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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОИ СОРТА ИВАН 
КАРАМАНОВ  

Исследования проводили в 2015-2016 гг. с целью получения экспериментальных 
данных по влиянию средств защиты растений на фотосинтетическую деятель-
ность и продуктивность сои. В опыте изучали биологические и химические средства 
защиты: ТМТД, ВСК; Иммуноцитофит, ТАБ; Циркон, Р; Бисолбифит, П и Экстра-
сол, Ж; НутриФайт, Ж со смягчителем воды Спартан, Ж; жидкое гуминовое удобре-
ние, Оптимо, КЭ, обеспечивающие снижение пораженности болезнями, повышение 
продуктивности и устойчивости растений к условиям внешней среды на примере 
сорта Иван Караманов. Опыты закладывали в зерно-соевом севообороте на лугово-бу-
рой тяжелосуглинистой почве в ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства». Применение изучаемых препаратов в посевах 
сои обеспечило увеличение площади листовой поверхности в сравнении с контроль-
ным вариантом в среднем на 502 - 7159 м2/га, показатель фотосинтетического по-
тенциала  от 2,5 - 3,4 млн. м2*дней/га. Отмечен  достоверный рост урожайности сои 
на 7,6, 7,0 и 6,8 ц/га по сравнению с контрольным вариантом при обработке семян и 
посевов сои Цирконом, Р, Экстрасолом, Ж и ТМТД, ВСК с Оптимо, КЭ соответ-
ственно и содержания белка в пределах от 1,09 до 2,41 %.  
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THE INFLUENCE  OF PROTECTION MEANS ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY, 
PRODUCTIVITY AND QUALITY OF SOYBEAN VARIETIES IVAN KARAMANOV 

The study was carried out in 2015-2016 with the aim of obtaining experimental data 
about the influence of plant protection exerted on soy photosynthetic activity and production. 
In the course of experiment the following biological and chemical means of protection were 
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studied: TMTD, concentrate of water suspension; Immunotsitofit, tablets; Zircon, solution; 
Bisolbifit, powder  and Extrasol, liquid; Nutri Fait, liquid with the water softener Spartan, 
liquid; liquid humus fertilizer, Optimo, emulsion concentrate (CE) that provide reduction of 
the disease affection, increase in productivity and plants resistance to environmental condi-
tions (variety Ivan  Karamanov was taken as an example). The experiments were organized in 
corn-soybean crop rotation on meadow-brown loamy soil at the Far East Research Institute of 
Agriculture. The use of the test preparations on soy sown areas provided increase in leaf area 
in comparison with control variant by 502-7159m²/ha, photosynthetic factor – from 2,5 – 3,4 
millionm²*days/ha. One can see true increase in soy crop yield by 7.6, 7.0 and 6.8 centner/ha 
(as compared to the control variant) when soy seeds and sown areas were treated with Zircon, 
solution, Extrasol, liquid and TMTD, concentrate of water suspension with Optimo, emulsion 
concentrate (CE) correspondently and increase in protein content within 1.09 to 2.41%.     
 
KEYWORDS: SOYBEAN, EFFICIENCY, REGULATORS OF GROWTH AND DEVELOP-
MENT, LEAF AREA, PHOTOSYNTHETIC POTENTIAL, PROTEIN AND FAT CONTENT. 

 
Введение 
Фотосинтез – это основной процесс 

накопления органического вещества и 
энергии зелеными растениями.Урожай 
же, как результат фотосинтетической 
деятельности растений в посевах, в 
основном определяется величиной, 
продуктивностью и временем работы 
ассимиляционного аппарата листьев. От 
величины и пространственной 
ориентации листьев зависит количество 
усвоенной посевами солнечной радиации, 
которое тоже влияет на весь 
продукционный процесс [1]. 

Первой ответной реакцией растения 
на приток лучистой энергии является 
создание оптического аппарата, 
позволяющего наиболее целесообразно 
использовать энергию падающих на 
растение солнечных лучей. Рабочей 
фотосинтетической единицей в посевах 
считается 1м2 площади листьев, а 
оптическая плотность посева прежде 
всего связана с площадью листьев на 1 га. 
При увеличении площади листьев до 30 - 
40 тыс. м2/га поглощается 70 - 80 % види-
мой радиации, при дальнейшем возраста-
нии индекса (40 - 60 тыс. м2/га) значитель-
ного увеличения доли поглощенной ради-
ации не происходит, поглощение дости-
гает 75 - 80%. При площади листьев 35 - 
45 тыс. м2/га достигается практически 
максимальное поглощение солнечной ра-
диации, что является наилучшим усло-
вием для обеспечения оптимальной струк-

туры посева с высокой продуктивно-
стью[11]. 

В центральной части Среднеамурской 
равнины в течение теплого периода 
наибольшее количество фотосинтетиче-
ски активной радиации (ФАР) на земную 
поверхность поступает в июне, наимень-
шее – в октябре. Динамика сезонного из-
менения суммы ФАР имеет пульсацион-
ный вид с направленной тенденцией уве-
личения ФАР от апреля к июню и посте-
пенного уменьшения от  июня к октябрю. 
Максимальная листовая поверхность у 
культурных растений в условиях Сред-
него Приамурья формируется в июле-ав-
густе, но в это время количество ФАР за-
метно снижается, что обусловливает 
уменьшение  коэффициента поглощения 
растениями фотосинтетически активной 
радиации и сказывается на продуктивно-
сти посевов сельскохозяйственных куль-
тур[2]. 

Вопросы оптимизации симбиотиче-
ской и фотосинтетической деятельности 
посевов сои в условиях Приамурья изу-
чены В.Т. Синеговской [12, 13]. Согласно 
ее данным, фотосинтез оказывает суще-
ственное влияние на продуктивность рас-
тений и является главным фактором в со-
здании массы сухого вещества урожая. 
Величина ассимиляционной поверхности 
находится в прямой зависимости от 
гидротермических условий 
вегетационного периода, развития и 
распространения вредных организмов, 
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которые могут снижать величину 
площади листьев. Поэтому особую 
актуальность приобретают работы, 
направленные на разработку методов 
защиты растений к воздействию 
биотических и абиотических факторов 
среды с использованием химических и 
биологических фунгицидов, различных 
биопрепаратов, регуляторов роста и 
развития растений. Данные, 
представленные в литературных 
источниках, свидетельствуют о 
положительных результатах 
использования биосредств в посевах 
различных сельскохозяйственных культур 
в условиях Приамурья [7, 9, 10]. 

Исходя из этого, цель исследований – 
определить влияние различных 
биологических и химических средств 
защиты растений на работу 
фотосинтетического аппарата и 
реализацию продуктивных качеств сорта 
сои Иван Караманов. 

Условия, материалы и методы 
Исследования проводили в 2015-

2016 годах в зерно-соевом севообороте 
отдела селекции и семеноводства поле-
вых культур Дальневосточного НИИСХ с 
наиболее распространенным в Хабаров-
ском крае сортом сои Иван Караманов в 
полном соответствии с методикой поле-
вого опыта[5].Определение площади ли-
стовой поверхности проводили в фазу 
цветения по Н.Н.Дмитриеву, Ш.К. Ху-
снидинову [6].Основные показатели био-
химического состава (массовой доли 
белка и жира) зерна сои определяли стан-
дартными методами (по ГОСТ 10846-91 
[2] и ГОСТ 10857-64 [4]).Почва опытных 

участков лугово-бурая, тяжелосуглини-
стая,  содержание гумуса (по Тюрину) – 
4,8 %; содержание Р2О5 (по Кирсанову) – 
4,3 мг/100 г почвы; содержание К2О5 (по 
Масловой) – 20 мг/100 г почвы. 

Объектами исследования служили 
средства защиты сои: химический про-
травитель зерна ТМТД, ВСК (тирам, 400 
г/л); биосредства – Иммуноцитофит, ТАБ 
(этиловый эфир арахидоновой кислоты 
20 г/кг); Циркон, Р (гидроксикоричная 
кислота 0.1 г/л); Бисолбифит, П (штамм 
ризосферных бактерий Bacillussubtilis Ч-
13, 100 млн. КОЕ/мл) и Экстрасол, Ж 
(штамм ризосферных бактерий Bacil-
lussubtilis Ч-13, 100 млн. КОЕ/мл); жид-
кое листовое удобрение НутриФайт, Ж 
(фосфор 28 % (Р2О5 в форме фосфита = 
РО3)  и калий26 % (К2О)) со смягчителем 
воды Спартан, Ж; жидкое гуминовое 
удобрение (ЖГУ), а также химический 
фунгицид Оптимо, КЭ(пираклостробин, 
200 г/л).Препараты применяли путем 
протравливания семян (10 л рабочего рас-
твора на 1 т семян)и опрыскивания расте-
ний в период вегетации расход рабочей 
жидкости 200 л/га. В контрольном вари-
анте за сутки до посева семена обрабаты-
вали водой. Эталоном являлся химиче-
ский протравитель ТМТД, ВСК 6 л/т. 

Площадь учетной делянки 50 м2, по-
вторность четырехкратная, размещение 
вариантов в опыте рендомизированное. 
Агротехника возделывания сои сорта 
Иван Караманов – общепринятая для 
условий Хабаровского края. Изучаемые 
препараты применяли по схеме, пред-
ставленной в таблице 1.  

Таблица 1 
Схема опыта 

Вариант (препарат) Обработка семян 
Опрыскивание растений  

в период вегетации 

1 2 3 

1. Контроль (без обработок) 
Увлажнение семян 
10 л/т 

 

2. Эталон – ТМТД, ВСК ТМТД, ВСК 6 л/т  

3. ТМТД, ВСК + Иммуноцито-
фит, ТАБ 

ТМТД, ВСК  3 л/т + Иммуноцито-
фит, ТАБ 
1 таб./т 

 

4. Иммуноцитофит, ТАБ 
Иммуноцитофит, ТАБ 
1 таб./т 

Иммуноцитофит, ТАБ 1 таб./га  
в фазу цветения 

  



06.01.00 – Агрономия  Научное обеспечение АПК 

 

12  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

Продолжение табл.1 
1 2 3 

5. Спартан, Ж + НутриФайт, Ж ТМТД, ВСК 6 л/т 

Спартан, Ж 0.1 л/га + Нутри-
Файт, Ж 0.75 л/га  в фазу 4-6-ти 
тройчатых листьев и в фазу цве-
тения 

6. Циркон, Р Циркон, Р 40 мл/т 
Циркон, Р 10 мл/га в фазу буто-
низации - цветения 

7. Бисолбифит, П Бисолбифит, П 2 кг/т  

8. Экстрасол, Ж Экстрасол, Ж  2 л/т 
Экстрасол, Ж 2 л/га в фазу трой-
чатых листьев и цветения 

9. ЖГУ, Ж ЖГУ, Ж 0.4 л/т 
ЖГУ, Ж 0.4 л/га в фазу тройча-
тых листьев и цветения 

10. ТМТД, ВСК + Оптимо, КЭ ТМТД, ВСК 6 л/т 
Оптимо, КЭ 0.5 л/га при появле-
нии признаков болезней 

 
Для определения биологической уро-

жайности и структуры урожая проводили 
уборку всех учетных делянок вручную с 
последующим анализом в лаборатории. 
Обработку результатов опыта делали ме-
тодом дисперсионного анализа по Доспе-
хову Б.А. [5] с использованием компью-
терной программы. 

На экспериментальном участке сою 
высевали в первой декаде июня из рас-
чета 300 тыс. раст./га (70 кг/га семян) во 
влажную хорошо разделанную почву на 
глубину 3-4 см на профилированной по-
верхности (гряды 140 см). 

Результаты и обсуждения 
Гидротермические условия в годы 

проведения опытов различались как по 
количеству тепла, так и осадков, что поз-
волило оценить действие изучаемых 
средств защиты в различных условиях. 
Среднемноголетние показатели тепло- и 
влагообеспеченности Среднего Приаму-
рья за период с температурами призем-
ного слоя воздуха выше +10 0С состав-
ляют соответственно 2495 0С и   491 мм, 
ГТК – 2,0. В 2015 году за период вегета-
ции (посев-полная спелость) накопилось 
2240,10С тепла, выпало 436,6 мм осадков, 
гидротермический коэффициент соста-
вил 1,9. В 2016 году соответственно нако-
пилось 2257,10С тепла, выпало 499 мм 
осадков, гидротермический коэффициент 
составил 2,2 (табл. 2). 

Характерной чертой метеорологиче-

ских условий в последние годы является 

недобор тепла в июне месяце с резкой ам-

плитудой колебания дневных и ночных 

температур приземного слоя воздуха и 

дождливая погода, что создает стрессо-

вую ситуацию для роста и развития рас-

тений на первых этапах. Особенно ярко 

это проявилось в годы проведения иссле-

дований. Поэтому в  целом, погодные 

условия не благоприятствовали реализа-

ции продуктивных качеств сорта сои. 

Так, в первый период вегетации 2015 

г. агрометеорологические условия были 

неблагоприятными для всходов, роста и 

развития сои из-за холодной и дождливой 

погоды. Теплообеспеченность в этот пе-

риод была недостаточной. Растения от-

ставали в росте, только во второй декаде 

июля в пазухах нижних листьев образова-

лись первые цветы. После выпадения 72,2 

мм осадков (13-14 июля) отмечалось 

сильное переувлажнение почвы, что при-

вело к размыванию ее верхнего слоя и по-

леганию растений.  

Погодные условия 2016 года характе-

ризовались обильными осадками в пе-

риод посев-всходы (гидротермический 

коэффициент достигал значений 3,3) и 

резкими перепадами дневных и ночных 

температур приземного слоя воздуха.В 

июне амплитуда колебания составляла 

16,5-20,50С. Резкое понижение ночных 

температур воздуха отмечалось и в тре-

тьей декаде июня, что негативно отрази-

лось на темпах развития сои.  

По литературным данным, 

оптимальная величина листового 

аппарата у сои должна быть достигнута к 

окончанию вегетационного роста, началу 

массового образования бобов. Если же 

фотосинтетическая поверхность 
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достигает наибольшего развития раньше 

этого времени, то в результате взаимного 

затенения значительная часть листьев в 

нижнем ярусе опадает, а, следовательно, 

ассимиляционный аппарат резко 

сокращается. Пластические вещества при 

этом  в наибольшем количестве 

расходуются на образование стеблей и 

черешков [8]. 

Таблица 2  

Гидротермические условия вегетационного периода 

Фаза развития 

культуры 

2015 г. 2016 г. 

продолжите-

льность, дней 

∑ 

осадков, 

мм 

∑ 

t>10 о С 
ГТК 

Продолжите-

льность, дней 

∑ 

осадков, 

мм 

∑ 

t>10 о С 
ГТК 

Посев – полные 

всходы 

12 дней 

(03.06.-14.06.) 
16,4 187,4 0,9 

14 дней 

(06.06.-19.06.) 
71,0 212,1 3,3 

Полные всходы – 

третий тройчатый 

лист 

25 дней 

(15.06.-09.07.) 
91,2 451,6 2,0 

22 дня 

(20.06.-11.07.) 
51,0 475,2 1,1 

Третий тройчатый 

лист – начало цве-

тения 

12 дней 

(10.07.-21.07.) 
78,2 263,1 3,0 

11 дней 

(12.07.-22.07.) 
52,0 215,8 2,4 

Начало цветения – 

конец цветения 

13 дней 

(22.07.-03.08.) 
70,0 299,0 2,3 

11 дней 

(23.07.-02.08) 
58,0 272,0 2,1 

Конец цветения – 

образование бобов 

14 дней 

(04.08.-17.08) 
95,8 295,6 3,2 

16 дней 

(03.08.-18.08.) 
101,0 346.,8 2,9 

Образование бо-

бов – полный 

налив зерна 

29 дней 

(18.08.-15.09.) 
30,8 498,6 0,6 

30 дней 

(19.08.-17.09.) 
136,0 529,0 2,6 

Полный налив 

зерна – полная 

спелость 

20 дней 

(16.09.-05.10) 
54,2 244.8 2,2 

19 дней 

(18.09.-06.10.) 
30,0 206,2 1,5 

Продолжитель-

ность вегетации 
125 дней 436,6 2240.1 1,9 123 дня 499,0 2257,1 2,2 

Обработка семян и вегетирующих 

растений испытываемыми препаратами 

положительно отразилась на величине 

площади листьев к фазе цветения, кото-

рая в сравнении с контрольным вариан-

том увеличилась в среднем на 502-

7159 м2/га. Максимального развития  ли-

стовой аппарат достигал при применении 

Спартана, Ж с НутриФайт, Ж.  Площадь 

листовой поверхности в этом случае уве-

личилась в среднем за два года на  

7159 м2/га, или 34,4 % и составила 

27988 м2/га. Предпосевное протравлива-

ние семян половинной дозой химиче-

ского протравителя ТМТД, ВСК с добав-

лением биологического препарата Имму-

ноцитофит, ТАБ и Циркона, Р привело к 

увеличению площади листовой поверх-

ности на 4625 м2/га, или 22,2 % (табл. 3). 

Таблица 3  

Влияние средств защиты на фотосинтетическую деятельность растений сои  

в фазу цветения (среднее за 2015-2016 гг.) 

Вариант 
Высота расте-

ний, см 

Площадь листовой 

поверхности, м2/га 

ФСП, 

млн.м2*дней/га 

1 2 3 4 

Без обработки (контроль) 43,3 20829 2,5 

ТМТД, ВСК (эталон) 44,3 24033 2,6 

ТМТД, ВСК + Иммуноцитофит, ТАБ 46,7 25454 3,1 

Иммуноцитофит, ТАБ 46,3 23929 2,9 

Спартан, Ж + НутриФайт, Ж  47,6 27988 3,4 

Циркон, Р  47,6 25201 3,1 

 Бисолбифит, П 46,1 21331 2,7 
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Продолжение табл.3 

1 2 3 4 

Экстрасол, Ж 47,1 21789 2,9 

ЖГУ, Ж 44,6 22162 2,7 

ТМТД, ВСК + Оптимо, КЭ 45,9 23667 3,3 

НСР0,5 7,1 8202,1  

 
Для характеристики продолжитель-

ности фотосинтетической деятельности 
посева за период вегетации или межфаз-
ный период, определяли фотосинтетиче-
ский потенциал (ФСП). В гидротермиче-
ских условиях 2015 года фотосинтетиче-
ский потенциал находился в пределах 3,3 
- 4,3 млн. м2*дней/га, в 2016 году  он был 
значительно ниже и достигал 1,6 -
2,6 млн. м2*дней/га. Снижение фотосин-
тетической деятельности посевов в 2016 
году произошло из-за образования мень-
шей листовой поверхности у растений 
сои при  недостаточной обеспеченности 
теплом в начальный период роста и раз-
вития и большом количестве осадков в 
фазу цветения - налива зерна (237 мм). В 
среднем, наибольший показатель фото-
синтетического потенциала отмечен при 
обработке растений сои листовым удоб-
рением Нутри Файт, Ж со смягчителем 
воды Спартан, Ж (3,4 млн. м2*дней/га), 
несколько меньше при протравливании 
семян ТМТД, ВСК и обработкой вегети-
рующих растений Оптимо, КЭ (3,3 
млн. м2*дней/га). При обработке  Имму-
ноцитофитом, ТАБ (3,1 млн. м2*дней/га) 
и обработке  семян и растений Цирконом, 
Р ( 3,1 млн. м2*дней/га). 

Интегральным показателем дей-
ствия всех факторов на культуру в период 
ее вегетации является урожайность и ка-
чество урожая. В контрольном варианте 
урожайность сои сорта Иван Караманов 
составила 18,7 ц/га. Использование хими-
ческих и биологических средств защиты 

сои в сложных агрометеорологических 
условиях позволило снизить отрицатель-
ное воздействие таких негативных факто-
ров внешней среды как повышенная 
влажность почвы и недостаток тепло-
обеспеченности в отдельные периоды он-
тогенеза и обеспечить реализацию про-
дуктивных качеств сорта. Так, только об-
работка семян эталонным препаратом 
ТМТД, ВСК способствовала формирова-
нию дополнительного урожая сои в коли-
честве 1,5 ц/га. Применение фактически 
всех изучаемых препаратов, кроме Имму-
ноцитофита, ТАБ, обеспечило достовер-
ный рост урожайности на 5,0-7,6 ц/га. 
Максимальная прибавка получена при 
обработке семян и вегетирующих расте-
ний Цирконом, Р и Экстрасолом, Ж, а 
также при протравливании семян ТМТД, 
ВСК с последующим опрыскиванием ве-
гетирующих растений фунгицидом Оп-
тимо, КЭ. Рост урожайности по сравне-
нию с контрольным вариантом составил 
40,6, 37,4 и 36,4 % соответственно. 

Изучаемые средства защиты в раз-
ной степени повлияли на отдельные пока-
затели структуры урожая. Применение  
биологических средств: Бисолбифита, П; 
ЖГУ, Ж и Спартана, Ж + НутриФайта, Ж, 
способствовало образованию большего 
количества бобов на растении (соответ-
ственно на 1,4; 0,6 и 3,1 шт.) и увеличе-
нию массы 1000 семян на 12,7; 11,3 и 
10,3 г, по сравнению с контрольным ва-
риантом (табл. 4).  

Таблица 4 
Влияние различных средств защиты сои на урожайность и отдельные элементы структуры урожая 

сорта (среднее за 2015-2016 гг.) 
 

Вариант 
Количество бобов 
на 1 растении, шт. 

Масса семян, г Урожайность, 
ц/га с растения 1000  шт. 

1 2 3 4 5 

Без обработки (контроль) 19,2 6,5 154,9 18,7 

ТМТД, ВСК (эталон) 19,3 6,7 159,8 20,2 

ТМТД, ВСК + Иммуноцитофит, ТАБ 19,8 6,9 166,7 21,5 

Иммуноцитофит, ТАБ 18,0 7,3 175,4 20,5 

Спартан, Ж + НутриФайт, Ж 22,3 8,3 165,2 24,1 

 Циркон, Р 21,9 8,7 172,3 26,3 
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Продолжение табл.4 

1 2 3 4 5 

Бисолбифит, П 20,6 7,9 167,6 23,8 

Экстрасол, Ж 23,0 8,6 178,3 25,7 

ЖГУ, Ж 19,8 7,9 166,2 23,7 

ТМТД, ВСК +  Оптимо, КЭ 20,4 8,0 175,6 25,5 

НСР0,5 4,3 1,4 16,0 3,8 

 

Оптимальные условия для налива 
семян сои обеспечило протравливание се-
мян с последующим двукратным опрыс-
киванием вегетирующих растений Экс-
трасолом, Ж и обработкой семян ТМТД, 
ВСК с последующим опрыскиванием ве-
гетирующих растений фунгицидом Оп-
тимо, КЭ. Масса 1000 семян в этих слу-
чаях увеличилась по сравнению с кон-
трольным вариантом на 23,4 и 20,7 г со-
ответственно, или на 15,1 и 13,4 %. 

Содержание и состав белков в семе-
нах сои варьирует в зависимости от сор-
товых особенностей, условий роста и раз-
вития растений. В неблагоприятные по 
погодным условиям годы  содержание 
белка в семенах сои составило 33,34 %, 
жира – 15,7%. Снижение стрессовой 

нагрузки на растение за счет применения 
различных средств защиты растений при-
вело к повышению содержания в зерне 
белка на 1,09-2,41%. Оптимальные усло-
вия для накопления белка обеспечивали 
обработка семян ТМТДВСК (эталон) и 
обработка семян ТМТД ВСК с последую-
щим опрыскиванием вегетирующих рас-
тений фунгицидом Оптимо, КЭ. 

Закономерного влияния изучаемых 
средств защиты на содержание жира в 
зерне сои не отмечено. Незначительное 
накопление жира обеспечили обработка 
семян ТМТДВСК (эталон) –  0,3% и обра-
ботка семян с последующим опрыскива-
нием вегетирующих растений Цирконом, 
Р –  0,8 % (табл. 5). 

Таблица 5 
Влияние средств защиты на содержание белка и жира в семенах сои (среднее за 2015-2016 гг.), % 

Вариант (препарат) Белок Жир 

Без обработки (контроль) 33,34 15,7 

ТМТД, ВСК (эталон) 35,75 16,0 

ТМТД, ВСК + Иммуноцитофит, ТАБ 35,03 15,8 

Иммуноцитофит, ТАБ 34,94 15,7 

Спартан, Ж +Нутри Файт, Ж 34,43 15,7 

Циркон, Р 35,56 16,5 

Бисолбифит, П 35,06 15,1 

Экстрасол, Ж 35.,47 15,4 

ЖГУ, Ж 35.,28 15,1 

ТМТД, ВСК + Оптимо, КЭ 35,72 14,6 

 
Выводы. В сложных почвенно-кли-

матических условиях средства защиты 
растений обеспечивают более комфорт-
ные условия для роста, развития и форми-
рования урожая сои сорта Иван Карама-
нов. Обработка семян ТМТД и опрыски-
вание посевов сои жидким удобрением 
Спартаном, Ж с НутриФайтом, Ж, со-
здали условия для максимального разви-
тия  листового аппарата, площадь листо-
вой поверхности составила 27988 м2/га, 
что больше, чем в контрольном варианте 
на 34,4 %. При этом показатель фотосин-
тетического потенциала достигал макси-
мального значения –  3,4 млн. м2*дней/га.  

Улучшение фитосанитарной обста-
новки в посевах сои за счет применяемых 
средств защиты обеспечило  достоверный 
рост урожайности на 5,0-7,6 ц/га. Макси-
мальная прибавка урожайности получена 
при обработке семян и вегетирующих 
растений Цирконом, Р и Экстрасолом, Ж, 
а также при протравливании семян 
ТМТД, ВСК с последующим опрыскива-
нием вегетирующих растений фунгици-
дом Оптимо, КЭ по сравнению с кон-
трольным вариантом больше на 40,6, 37,4 
и 36,4 % соответственно. 



06.01.00 – Агрономия  Научное обеспечение АПК 

 

16  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

Список литературы 

1. Алиев, Д.А. Фотосинтез и урожай сои / Д. А. Алиев, З. И. Акперов. –Москва-Баку: ИК 

«Родник», 1995. – С.14-15. 

2. Асеева, Т.А. Влияние агроклиматических ресурсов Среднего Приамурья на потенциаль-

ную продуктивность и экологическую устойчивость сельскохозяйственных культур (сортов) / 

Т. А. Асеева, С. А. Шукюров // Достижения науки и техники АПК, 2010 г. –№6. – С. 14-16. 

3. ГОСТ 10846-91. Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка. - Москва, 

Стандартинформ,  2009. -  8 с.  

4.  ГОСТ 10857-64. Семена масличные. Методы определения масличности. - Москва, Стан-

дартинформ, 2010. – 6 с. 

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта /  Б.А. Доспехов // М., Агропромиздат, 1985. –  

С. 26-101. 

6. Дмитриев, Н.Н.  Методика ускоренного определения площади листовой поверхности 

сельскохозяйственных культур с помощью компьютерной техники /Н.Н. Дмитриев, Ш.К. Хусни-

динов // Вестник КрасГАУ. –  2016. –  № 7. – С. 88-93. 

7. Золотарева, Е.В.  Перспективы применения регуляторов роста на сое в Хабаровском крае 

/ Е.В. Золотарева, В.В. Логачев //Достижения науки и техники в АПК. –  2010. –  № 6. –  С. 47-48. 

8. Кузин, В.Ф. Возделывание сои на Дальнем Востоке /В.Ф. Кузин //  Благовещенск: Хаба-

ровское книжное издательство, 1976. – 246 с. 

9. Новые биологически активные препараты / В. В. Логачев [и др.] // Защита и карантин рас-

тений. –  2010. – № 6. – С. 36-37. 

10. Макарова, М. А. Комплексная защита кукурузы от болезней / М.А. Макарова, В.Н. Мака-

ров //Защита и карантин растений. –  2016. –  № 6. –     С. 27-29. 

11. Ничипорович, А. А.  Фотосинтетическая деятельность в посевах / А.А. Ничипорович [и 

др.] – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 125 с. 

12. Синеговская, В. Т. Использование биологически активных веществ в посевах сои / В.Т. 

Синеговская // Пути повышения ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства 

Дальнего Востока. – Владивосток : Дальнаука, 2007. – С.146–153. 

13. Синеговская, В. Т. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность сои в зависимости 

от условий минерального питания / В. Т. Синеговская, В. В. Русаков // Биология, генетика, селек-

ция. –  Новосибирск [б. и.], 1986. – С.20-33.       

 

Reference 
1. Aliev, D.A. Fotosintez  i urozhai soi  (Photosynthesis and yield in soybean), D. A. Aliev, Z. I. 

Akperov, Moskva-Baku, IK «Rodnik», 1995, PP.14-15. 

2. Aseeva, T.A. Vliyanie agroklimaticheskikh resursov Srednego Priamur'ya na potentsial'nuyu 

produktivnost' i ekologicheskuyu ustoichivost' sel'skokhozyaistvennykh kul'tur (sortov)( Influence of ag-

roclimatic resources of the Middle Amur on the potential productivity and environmental sustainability of 

agricultural crops (varieties),  T.A. Aseeva, S.A. Shukyurov, Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2010, No 

6, PP. 14-16. 

3. GOST 10846-91. Zerno i produkty ego pererabotki. Metod opredeleniya belka (GOST (State 

standard) 10846-91.Grain and products of its processing. Method of protein determination), Moskva, 

Standartinform, 2009, 8 p. 

4.  GOST 10857-64. Semena maslichnye. Metody opredeleniya maslichnosti (GOST (State stand-

ard) 10857-64. The seeds of the oilseed. Methods for determination of oil content), Moskva,  Standartin-

form, 2010, 6 p.  

5. Dospekhov, B.A. Metodika polevogo opyta (Methods of field experience),  B.A. Dospekhov, 

M., Agropromizdat, 1985, PP. 26-101. 

6. Dmitriev, N.N.,   Khusnidinov, Sh.K. Metodika uskorennogo opredeleniya ploshchadi listovoi 

poverkhnosti sel'skokhozyaistvennykh kul'tur s pomoshch'yu komp'yuternoi tekhniki (Methodology for 

rapid determination of leaf area of crops with the help of computer technology), Vestnik KrasGAU,  2016, 

No 7, PP. 88-93. 

7. Zolotareva, E.V.,  Logachev, V.V. Perspektivy primeneniya regulyatorov rosta na soe v Khaba-

rovskom krae (Prospects of application of growth regulators on soybean in the Khabarovsk region), Dos-

tizheniya nauki i tekhniki v APK,  2010, No 6, PP. 47-48. 



Научное обеспечение АПК  06.01.00 – Агрономия 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 17 

8. Kuzin, V.F. Vozdelyvanie soi na Dal'nem Vostoke (The cultivation of soy in the Far East),  Bla-

goveshchensk: Khabarovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1976, 246 p. 

9. Novye biologicheski aktivnye preparaty (New biologically active preparations ), V. V. Logachev 

[i dr.] ,  Zashchita i karantin rastenii,  2010, No 6, PP. 36-37. 

10. Makarova, M. A., Makarov, V.N. Kompleksnaya zashchita kukuruzy ot boleznei (Integrated 

protection of maize against diseases), Zashchita i karantin rastenii,  2016,  No 6,  PP. 27-29. 

11. Nichiporovich, A. A.  Fotosinteticheskaya deyatel'nost' v posevakh (Photosynthetic activity in 

crops), A. A. Nichiporovich [i dr.], M., Izd-vo AN SSSR, 1961,125 p. 

12. Sinegovskaya, V. T. Ispol'zovanie biologicheski aktivnykh veshchestv v posevakh soi (The use 

of biologically active substances in soybean crops),  Puti povysheniya resursnogo potentsiala sel'skokho-

zyaistvennogo proizvodstva Dal'nego Vostoka, Vladivostok, Dal'nauka, 2007,  PP.146–153. 

13. Sinegovskaya, V. T.,  Rusakov, V.V. Fotosinteticheskaya deyatel'nost' i produktivnost' soi v 

zavisimosti ot uslovii mineral'nogo pitaniya (Photosynthetic activity and productivity of soybean depend-

ing on the conditions of mineral nutrition),  Biologiya, genetika, selektsiya,  Novosibirsk [b. i.], 1986, 

PP.20-33.       

 

 

УДК 633.15:581.11 (571.63) 

ГРНТИ 68.35.29 

Божко О.В., мл. науч. сотр., аспирант, 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ»,  

Россия, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский 

E-mail: fe.smc_rf@mail.ru 

ДИНАМИКА ВЛАГООТДАЧИ ЗЕРНА У ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В условиях Приморского края при возделывании кукурузы на зерно определяю-

щее значение играет подбор гибрида и технология послеуборочной доработки уро-

жая. Сушка урожая – высокозатратный технологический прием, оправданный при 

влажности зерна до 22 % и допустимый при 23-27 %. При влажности более 35 % 

совокупные затраты на сушку урожая превышают затраты на его выращивание. 

Внедрение в производство гибридов с высокой урожайностью и низкой уборочной 

влажностью будет способствовать расширению посевов кукурузы на зерно, а также 

снижению затрат на уборку и сушку урожая. В статье представлены результаты 

испытания гибридов кукурузы селекции Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукья-

ненко, Всероссийского НИИ кукурузы и США (фирмы «ПИОНЕР»). Изучение дина-

мики и интенсивности влагоотдачи зерна кукурузы при созревании позволило выде-

лить генотипы, контрастные по уровню потери влаги зерном в различные периоды 

созревания. Гибриды США (фирмы «ПИОНЕР») с различными сроками созревания 

имели преимущество по урожайности и уборочной влажности зерна. Урожайность 

составила от 11,5 до 14,2 т/га. Влажность зерна при уборке была в пределах 25,5-

26,2 %. Самый низкий показатель влажности зерна при уборке отмечен у гибрида 

Росс 140 СВ (Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко) – 18,5 %, с урожайностью 

7,9 т/га, что позволяет рекомендовать его для возделывания в условиях Приморского 

края. При внедрении раннеспелых и среднеспелых гибридов кукурузы необходимо ру-

ководствоваться не только их зерновой продуктивностью в зонах предполагаемого 

возделывания, но и способностью в данном регионе интенсивно снижать влаж-

ность зерна по мере его созревания, что является важным фактором энергосберега-

ющей технологии.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУКУРУЗА, ГИБРИДЫ, УБОРОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА, 

УРОЖАЙНОСТЬ. 
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DYNAMICS OF GRAIN MOISTURE EMISSION OF MAIZE HYBRIDS 

IN THE CLIMATES OF THE PRIMORSKY TERRITORY  

Selection of hybrid and techniques of after harvest improvement of grain are the mat-

ters of the utmost importance for maize-growing in the climates of the Primorskiy Territory. 

Grain drying is a hang-the-expense method which is justified when grain humidity amounts 

up to 22% and admissible at the humidity 23-27%. When humidity is higher than 35% the 

aggregate expenses of crop drying exceed the cost of its growing. Application of high-yielding 

hybrids with low harvesting humidity will help to enlarge maize sown areas and also to reduce 

the costs of harvesting and grain drying. The article presents the findings of investigations 

on maize hybrids selected by Krasnodar Research Institute of Agriculture named after P.P. 

Lukyanenko, All-Russian Research Institute of Maize and USA (PIONEER Co.). The study 

of dynamics and intensity of moisture emission of maize grain during maturing made it pos-

sible to single out genotype contrasting in accordance with the level of grain moisture loss in 

different periods of maturing. USA hybrids (PIONEER Co.) having different periods of ma-

turing had better crop yield and harvesting grain humidity. Crop yield amounted to from 11,5 

to 14,2 t/ha. Grain humidity during harvesting period amounted to 25,5 – 26,2%. The most 

low indicator of grain humidity in harvesting period has been found with hybrid Ross 140 

CB (Krasnodar Research Institute of Agriculture named after P.P. Lukyanenko) – 18,5%, 

crop yield 7,9 t/ha, which allow us to recommend it for cultivation in the climate of the Pri-

morskiy Territory. The use of early-ripening and middle-ripening maize hybrids needs to take 

into account not only their grain productivity in zones of prospective cultivation, but also 

reduce intensively grain humidity in this region as the grain become mature which is an 

important factor of energy-saving technology.     

 

KEYWORDS: MAIZE, HYBRIDS, HARVESTING GRAIN HUMIDITY, CROP YIELD.  

 

Кукуруза – одна из основных куль-

тур современного мирового земледелия. 

Высокая потенциальная урожайность и 

низкие затраты при выращивании обу-

славливают её широкое распростране-

ние. 

Урожайность кукурузы на зерно в 

целом по всему миру за последние 17 лет 

выросла, причём её роль и уровень абсо-

лютной урожайности находятся в тесной 

зависимости от почвенно-климатиче-

ских условий. 

Потребность в гибридах кукурузы 

зернового использования с потенци-

ально высоким урожаем зерна до 10-12 

т/га, отвечающих требованиям совре-

менных технологий, приобрела коммер-

ческую составляющую. В связи с этим 

сельхозтоваропроизводителям нужны 

гибриды, которые должны обладать па-

раметрами высокой потенциальной про-

дуктивности, отличаться интенсивной 

начальной скоростью роста с высокой 

устойчивостью к полеганию, быть 

устойчивыми к биотическим и абиотиче-

ским стрессорам, выдерживать опти-

мально высокое загущение посевов в 

конкретной по влагообеспеченности 

зоне и интенсивно отдавать влагу в про-

цессе созревания зерна. 

Возделывание гибридов с быстрым 

высыханием зерна, особенно в зонах с 
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коротким безморозным периодом, поз-

воляет существенно снизить расход 

энергоресурсов на послеуборочную его 

сушку, достигающую около 30 % всех 

затрат на его производство [6]. По дан-

ным Г. Георгиева, сушка зерна кукурузы 

при 30% его уборочной влажности до 

14% требует больше затрат, чем весь 

комплекс работ по её выращиванию [1]. 

Новизна исследований. Впервые 

в условиях Приморского края изучена 

динамика влажности и интенсивность 

высыхания зерна при созревании у ги-

бридов кукурузы. 

Цель исследований: выделение 

гибридов кукурузы, обладающих быст-

рой потерей влаги зерном при созрева-

нии. 

В задачи наших исследований вхо-

дило: 

- изучить динамику влагоотдачи и 

интенсивность высыхания зерна при со-

зревании у гибридов кукурузы разных 

групп спелости; 

- выделить урожайные гибриды с 

низкой уборочной влажностью зерна. 

Методика исследований. Иссле-

дования проводились на опытных участ-

ках ФГБНУ «Приморский НИИСХ» в 

2012-2014 гг.  

Объектами исследования для изу-

чения динамики влажности зерна явля-

лись 8 гибридов кукурузы селекции 

Краснодарского НИИСХ им. Лукья-

ненко, Всероссийского НИИ кукурузы и 

США (фирмы «ПИОНЕР»), различные 

по срокам созревания. В качестве стан-

дарта использовалась гибридная популя-

ция Славянка. 

По каждому изучаемому гибриду 

первое определение влажности зерна 

проводили на 30-й день после цветения 

початка, последующее – каждые 7 дней. 

Всего выполнено 5 определений влажно-

сти. Пробы початков брались с трех од-

новременно цветущих растений в преде-

лах гибрида в трех повторениях. По-

скольку в вариантах каждого гибрида 

цветение отдельных початков происхо-

дило неодновременно, отобранные по-

чатки до цветения изолировались. Во 

время массового цветения изоляторы 

снимались для свободного опыления. 

Образцы высушивались при темпера-

туре 105 оС до постоянной массы [5]. Ин-

тенсивность высыхания зерна при созре-

вании определяли как частное от деле-

ния разницы начальной и конечной 

влажности зерна на количество дней 

между первым и последующим опреде-

лением. Физиологическую спелость 

определяли по появлению черного слоя 

у основания зерновки [3].  

Фенологические наблюдения и 

учёты в период вегетации осуществля-

лись согласно методическим указаниям 

ВИР [4]. Уборка проводилась вручную.  

Математическая обработка данных 

по Б. А. Доспехову [2]. 

Природные условия в годы иссле-

дований были относительно благопри-

ятны для роста и развития кукурузы. 

Температура воздуха в период отбора 

проб в 2012 году была выше среднемно-

голетнего значения на 0,4-2,0о. Осадков 

в августе-октябре выпало выше нормы 

на 18,6-40,7 мм. В 2013 году температур-

ный режим превысил среднемноголет-

нее значение на 0,6-1,1о, а в 2014 году – 

на 0,2-0,5о. Осадков за период вегетации 

в 2013-2014 годах выпало ниже нормы. 

Результаты исследований. Изу-

чение динамики влажности зерна при со-

зревании у гибридов кукурузы позво-

лило выделить генотипы, контрастные 

по уровню потери влаги зерном в различ-

ные периоды созревания. Начальная 

влажность, определенная на 30-й день 

после цветения початков, варьировала в 

зависимости от года исследований и ги-

брида от 46,1 до 66,4 %, конечная на 58-

й день после цветения початков – от 16,8 

до 33,8 % (табл. 1). 
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Таблица 1   

Динамика влажности зерна при созревании у гибридов кукурузы (%), 2012-2014 гг. 

№ Гибрид 
Количество дней после цветения початка 

30 37 44 51 58 

1 Славянка, ст 55,9 47,3 41,4 33,9* 24,9 

2 Росс 140 СВ 49,7 40,5 31,8* 22,5 18,5 

3 Росс 199 МВ 55,9 50,6 34,9 32,2* 26,8 

4 Краснодарский 230 АМВ 57,7 46,5 44,2* 36,6 28,5 

5 Ньютон 54,6 48,3 39,6 35,2* 29,2 

6 PR 39 G12 54,0 48,5 40,6 29,3* 26,0 

7 PR 39 B 29 53,3 44,4 38,6 27,5* 22,5 

8 PR 39 F 58 56,6 44,0 40,1* 34,0 25,7 

9 PR 39 R 86 51,3 43,6 39,2* 30,4 26,2 

HCP05 7,35 7,06 6,38 5,53 5,20 

* - наступление физиологической спелости 

 

Наиболее высокая начальная влаж-

ность зерна в среднем за три года отме-

чена у гибридов: Краснодарский 230 

АМВ, PR 39 F 58 – 57,7; 56,6 % соответ-

ственно, наименьшая у гибрида Росс 140 

СВ – 49,7 %. К моменту последнего от-

бора проб (58-й день после цветения по-

чатков) различия между гибридами по 

влажности зерна возросли. Низкой ко-

нечной (уборочной) влажностью зерна 

характеризовались гибриды: Росс 140 

СВ – 18,5 % и PR 39 B 29 – 22,5 %. 

Для изучения процесса высыхания 

зерна при созревании весь период изуче-

ния длительностью 28 дней был разде-

лен на 4 наиболее мелких периода про-

должительностью 7 дней, то есть на пе-

риоды между отборами проб. Такое раз-

деление свидетельствовало о том, что 

интенсивность высыхания зерна нерав-

номерна в процессе высыхания (табл.2). 
Наибольшая интенсивность высы-

хания зерна при созревании в среднем за 
весь период изучения отмечена у гибри-
дов: Росс 140 СВ – 1,23 %, PR 39 F 58 – 
1,10 %, Славянка – 1,10 % за сутки. Низ-
кими темпами влагоотдачи характеризо-
вался гибрид PR 39 R 86 – 0,89 % за 
сутки. 

Таблица 2 

Интенсивность высыхания зерна гибридов  кукурузы при созревании  

по периодам отбора проб, 2012-2014 г., % 

№ Гибрид 

Интенсивность высыхание зерна по периодам,  

% за сутки Среднее 

30-37 37-44 44-51 51-58 

1 Славянка, ст. 1,23 0,84 1,06 1,27 1,10 

2 Росс 199 МВ 0,91 1,60 1,02 0,76 1,07 

3 Росс 140 СВ 1,31 1,24 1,04 1,33 1,23 

4 Краснодарский 230 АМВ 1,59 0,33 1,08 1,15 1,03 

5 Ньютон 0,97 1,23 0,62 0,87 0,92 

6 PR 39 G12 0,77 1,13 1,61 0,46 0,99 

7 PR 39 B 29 1,27 0,82 1,60 0,28 0,99 

8 PR 39 F 58 1,80 0,55 0,86 1,18 1,10 

9 PR 39 R 86 1,08 0,63 1,24 0,61 0,89 

 
В первый период (между первым и 

вторым отбором проб) практически у 
всех гибридов отмечалась высокая ин-
тенсивность высыхания (0,77-1,80 % за 
сутки).  

Для гибридов Росс 199 МВ, PR 39 
G12, Ньютон характерна максимальная 

интенсивность испарения влаги в период 
с 37-го по 44-й день после цветения по-
чатка, а гибрид Росс 140 СВ отличался 
высокими показателями влагоотдачи во 
все анализируемые периоды.  

Таким образом, в результате прове-
денных исследований установлено, что 
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влагоотдача у гибридов кукурузы опре-
деляется генотипом и погодными усло-
виями при различной ее интенсивности в 
определенные периоды налива и созре-
вания зерна.   

Темпы созревания зерна кукурузы 
– сложный физиологический процесс. 
Во многом он обусловлен результатом 
взаимодействия ряда факторов, включа-
ющих в себя морфологические признаки 
початка и зерновки. 

Исследования выявили отсутствие 
тесных генетических связей между ха-
рактером влагоотдачи и типом зерна 
(кремнистое или зубовидное), а также 
морфологическими признаками расте-
ний (высота растений, высота прикреп-
ления початка, количество рядов зерен и 
длина початка). Не было установлено су-
щественной связи интенсивности влаго-
отдачи с периодом от всходов до цвете-

ния початков. Вероятнее всего скороспе-
лость опосредованно оказывает влияние 
на снижение влажности зерна за счет бо-
лее комфортных условий по температу-
рам, в которые попадают более скоро-
спелые гибриды. 

По результатам оценки  урожайно-
сти зерна и уборочной влажности зерна 
у 8 гибридов разных групп спелости вы-
явлено достоверное превышение над 
стандартом, которое составило 3,7-
7,5 т/га. Уборочная влажность находи-
лась в пределах 18,5-29,2 % (таблица 3).  

Наибольшая урожайность зерна от-
мечена у гибридов из США фирмы «ПИ-
ОНЕР»: PR 39 F 58 – 13,1 т/га, PR 39 B 
29 – 14,2 т/га; Краснодарского НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко – Краснодарский 
230 АМВ – 11,8 т/га, Росс 199 МВ – 
7,6 т/га, Росс 140 СВ – 7,9 т/га; ВНИИ ку-
курузы – Ньютон – 9,5 т/га. Превышение 
над стандартом составило 0,8-7,5 т/га. 

Таблица 3  

Урожайность и уборочная влажность зерна гибридов кукурузы, 2012-2014 гг. 

№ Гибрид ФАО 
Урожайность, 

т/га 

Отклонение уро-

жайности от стан-

дарта, г/га 

Уборочная 

влажность, % 

1 Славянка, ст 250 6,7 - 24,9 

2 Росс 199 МВ 190 7,6 +0,8 26,8 

3 Росс 140 СВ 150 7,9 +1,2 18,5 

4 Краснодарский 230 АМВ 230 11,8 +5,1 28,5 

5 Ньютон 270 9,5 +2,7 29,2 

6 PR 39 G12 200 11,5 +4,7 26,0 

7 PR 39 B 29 170 14,2 +7,5 25,5 

8 PR 39 F 58 270 13,1 +6,3 25,7 

9 PR 39 R 86 250 10,5 +3,7 26,2 

НСР05 1,7  

 
У выделившихся по урожайности 

гибридов Краснодарский 230 АМВ и 
Ньютон, отмечена и самая высокая убо-
рочная влажность зерна, в пределах 28,5-
29,2 %. 

Самая низкая уборочная влажность 
у гибрида из Краснодарского НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко – Росс 140 СВ – 
8,5%.  

Выводы. По результатам испыта-
ния в 2012-2014 гг. гибриды селекции 
США (фирмы «ПИОНЕР») с различ-
ными сроками созревания имели пре-
имущество по урожайности и уборочной 

влажности зерна. Лучшие из них пока-
зали максимальную урожайность в 
опыте: PR 39 G12 – 11,5, PR 39 F 58 – 
13,1, PR 39 B 29 - 14,2 т/га. Влажность 
зерна при уборке была в пределах 25,5-
26,2 %.  

При этом самый низкий показатель 
влажности зерна при уборке отмечен у 
гибрида Росс 140 СВ (Краснодарского 
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко) – 18,5%, с 
урожайностью 7,9 т/га, что позволяет ре-
комендовать его для возделывания в 
условиях Приморского края. 
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При внедрении раннеспелых и 
среднеспелых гибридов кукурузы необ-
ходимо руководствоваться не только их 
зерновой продуктивностью в зонах пред-

полагаемого возделывания, но и способ-
ностью в данном регионе интенсивно 
снижать влажность зерна по мере его со-
зревания, что является важным факто-
ром энергосберегающей технологии.  
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Высокий адаптивный потенциал 

земляники крупноплодной позволяет вы-

ращивать ее в различных почвенно-клима-

тических условиях. Изучение сроков 

наступления фенологических фаз в зави-

симости от метеорологических условий 

района исследований дает возможность 

установить биологические особенности 

вида, определяющие его соответствие се-

зонному ритму данного климата и ареалу 

произрастания. Анализ сроков наступле-
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ния отдельных фенологических фаз позво-

ляет оценить приспособляемость (адап-

тивность) культуры к изменению погод-

ных условий года. У земляники в годич-

ном цикле развития различают следую-

щие фазы вегетации (фенофазы): весен-

ний рост, цветение и завязывание ягод, 

рост и созревание ягод, летний послеубо-

рочный рост, закладка генеративных орга-

нов и подготовка к зиме, период относи-

тельного покоя [1,2,3].  

Цель исследования: изучение фе-

нологических особенностей интродуциро-

ванных сортов земляники крупноплодной 

при выращивании в условиях юго-востока 

Камчатского края и распределение сортов 

по срокам цветения и созревания ягод. 

Методика и условия проведения 

исследований. Исследования проводили 

на экспериментальном участке ФБГНУ 

«Камчатский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» в 2012-

2016 гг. Почва опытного участка охристая, 

вулканическая. Предшественник – чистый 

пар. Обработка почвы состояла из зябле-

вой вспашки, весенней обработки плоско-

резом, культивации. Агрохимические по-

казатели перед закладкой опыта были сле-

дующими: Р2О5 – 7,50, К2О – 30,0 мг/100 г 

почвы, СаО – 4,40, МgО - 0,48, Нg – 

8,28 мг- экв/100 г почвы, рНсол. – 4,75. 

Изучали сроки наступления и 

продолжительности прохождения фено-

логических фаз у 24 сортов земляники 

крупноплодной различного генетического 

происхождения. Опыт заложен весной 

2011 г. по схеме посадки – 0,9х0,3м. 

Закладку опытов и фенологические 

наблюдения проводили в соответствии с 

общепринятыми программами и мето-

диками сортоизучения плодовых, ягодных 

и орехоплодных культур [5,6]. 

Метеорологические условия в годы 

проведения исследований различались по 

тепло- и влагообеспеченности. Темпера-

турный режим в 2012, 2013, 2014 и 2016 гг. 

превышал среднемноголетние значения, 

сумма среднесуточных температур выше 

+10°С была выше среднемноголетней 

нормы (1092°С) на 277, 390, 328 и 217°С 

соответственно. В 2015 г. данный показа-

тель был близок к среднемноголетней 

норме – 1094°С. Осадков за период июнь - 

сентябрь в 2012 г. выпало 213 мм, что зна-

чительно ниже среднемноголетних пока-

зателей (многолетняя норма 369 мм). В 

2013 г. данный показатель был близок к 

норме (306,2 мм). Недостаток влаги ощу-

щался и в 2014 г., осадков выпало 282,2 

мм, что составило 76,6% от нормы. В 2015 

и 2016 гг. количество осадков составило 

502,2 и  491,6 мм соответственно, что зна-

чительно выше нормы.  

Результаты исследований. 
Начало вегетации растений земляники в 

зависимости от погодных условий зна-

чительно колебалось по годам исследо-

ваний. В 2012 г. фенологическая фаза 

«начало вегетации» отмечалась 15 мая, в 

2013 г. - 19, в 2014 г. - 14, в 2015 г. - 17, в 

2016 г. – 12 мая. В 2016 году отмечалось 

раннее наступление весны. Переход тем-

ператур через 5°С произошёл во 2-й де-

каде мая (5,1°С). Превышение средне-

многолетних показателей июня месяца 

на 1,6°С было наибольшим в сравнении 

с тем же периодом других лет наблюде-

ний. Самая поздняя дата начала этой 

фазы отмечалась в 2013 г. в связи с за-

поздалым сходом снега.   

Цветение является одной из важ-

нейших фенофаз в жизни растения, 

сроки наступления и продолжительность 

которой колеблются по годам и зависят 

от генетически обусловленной ритмики 

внутренних процессов и конкретных 

условий внешней среды [7]. Данным об-

стоятельством обусловлено достаточно 

заметное колебание сроков начала цвете-

ния по годам (табл.1). Так, если в 2012 и 

2014 гг. условия складывались доста-

точно стабильно для прохождения расте-

ниями земляники фазы цветения, то в 

2013 г. поздний сход снега отодвинул в 

значительной мере начало вегетации и 

срок начала цветения (28-31 июня).  
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Таблица 1 
Календарные сроки цветения у сортов земляники 

Год 
Группа сортов 

ранние средние Поздние 

2012 24.06-25.06 26.06-28.06 29.06-30.06 

2013 28.06-31.06 01.07-05.07 06.07-12.07 

2014 19.06-23.06 24.06-27.06 28.06-30.06 

2015 21.06-27.06 28.06-04.07 05.07-10.06 

2016 18.06-20.06 21.06-23.06 24.06-25.06 

 
В результате раннего наступления 

весны в 2016 г. было зафиксировано са-
мое раннее начало фазы цветения у изу-
чаемых сортов за все годы наблюдений – 
18-20 июня. В 2015 г. обильные дожди во 
время цветения спровоцировали некото-
рые сорта к более позднему цветению, 
приостановили наступление фазы (про-
изошло некоторое «торможение», вы-
званное осадками и, как следствие, сни-
жение температуры воздуха). У ремон-
тантных сортов цветение, в отличие от 
обычных сортов, происходило в два 
срока - весной и осенью. 

Средняя продолжительность цве-

тения по годам изучения составила 21-50 

дней, в зависимости от сорта и погодных 

условий периода вегетации растений 

земляники (рис.1). Влияние факторов 

среды на продолжительность цветения 

убедительно характеризуют метеороло-

гические условия 2015 г., когда в резуль-

тате затяжных ливневых осадков у сор-

тов Фея, Первоклассница, Гренада, Ли-

дия Норвежская и Киевская распутиха 

значительно удлинился период цвете-

ния.

 

Рис.1. Продолжительность периода цветения у сортов земляники, в днях 

 

На наступление фенологических 

фаз значительное влияние оказывает 

сумма активных и эффективных темпе-

ратур. В разные годы изучения суммы 

температур для одних и тех же фенофаз 

могут оказаться не одинаковыми [8]. 

За годы наших наблюдений  отме-
чалось варьирование суммы среднесуто-
чных температур от момента перехода 
их через +5°С до начала цветения земля-
ники в среднем по сортам от 283,3 до 
509,5°С, а суммы эффективных темпера-
тур - от 89,6 до 435,2°С (рис. 2,3).  
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Рис.2. Сумма активных температур накопленных на начало фазы цветения 

 

Рис.3. Сумма эффективных температур накопленных на начало фазы цветения 

 

Полученные нами данные показы-
вают, что для раноцветущих сортов 
(начало цветения в зависимости от года 
изучения - 18-31 июня) сумма эффектив-
ных температур составляет 89,0-321,0°С;  
среднецветущих сортов (21 июня - 5 
июля) – 100,0-356,0°С; поздноцветущих 
сортов  (24 июня - 12 июля) - 157,0-
435,0°С. 

Сроки начала созревания ягод в 
различные годы изучения изменялись в 
пределах 2-3 недель (табл. 2). Самое ран-
нее начало созревания ягод наблюдалось 
в 2016 г. Плоды у ранних сортов начали 

созревать 15-20 июля; средних – 21-25 
июля; поздних – 26-29 июля. Наиболее 
поздние сроки начала созревания плодов 
отмечены в 2015 г. у ранних сортов – 5-6 
августа; средних – 7-8 августа; поздних – 
9-10 августа. Из-за сдвинутых сроков 
цветения в 2015 г., вследствие пролив-
ных дождей, различия между группами 
сортов по срокам созревания были не 
ярко выражены. Ремонтантные сорта 
первый раз плодоносили одновременно с 
раннеспелыми неремонтантными сор-
тами, а второй раз - в конце сентября - 
начале октября.  

Таблица 2 
Календарные сроки созревания у сортов земляники 

Год 
Группа сортов 

ранние средние поздние 

2012 23.07-25.07 26.07-28.07 29.07-03.08 

2013 25.07-27.07 28.07-30.07 31.07-02.08 

2014 19.07-23.07 24.07-29.07 30.07-02.08 

2015 05.08-06.08 07.08-08.08 09.08-10.08 

2016 15.07-20.07 21.07-25.07 26.07-29.07 

 
В целом, созревание земляники в 

юго-восточной части Камчатки суще-
ственно запаздывает по сравнению с 

другими областями северо-западной и 
центральной части России. Этот факт 
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объясняет влияние более низкой темпе-
ратуры воздуха на растения (в среднем 
не более +15,0°С) в период созревания, 
по сравнению с необходимым оптиму-
мом (23,0-28,0°С) [4].  

Средняя продолжительность созре-

вания плодов с учетом биологических 

особенностей и погодных условий варь-

ировала по годам исследований от 3 до 

34 дней (рис. 4).  

 

Рис. 4. Продолжительность периода созревания у сортов земляники, в днях 

 

Наиболее короткий период созре-

вания по годам изучения наблюдался у 

сортов в 2013 г., по причине поздних 

сроков начала цветения, и не превышал 

15 дней. Самый короткий период созре-

вания отмечен у сорта Корона в 2013 г. - 

3 дня; самый продолжительный у сортов 

Динамовка, Коррадо и Фея в 2016 г. - 34 

дня.  
За годы изучения сумма среднесу-

точных температур от момента перехода 

их через +5°С до начала созревания зем-
ляники составила в среднем по сортам от 
640,3 до 920,0°С, а сумма эффективных 
температур - от 430,5 до 845,7°С (рис. 
5,6). Для ранних сортов (начало созрева-
ния в зависимости от года изучения - 15 
июля - 6 августа) сумма эффективных 
температур составила 430,0-762,02°С; 
средних (21 июля - 8 августа) сумма эф-
фективных температур - 545,0 - 829,0°С; 
поздних (26 июля - 10 августа) сумма эф-
фективных температур - 600,0-845,7°С.  

 

Рис. 5.  Сумма активных температур накопленных на начало фазы созревания 
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Рис. 6.  Сумма эффективных температур, накопленных на начало фазы созревания 

 
В результате проведенных иссле-

дований  установлено, что сорта земля-
ники различаются между собой по вре-
мени наступления и продолжительности 
фенофаз под влиянием условий окружа-
ющей среды, которые, в свою очередь, 
удлиняют или укорачивают время их 
прохождения. 

Заключение. В результате феноло-
гических наблюдений сорта земляники 
крупноплодной были ранжированы по 
срокам цветения и созревания ягод на 

группы: ранние, средние, поздние. К 
группе ранних сортов относятся: Дина-
мовка, Лидия Норвежская, Киевская рас-
путиха, Фестивальная ромашка; средних 
- Фестивальная, Белруби, Коррадо, Фея, 
Атлас, Японка, Анастасия, Первокласс-
ница, Гренада, Галина, гибрид 0-1, Фрук-
товая, Марышка, Болгарский великан, 
Венгерка, Солнечная полянка; поздних - 
Корона, Русановка, Удивительная, Фей-
ерверк. 
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ВЕЩЕСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВ  

БАКЛАЖАНОВ БЕЗ СУЩЕСТВЕННОГО ПРЕВЫШЕНИЯ В НИХ УРОВНЯ 

НАКОПЛЕНИЯ НИТРАТОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ 

В статье обоснована необходимость и возможность выращивания баклажанов 

в Приамурье. Приведена важность глубокого изучения стимулирующих препаратов в 

конкретных почвенно-климатических условиях, на культуре баклажана. Метод ис-

следований - полевой опыт. Схема опыта включала варианты: 1. Контроль – расте-

ния без обработки, 2. Контроль – опрыскивание водой; 3. Агрикола; 5. Гумат натрия; 

5. Циркон. Установлено, что в метеорологических условиях 2015 года применение 

препаратов гумат натрия, циркон и агрикола ускоряют рост и развитие растений, 

средняя масса плода возрастает соответственно им на 15, 22,6 и 29,6% по сравнению 

с контролем. В 2016 году рост плодов существенно замедлился, а при колебаниях тем-

пературы около 14°С - вовсе прекращался. Все изучаемые препараты в опыте оказа-

лись неэффективными. Максимальная урожайность технически зрелых плодов ба-

клажан формировалась в 2015 году при использовании препарата агрикола – 28,7 т/га. 

В среднем за два года лучшие результаты были получены при обработке растений 

агриколой и цирконом, урожайность достигла – 20,7 т/га. В различные по метеоро-

логическим условиям годы в Приамурье изучаемые нами биостимуляторы не способ-

ствовали накоплению ПДК нитратов в плодах баклажанов как при низкой их влаж-

ности в 2015 году, так и при высокой в 2016 году. При допустимом уровне в плодах 

баклажанов 300 мг/кг максимальное их количество было при обработке растений гу-

матом натрия в среднем за два года 61,1±4,9 мг/кг сырого продукта. 
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PREPARATIONS THAT STIMULATE EGGPLANT GROWTH AND CROP YIELD 
WITHOUT SIGNIFICANT EXCESS IN ACCUMULATION OF NITRATES 
IN THE CLIMATES OF PRIAMURYE   

The article substantiates the necessity and opportunity of eggplant growing in Priamurye, 
presents the importance of profound study of stimulating preparations used for eggplant growing 
in concrete soil and climate environment. Investigation method – field experiment. The experi-
ment scheme comprised the variants as follows: 1. Control – plants without treatment; 2. Control 
– water spraying; 3. Agricola; 4. Sodium humate; 5. Zircon. It was found out that under weather 
conditions of the year 2015 the use of preparations sodium humate, zircon, and Agricola accel-
erated growth and development of plants. Average fruit weight grew correspondently by 15, 22,6, 
29,6% in comparison with control. In year 2016 the growth of the fruit slowed down considera-
bly, and in case of temperature perturbation of nearly 14°C it ceased at all. All the preparations 
being studied during the experiment proved to be inefficient. The maximal crop yield of matured 
eggplant fruit was developing in year 2015 when preparation Agricola was used – 28,7 t/ha. On 
the average for the two years the best results were achieved when the plants were treated with 
Agricola and zircon – the crop yield amounted to 20,7 t/ha. In the years with different weather 
conditions in Priamurye the biostimulants studied by us did not contribute to accumulation of 
maximum permissible concentration of nitrates in eggplants at low humidity in year 2015 as well 
as at high humidity in year 2016. At the permissible level in eggplant fruit 300 mg/kg their max-
imal concentration in case of plant treatment with sodium humate on average for two years 
amounted to 61,1±4,9 mg/kg of raw product.  
 
KEY WORDS: EGGPLANT, STIMULANT, GROWTH AND DEVELOPMENT, CROP 
YIELD, NITRATES, CONDITIONS, PRIAMURYE.      

 
Введение. Овощи – наиболее до-

ступный источник витаминов и здоровья 
для людей. Из всех витаминов, необходи-
мых человеческому организму, 13 содер-
жится в овощах, а по содержанию мине-
ральных солей, ферментов, биологически 
активных веществ, фитонцидов они не 
имеют себе равных [1,3,8]. Плоды бакла-
жанов имеют высокие пищевые качества и 
широко применяются в кулинарии. Их за-
пекают, тушат, маринуют, солят, готовят 
из них икру, фаршируют. В свежем виде 
их не употребляют в пищу, так как в них 
накапливается соланин. В малых дозах он 
полезен – снижает холестерин в крови, 
оказывает тонизирующее действие, а в 
больших смертельный яд. Научно обосно-
ванная годовая норма потребления бакла-
жанов на душу населения 1–2,5 кг. Необ-
ходимость выращивания баклажанов в 
Приамурье обусловлена ограниченным 

ассортиментом потребляемых в пищу ово-
щей [2,5,6], а также политикой правитель-
ства России на импортозамещение овощ-
ной продукции. 

Баклажаны широко возделываются 
в Японии, Китае и Индии, популярна эта 
культура также в Индокитае, Иране, Тур-
ции, на Филиппинских островах. В пост-
советских странах основные районы выра-
щивания баклажана в открытом грунте - 
Северный Кавказ, Закавказье, Нижнее По-
волжье, юг Украины, Молдова, респуб-
лики Средней Азии. В открытом, а иногда 
и в защищенном грунте, небольшие посев-
ные площади баклажанов есть в централь-
ных районах России [10].Ученые считают, 
что наиболее вероятное место происхож-
дение баклажанов Юго-Восточно-Азиат-
ское, так в Индии он был известен еще в 
первом тысячелетии до нашей эры, а ди-
кие его формы встречаются и в настоящее 
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время. Учитывая, что по эколого-геогра-
фическому и агроклиматическому потен-
циалу территория Дальнего Востока и 
Приамурья находится в зоне рискован-
ного земледелия, здесь необходимо ра-
зумно сочетать выращивание баклажанов 
как в защищенном, так и открытом грунте 
[7]. 

Баклажаны – наиболее тепло и 
влаго- требовательная культура среди пас-
леновых овощей. Оптимальная темпера-
тура для прорастания семян 22-26оС, при 
температуре ниже +13оС они не прорас-
тают. Благоприятная для роста и развития 
растений температура 25-30оС, при +15оС 
рост приостанавливается, при +0,5оС они 
погибают. Особенно чувствительны ба-
клажаны к понижению температуры воз-
духа в период образования бутонов и цвет-
ков. Продолжительная жара, с температу-
рой выше 300С, приводит к стерильности 
пыльцы, что вызывает опадение цветков. 
Оптимальная влажность почвы для них 
80% НВ и относительная воздуха около 
60%. При недостатке её в почве у баклажа-
нов опадают бутоны, приостанавливается 
плодоношение, ухудшается качество пло-
дов, они становятся мелкими, уродливыми 
и горькими. При избытке влаги в почве 
они сильнее поражаются грибковыми бо-
лезнями. 

Лучшие почвы - богатые гумусом, 
легкие и средние по гранулометрическому 
составу. Растения хорошо отзываются на 
внесение органических удобрений, осо-
бенно перепревшего навоза и перегноя. 
Оптимальная реакция почвенной среды 
(кислотность) pH = 6,5-7,0. Растения ба-
клажанов очень нуждаются в азоте, усили-
вают завязывание плодов при внесении 
фосфора и активизируют передвижение 
питательных веществ по растению под 
влиянием калия, поэтому минеральные 
подкормки очень эффективны. Они выно-
сят из почвы азота 4,3 г, фосфора 1,3 г, ка-
лия 5,5 г на 1 кг товарной продукции. На 
недостаток тепла весной, повышенные 
температуры в летние месяцы, недостаток 
питания и неравномерное увлажнение они 
реагируют одинаково: сбрасывают бу-
тоны, цветки и завязи. 

Эффективность биологических пре-
паратов в большей степени, чем химиче-
ских, зависит от факторов внешней среды. 

Например, гумат натрия – стимулятор, 
предназначенный для увеличения приро-
ста побегов, снижения опадения бутонов 
цветков, повышает устойчивость расте-
ний к стрессовым факторам вегетацион-
ного периода в засушливые, влажные и хо-
лодные годы, к повышенным дозам мине-
ральных удобрений. Он не токсичен, не 
мутагенен, не обладает кумулятивными 
свойствами, проявляет иммуностимули-
рующие и адаптогенные свойства. Агри-
кола - сухие водорастворимые удобрения 
- предназначены для комплексного ухода 
за овощными культурами с весны до 
осени. Они увеличивают урожай на 30 - 
40%, обеспечивают получение экологиче-
ски чистых, богатых витаминами и полез-
ных для здоровья овощей. Удобрения 
включают полный сбалансированный 
набор макро- и микроэлементов, не содер-
жат хлора и тяжелых металлов. Правиль-
ный состав, учитывающий потребности 
растения в тот или иной период роста, 
своевременные подкормки удобрениями 
агрикола препятствуют образованию нит-
ратов в растениях. 

Циркон – биорегулятор корнеобра-
зования, роста, плодоношения и цветения. 
Он позволяет растению легче переносить 
стресс при воздействии той или иной хи-
мической, биологической и физической 
природы, а также является индуктором бо-
лезнеустойчивости. В последние годы в 
связи с расширением ассортимента росто-
регулирующих препаратов возникла необ-
ходимость глубокого их изучения в кон-
кретных почвенно-климатических усло-
виях, на различных культурах. 

Цель исследований - выявить эффек-
тивные препараты, стимулирующие рост, 
повышающие урожайность плодов бакла-
жанов без превышения в них уровня нит-
ратов в условиях Приамурья.  

Условия и методика проведения 
исследований. Опытный участок, на ко-
тором проводили исследования в 2015 - 
2016 годах, расположен рядом с селом 
Кани – Курган, Благовещенского района 
Амурской области. Почва по типу – аллю-
виальная дерновая. Она обладает благо-
приятными водно-физическими и воздуш-
ными свойствами, хорошо прогревается и 
быстро оттаивает, благоприятна для воз-
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делывания тепло- требовательных овощ-
ных культур. Однако, она бедна подвиж-
ными формами азота, фосфора и калия. 

Весна 2015 года характеризовалась 
пониженным температурным фоном и не-
равномерным распределением осадков. 
Устойчивый переход среднесуточной тем-
пературы воздуха через 0°С к положитель-
ным значениям отмечен в основных сель-
скохозяйственных районах области с 9-13 
апреля, что позже среднемноголетней 
даты на 2-7 дней. 

Характерными особенностями 
весны были: ранний сход снежного по-
крова c 20-31 марта, что раньше средне-

многолетней даты на 2-9 дней; резкие ко-
лебания температуры воздуха в апреле и 
мае; пониженный температурный режим в 
мае; ранний переход среднесуточной тем-
пературы воздуха через +0°С, +5оС,+10ºС; 
позднее прекращение заморозков в воз-
духе и на почве; низкая относительная 
влажность воздуха в апреле, мае (менее 
30%). 

Летний период 2015 года характери-
зовался довольно высоким температур-
ным режимом и относительным дефици-
том осадков. Средняя температура воз-
духа за летний период составила в южных 
районах 19-21°С тепла, что выше клима-
тической нормы на 1-2°С (табл. 1). 

Таблица 1 
Погодные условия летнего периода вегетации баклажанов (данные ГМС г. Благовещенска) 

Месяц Декада 
Температура воздуха, Сo Средняя 

многолет-
няя, t Сo 

Осадки, мм. Среднее 
многолет-

нее, мм 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Июнь 1 16,3 15,4 17,2 6 21 22 
2 22,5 17,0 19,3 0 26 29 
3 20,3 18,7 20,1 14 53 30 

Июль 1 21,9 22,3 21,4 3 14 42 
2 22,9 22,2 21,9 41 3 36 

3 22,6 22,3 21,4 41 22 49 

Август 1 22,4 21,8 20,8 21 18 38 

2 23,5 19,6 19,2 49 46 50 

3 20,5 16,8 17,8 9 19 43 

За сезон  21,4 19,6 19,8 184 222 345 

Переход среднесуточной темпера-
туры воздуха через +0ºС к низшим значе-
ниям в 2015 году был зафиксирован с 19 - 
20 октября (г. Благовещенск), что раньше 
среднемноголетней даты на 1 - 3 дня. 

Весна 2016 года характеризовалась 
пониженным температурным фоном и не-
равномерным распределением осадков. 
Весной устойчивый переход среднесуточ-
ной температуры воздуха через +15оС в 
сторону повышения отмечали в г. Благо-
вещенске 31 мая. 

Летний период 2016 года характери-
зовался неустойчивым температурным ре-
жимом, частыми дождями, высокой отно-
сительной влажностью воздуха. Летом 
наблюдали опасные явления «переувлаж-
нение почвы»в периоды роста растений и 
выпадение «крупного града». 

Средняя температура воздуха в юж-
ных районах области была 17-20°С тепла, 
в пределах среднемноголетней нормы. 
Продолжительность летнего периода в г. 

Благовещенске составила 107 дней, это 
больше среднемноголетней на 3-5 дней. За 
три летних месяца в период роста и фор-
мирования урожая баклажанов в течение 
50-55 дней среднесуточная температура 
воздуха была ниже среднемноголетних 
значений. Лишь в течение 2-9 дней в июле 
и 1-2 дней в августе наблюдали жаркие 
дни с максимальной температурой воз-
духа 30°Си выше. Обеспеченность теплом 
летнего периода была недостаточной. 
Сумма активных температур выше +10°С 
составила 1849- 2011оС, что меньше на 10-
30˚С среднемноголетней. При прохожде-
нии атмосферных циклонов отмечали ак-
тивную конвективную деятельность с лив-
нями, грозами, усилением ветра, иногда 
выпадением града. За летние месяцы дней 
с дождем более 1 мм было от 26 до 40.  

Июнь характеризовался прохладной 
с частыми дождями погодой. Максималь-
ные температуры воздуха повышались в 



Научное обеспечение АПК  06.01.00 – Агрономия 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 33 

течение месяца до 25-28°С, лишь в отдель-
ные дни в третьей декаде июня повыша-
лись до 29-30°С.Все три декады были с 
осадками, дожди были локальными, со-
провождались грозами, отмечалось выпа-
дение града. За месяц число дней с осад-
ками 1 мм и более насчитывалось от 9 до 
21. Сумма осадков с 1 апреля по 30 июня 
составила 177-351 мм – это в 1,1 - 2,2 раза 
превышало многолетнюю норму. Влаго-
обеспеченность была достаточной. Запасы 
продуктивной влаги в пахотном слое были 
в пределах оптимальных значений, в от-
дельные дни больше НПВ на 20-40%.Из-
за низкого температурного режима накоп-
ление тепла в течение месяца шло мед-
ленно. Сумма активных температур выше 
+10°С составила 713-826°С, что меньше 
нормы на 14-74°С. 

 Июль характеризовался неустойчи-
вой преимущественно теплой погодой. 
Максимальные температуры воздуха со-
ставляли 26-29˚С. В течение 2-9 дней тем-
пература воздуха достигала до 30˚С и 
выше. Минимальные температуры воз-
духа понижались до 10-16˚С. Дожди в те-
чение месяца были частыми, кратковре-
менными и ливневыми, с грозами. Дней с 
дождем 5 мм и более насчитывалось от 1 
до 10. На конец июля сумма эффективных 
температур достигла 980-1193˚С, сумма 
активных температур 1340-1516˚С. Разви-
тие теплолюбивых культур шло замед-
ленно.  

Август характеризовался неустой-
чивой погодой. Абсолютный максимум 
температуры воздуха повышался до 25-
35ºС, в течение 1-4 дней в начале месяца, 
при похолодании в конце месяца дневные 
температуры опускались до 13-20ºС. Все 
три декады были с осадками, дожди были 
частыми, в отдельные дни очень интен-
сивными, временами достигающие крите-
рия опасного природного явления «очень 
сильный дождь», местами отмечался град. 
За месяц было от 5 до 12 дней с дождем. 
Относительная влажность воздуха была 
повышенной и составила в среднем 74-
85%, средний дефицит влажности был 4-7 
мб. В ночные и утренние часы наблюда-
лись средние и сильные росы. Продолжи-
тельность солнечного сияния составляла 
83-86 часов. Преобладал ветер со скоро-

стью 9-14 м/сек, при прохождении атмо-
сферного фронта он усиливался до 15-19 
м/сек. 

Для баклажанов условия складыва-
лись в отдельные периоды неблагопри-
ятно, недостаток тепла сдерживал разви-
тие и рост растений. 

Осенью переход среднесуточной 
температуры воздуха через +15˚С был от-
мечен с 10 по 16 сентября, позже средне-
многолетней даты на 6-13 дней. 

Метод исследований - полевой 
опыт. Схема опыта включала варианты: 1. 
Контроль – растения без обработки, 2. 
Контроль – опрыскивание водой;3. Агри-
кола;5. Гумат натрия;5. Циркон. Растворы 
и концентрации препаратов готовили со-
гласно инструкциям производителей, ука-
занным на этикетках или прилагаемым к 
ним на сопроводительных листах.  

Предшественник – капуста. Фон – 
без удобрений. Обработка почвы – 
вспашка и боронование (выравнивание 
поверхности). Весной боронование, куль-
тивация и нарезка гребней. Ширина 
гребня по основанию 70 см. Рассада ги-
брида F1Валентина была выращена в пита-
тельных кубиках размером 4×4 см. Воз-
раст рассады - 45 дней. Норма посадки 
71,4 тыс. растений на 1 га. Схема посадки 
70×20 см. Срок посадки в 2015 и 2016 гг. - 
3 июня. Площадь учетной делянки – 
7 м2,общая – 8,4 м2. На одной учетной де-
лянке было 40 шт. растений. Повторность 
4-х кратная. Размещение делянок система-
тическое [4]. На учетной делянке защит-
ных краевых растений было по 4 шт. Уход 
за посевами включал рыхление почвы, по-
ливы, прополки. В опытах проводили сле-
дующие сопутствующие наблюдения, 
учеты и анализы: фенологические наблю-
дения, определяли всхожесть (оранжерей-
ную), густоту насаждений (после посадки 
и перед уборкой), биометрические учеты 
(высота и диаметр растений, число и раз-
меры листьев, число и массу плодов). 
Уборку и учет урожая проводили при до-
стижении технической зрелости плодов 
[9]. Сбор плодов проводили вручную. Ма-
тематическую обработку данных делали 
по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты и их обсуждение. В 
2015 году семена баклажанов были посе-
яны 4 апреля, массовые всходы отмечали 
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19 апреля, а 28 апреля у 75% растений 
сформировался первый настоящий лист. 
После посева в пленочной теплице при 
температуре 25 °С семена баклажанов 
всходили через 10 - 12 дней, затем при-
мерно через 7 дней после всходов появ-
лялся первый лист. Через две недели после 
посева наблюдали фазу «крестика» - два 
настоящих листа. Ко времени высадки 
рассада баклажанов имела от 4 до 6 ли-
стьев.  

В 2015 году в течение 12 суток после 
посадки рассады не было отмечено приро-
ста числа и размеров листьев ни в одном 
изучаемом варианте опыта. С 25 июня 
наблюдали начало фазы бутонизации ба-
клажанов сначала в варианте опыта агри-
кола. На одни сутки позже ее отметили в 
варианте циркон и двое суток позже – гу-
мат натрия. В этом же варианте отмечали 

более раннее зацветание бутонов. Бакла-
жаны в контрольном варианте опыта 
(опрыскивание водой) зацвели на 8 дней 
позже, чем в варианте опыта агрикола. 
Первый бутон завязывался через 40 - 60 
дней после появления первого листа. За-
тем через 7 дней раскрывался цветок, и он 
продолжал цвести около 10 дней. По-
скольку плод после оплодотворения в 
2015 году начинал довольно быстро расти, 
его можно было употреблять в пищу уже 
через 2 недели.  

В варианте опыта агрикола раньше 
провели первый сбор плодов – 29 июля. 
Затем на 4 дня позже с делянок варианта 
циркон и на шесть дней позже с делянок 
варианта гумат натрия. На неделю позже 
их начали собирать в контрольных вари-
антах (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние стимулирующих веществ на рост и развитие баклажанов 

Вариант опыта 
Начало бутонизации Начало цветения Первый сбор плодов 

2015 г. 2016 г. средняя 2015 г. 2016 г. 
сред-
няя 

2015 г. 2016 г. 
сред-
няя 

Контроль – без 
обработки 

30.06 28.06 29.06 8.07 5.07 7.07 5.08 8.08 7.08 

Контроль (вода) 29.06 24.06 27.06 10.07 5.07 8.07 5.08 8.08 7.08 

Агрикола 25.06 25.06 25.06 2.07 2.07 2.07 29.07 7.08 3.08 

Гумат натрия 27.06 27.06 27.06 5.07 5.07 5.07 4.08 8.08 6.08 

Циркон 26.06 23.06 25.06 3.07 3.07 3.07 2.08 8.08 5.08 

В 2016 году семена баклажанов 
были посеяны 2 апреля, массовые всходы 
отмечали 19 апреля, а 26 апреля у 75% рас-
тений сформировался первый настоящий 
лист. Ко времени высадки у рассады ба-
клажанов насчитывали от 5 до 8 листьев. 
В течение двух недель после посадки рас-
сады не было прироста числа и размеров 
листьев в вариантах опыта. С 23 июня 
наблюдали начало фазы бутонизации ба-
клажанов в варианте - циркон. В этом же 
варианте отмечали раннее зацветание бу-
тонов. Однако в сырую прохладную по-
году 2016 года рост плодов существенно 
замедлился, а при колебаниях темпера-
туры около 14 °С - вовсе прекращался. 

В среднем за два года стимулирую-
щим эффектом обладали препараты цир-
кон и агрикола. Наступление фаз роста и 
развития отмечали на 2 – 6 суток раньше, 
чем в контрольных вариантах. Обработка 

гуматом натрия существенных различий 
не показала.  

В 2015 году наибольшая урожай-
ность плодов баклажанов формировалась 
при обработке растений стимулятором аг-
рикола – 28,7т/га, а наименьшая была по-
лучена в контроле (без обработки) – 
18,8 т/га. 

В условиях 2016 года наибольшая 
урожайность плодов баклажанов форми-
ровалась в контрольном варианте (опрыс-
кивание водой) – 15,4 т/га, а наименьшая 
при обработке агриколой – 12,6 т/га. Все 
препараты, изучаемые в опыте, оказались 
неэффективными. Так, гумат натрия сни-
зил урожайность баклажанов на 0,3 т/га, 
циркон – на 1,8, а агрикола – на 2,8 т/га. 
Однако, несмотря на существенное сни-
жение урожайности в варианте опыта с об-
работкой цирконом, отмечено увеличение 
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размеров и массы плодов на  17 г, а в вари-
анте с обработкой гуматом натрия на 25 г 
(табл. 3).  

В среднем за два года лучшие ре-
зультаты были получены при обработке 
растений агриколой и цирконом – урожай-
ность достигла – 20,7 т/га. Ошибка опыта 
в 2015 году составила sx= 1,087 т/га, 
ошибка разности средних была равна sd= 

0,737 т/га. Наименьшая существенная раз-
ность для 5% уровня значимости, при зна-
чении критерия t05 = 2,13, равна НСР05 = 
6,77%.В 2016 году sxбыла равна 1,764 т/га, 
ошибка разности средних sd= 0,939 т/га. 
НСР05составила 14%.За годы проведения 
исследований различия по вариантам в 
опыте были существенны Fф>F05, нулевая 
гипотеза Но:d = 0 отвергается. 

 

Таблица 3 
Влияние стимулирующих веществ на урожайность и массу плодов баклажанов 

Вариант опыта 
Урожайность, т/га Прибавка урожая Средняя масса плода, г 

2015 г. 2016 г. средняя т/га % 2015 г. 2016 г. средняя 
Контроль –  без обработки 18,8 15,2 17,0 - - 165 158 162 
Контроль (вода) 19,2 15,4 17,3 0,3 1,8 159 178 169 
Агрикола 28,7 12,6 20,7 3,7 21,8 206 156 181 
Гумат натрия 21,3 15,1 18,2 1,2 7,1 183 203 193 
Циркон 27,8 13,6 20,7 3,7 21,8 195 195 195 
НСР05, т/га 1,57 2,00       

 
Известно, что нитраты под воздей-

ствием фермента нитратредуктазы восста-
навливаются до нитритов. В крови чело-
века образуется метгемоглобин, который 
не способен переносить кислород к тка-
ням и органам, в результате чего наблю-
даться удушье. Угроза для жизни начи-
нает возникать при уровне метгемогло-
бина в крови 20% и выше. При этом нару-
шается нормальное дыхание, накаплива-
ется молочная кислота, холестерин, и 
резко падает количество белка. Нитраты 
способствуют развитию патогенной 
(вредной) кишечной микрофлоры, кото-
рая выделяет в организм человека ядови-
тые вещества токсины, в результате чего 
идёт отравление организма. Постановле-
нием Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15.04. 2003 года установ-
лено предельно допустимое количество 
(ПДК) нитратов в плодах баклажанов – 
300 мг/кг. 

При обработке растений гуматом 
натрия в среднем за два года в плодах ба-
клажанов отмечали наибольшее накопле-
ние нитратов 61,1±4,9мг/кг. Наименьшее 
их содержание было в вариантах контроль 
(вода) и циркон. При обработке баклажа-
нов агриколой превышение над контро-
лем составило 4 мг/кг сырого продукта. В 
различные по метеорологическим усло-
виям годы в Приамурье изучаемые нами 
стимуляторы не способствовали накопле-
нию ПДК нитратов в плодах баклажанов 
как при низкой их влажности 91,4 – 92,3% 
в 2015 году, так и при высокой 92,5 – 
93,4% в 2016 году (табл. 4). 

Таблица 4 
Влияние стимулирующих веществ на содержание воды и нитратов в плодах баклажанов 

Вариант опыта 
Число пло-
дов с расте-

ния, шт. 

Вода в плодах,% Содержание нитратов, мг/кг 

2015 г. 2016 г. 
средняя за 
два года 

2015 г. 2016 г. 
среднее за 
два года 

Контроль – без обра-
ботки 

11,4-9,6 92,0 93,2 92,6 56,5±8,5 55,8±8,8 56,2±8,7 

Контроль (вода) 12,1-8,6 92,3 93,4 92,9 54,3±7,6 51,3±7,8 52,8±7,7 
Агрикола 13,9-8,1 91,5 92,9 92,2 54,3±6,4 59,3±6,9 56,8±6,7 
Гумат натрия 11,6-7,4 91,8 92,7 92,3 56,7±5,3 65,5±4,5 61,1±4,9 
Циркон 14,2-6,9 91,4 92,5 92,0 52,1±8,7 52,7±9,3 52,4±9,0 

 
Заключение. Таким образом, в ме-

теорологических условиях 2015 года мак-
симальная урожайность технически зре-
лых плодов баклажанов была получена в 

варианте опыта агрикола – 28,7 т/га, а кон-
трольный вариант уступал ему на 9,5 т/га. 
Все изучаемые препараты обеспечили до-
стоверную прибавку по урожайности в 
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сравнении с контролем – агрикола на 
49,5%, циркон на 44,8 и гумат натрия на 
10,9%, а по средней массе товарного плода 
соответственно вариантам опыта на 
29,6%, 22,6 и 15%. В 2016 году наиболь-
шая урожайность плодов баклажанов фор-
мировалась в контрольном варианте 
(опрыскивание водой) – 15,4 т/га, а 
наименьшая при обработке агриколой – 
12,6 т/га, изучаемые стимуляторы были 

неэффективны. Гумат натрия снизил уро-
жайность баклажанов на 0,3 т/га, циркон – 
на 1,8, а агрикола – на 2,8 т/га. Однако все 
изучаемые стимуляторы повышали устой-
чивость растений баклажанов к стрессо-
вым факторам вегетационного периода в 
жаркий засушливый 2015 год и влажный 
холодный 2016 год. Накопление нитратов 
в плодах баклажанов было существенно 
ниже ПДК. 
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Современное состояние и развитие 
садоводства на Дальнем Востоке, как и в 
стране, зависят от сложившихся форм 
хозяйствования и организации произ-
водства, возможностей экономики для 
серьезного инвестирования отрасли. По-
сле отказа от планового хозяйствования 
произошло резкое сокращение площадей 
под плодовыми и ягодными насаждени-
ями из-за трансформирования специали-
зированных предприятий, старения имев-
шихся посадок. Обновление посадок не 
проводилось или проводилось в значи-
тельно меньших объемах. Население 
страны не получает нормативное количе-
ство фруктов и ягод, которое установлено 

по минимальной медицинской рекомен-
дации рационального питания около 100 
кг на человека в год, когда  фактическое 
потребление вместе с импортной продук-
цией составляет менее 50 кг. Это создает 
дефицит питательных веществ в рацио-
нах: недостаток витамина С составляет 
около 50 %, витаминов А и группы В – до 
30 % [1,2]. Сохраняется реальная угроза 
здоровью людей, нормальному развитию 
детей, особенно в регионах с экстремаль-
ными условиями проживания или небла-
гоприятной экологической средой, к ко-
торым можно отнести обширные районы 
Дальнего Востока. Возрастающая по-
требность в садоводческой продукции 
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покрывается ростом импорта, что не мо-
жет устроить население из-за сомнитель-
ной чистоты поставляемой продукции.  

На обеспечение населения страны 
качественной плодово-ягодной продук-
цией отечественного производства, с 
предпочтением получения для каждого 
региона местной продукции, направлена 
«Стратегия развития садоводства и пи-
томниководства РФ до 2020 г.», разрабо-
танная Минсельхозом совместно с АН 
России. Согласно «Стратегии» планиру-
ется увеличение производства плодов и 
ягод в стране к 2020 г. до 7,7 млн. т (в 
2010 г. сбор составил 2,1 млн. т) при росте 
средней урожайности с 45,9 ц/га в 2010 г. 
до 81,4 ц/га в 2020 г. Проект предусмат-
ривает два варианта развития садовод-
ства и питомниководства в России: инер-
ционный и инновационный.  

Инерционный предусматривает ре-
ализацию существующих планов в свете 
сложившихся многолетних тенденций.  

Инновационный рассчитан на опти-
мизацию пропорций по возрасту насаж-
дений, урожайности, качеству продук-
ции. С учетом этого, на основе многолет-
них показателей, принят средний уровень 
урожайности для семечковых культур – 
102,6 ц/га, косточковых – 69,3 ц/га, ягод-
ников – 72,2 ц/га. В питомниководстве 
выход саженцев нормативно должен 
быть у семечковых – до 30 тыс. шт., ко-
сточковых – 25 тыс. шт., кустарниковых 
ягодников – до 101 тыс. шт., земляники – 
до 350 тыс. шт. с гектара. Предусмотрено 
увеличение общей площади плодовых и 
ягодных насаждений к 2020 г. до 1196,4 
тыс. га (факт 2010 г. – 528,1 тыс. га). Для 
этого потребуется ежегодное производ-
ство сертифицированного посадочного 
материала семечковых – 70226,9 тыс. шт., 
косточковых – 9522,5 тыс. шт., кустарни-
ковых ягодников – 57211,4 тыс. шт., зем-
ляники – 309126 тыс. шт. При этом в 
стране предусматривается создание 5 
центров по оздоровлению и первичному 
размножению оздоровленного материала 
при институтах садоводства АН России с 
координирующим центром в ФГБНУ 
ВСТИСП («Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и 
питомниководства», Москва)[1].  

Складывается так, что Дальний Во-
сток вместе с Сибирью оздоровленным 
посадочным материалом плодовых и 
ягодных культур должен обеспечивать 
НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лиса-
венко (г. Барнаул) со своих базовых пи-
томников. Нереально иметь в таком базо-
вом центре маточный материал всех рай-
онированных сортов курируемой зоны. 
Поэтому, в первую очередь, учреждения-
оригинаторы обязаны иметь оздоровлен-
ный, идентифицированный посадочный 
материал своих сортов. Не только иметь, 
но и обеспечивать такими саженцами по-
садки маточников питомниководческих 
хозяйств. На Дальнем Востоке собствен-
ные селекционные достижения имеют  
ДВНИИСХ, ДВ филиал ВНИИР,  При-
морская плодово-ягодная опытная стан-
ция Приморского НИИСХ, ДВ ГАУ, Кам-
чатский НИИСХ [2,3,4].  

Природно-климатические условия 
Дальневосточного региона являются су-
ровыми для садоводства.  Зима характе-
ризуется сухой, и морозной (35-40°С) по-
годой при сильных северных ветрах.  В 
его южной части снеговой покров мало-
мощный и неустойчивый. Периодически 
наблюдаются и бесснежные зимы. В та-
кие периоды плодово-ягодные растения 
страдают от зимнего иссушения тканей 
коры, древесины и, особенно, плодовых 
почек. Зимние повреждения влекут за со-
бой снижение иммунитета к грибным и 
бактериальным болезням. В летние ме-
сяцы сказываются характерные особен-
ности муссонного климата: затяжные 
осадки, высокая относительная влаж-
ность воздуха при повышенных темпера-
турах. Это благоприятствует повышению 
инфекционного фона, распространению 
болезней, вызывающих поражение пло-
дов и самих растений [5,6]. 

В решении задач современного са-
доводства, связанных с устойчивым ро-
стом его продуктивности и экономиче-
ской эффективности имеют значение  со-
здание новых сортов, их испытание, вы-
ращивание здорового посадочного мате-
риала, совершенствование традиционных 
и внедрение новых технологий создания 
и содержания садов. Эти факторы явля-
ются определяющими при формировании 
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сортимента, адаптированного к условиям 
Дальнего Востока. 

Сорт обуславливает количество и 
качество урожая, продуктов его перера-
ботки, определяет возможность и выгод-
ность производства в природных и совре-
менных экономических условиях кон-
кретного места. Создание и внедрение 
сортов с ранее недостижимыми призна-
ками позволяет вносить коррективы в су-
ществующие технологии закладки люби-
тельских садов и товарных насаждений, 
получения оздоровленного посадочного 
материала. 

Универсальных сортов, пригодных 
для любой почвенно-климатической 
зоны, не существует. Для каждого места 
требуется подбор наиболее урожайных, 
устойчивых к болезням и вредителям, 
ценных по качеству продукции  сортов 
разного назначения и сроков созревания. 

Непрерывный процесс создания но-
вых отечественных сортов и интродукция 
сортов из зарубежья требуют всесторон-
ней объективной оценки их с тем, чтобы 
внедрялись сорта, которые достоверно 
превышали бы ранее районированные по 
совокупности хозяйственно-ценных 
свойств [7]. Таким образом, районирован-
ный сорт для данного места остается хо-
рошим ровно до тех пор, пока не будет 
выявлен лучший, способный его заме-
нить. 

Нахождение сорта в Государствен-
ном реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию, дает 
право ввозить при соблюдении карантин-
ных требований, размножать и реализо-
вывать посадочный материал сорта в зоне 
районирования. Взрослые насаждения 
данных сортов подлежат апробации, а на 
посадочный материал от них выдается 
сертификат, удостоверяющий сортовую 
принадлежность, происхождение и каче-
ство. Садовые насаждения нерайониро-
ванными, то есть официально не допу-
щенными для использования в данной 
зоне сортами, выходят за рамки страхо-
вых случаев. 

В 2017 г. реестр плодовых и ягод-
ных культур для Дальнего Востока вклю-
чает 10 сортов яблони, 10 – груши, 4 – аб-
рикоса, 15 –  сливы, 17 – вишни войлоч-
ной, 16 – смородины черной, 5 – крыжов-
ника, много сортов других видов (сморо-
дины красной, жимолости, винограда 
столового, универсального и техниче-
ского, актинидии, малины, калины, голу-
бики, земляники садовой и т.п.). В их 
числе имеются новые, отвечающие тре-
бованиям современного интенсивного са-
доводства (например, сорта сливы 
Надежда Приморья, Шаровая). 

Испытание сортов яблони, груши, 
сливы селекции Приморской ПЯОС и 
Дальневосточного НИИСХ показало, что 
они обладают высокой зимостойкостью, 
устойчивостью к вредителям и болезням, 
гарантированной урожайностью и по 
многим хозяйственно-полезным призна-
кам не уступают современным сортам ев-
ропейской селекции. На начальном этапе 
развития садоводства дальневосточные 
сорта сыграли решающую положитель-
ную роль, признаны садоводами и не 
утратили своего значения до настоящего 
времени. Кроме того, они являются доно-
рами зимостойкости и иммунитета при 
создании новых сортов во многих селек-
центрах России. 

В практике садоводства на Дальнем 
Востоке много примеров успешной ин-
тродукции сортов европейской части 
страны, алтайских, уральских, зарубеж-
ных [8]. В садах региона в 50-70-е гг. 
главные площади посадок яблони зани-
мали мелкоплодные (10-40 г) сорта: Ра-
нетка пурпуровая из Красноярского края, 
канадские Гислоп и Джон Доуни, полу-
чивший народное название «медовка», 
Янтарка алтайская, Ефремовское Амур-
ской области, Амурское урожайное Хаба-
ровского края. В настоящее время на 
смену им пришли более урожайные, 
средне- и крупноплодные сорта с массой 
плодов до 200 г и высокими вкусовыми 
качествами. Это, например, сорта яблони 
Абориген (ДВ НИИСХ), Атлантка, Зе-
ленка сочная, Слава Приморья (Примор-
ская ПЯОС)  (рис.1).  
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Рис.1. Яблоня сорта Атлантка (Приморская ПЯОС) 

 

Кроме того, результаты первич-
ного изучения показали перспектив-
ность в регионе алтайских и уральских 
сортов, таких как Заветное, Неженка, Па-
пироянтарное, Первоуральская, Ураль-
ское наливное, Алтайское багряное, Ал-
тайское румяное, Исеть белая и другие.   

Много новинок и по груше. В до-

полнение и на смену 50-60-летним даль-

невосточным сортам, таким как Тёма, 

Внучка, Северянка, Яблоковидная, с не-

высоким (6-10%) содержанием сахара, 

появились перспективные, особенно для 

юга региона: Каратаевская, Сварог, Се-

рёга, Гвидон, Пермячка, Ласточка При-

амурья и др. (рис.2).  

Содержание сахара у этих сортов – 

более 12%, что сказывается не только на 

вкусе, но и на возможности технической 

переработки плодов.  

  

Рис.2. Груша сорта Шурановка № 5 (Дальневосточный НИИСХ) 
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Сортимент сливы (на Дальнем Во-
стоке выращивается слива китайская) 
достаточно широк и представлен сор-
тами региональной селекции. Они со-
зданы на основе сливы уссурийской и от-
личаются зимостойкостью, высокой уро-
жайностью, хорошим вкусом плодов. 
Это недавно районированные сорта 
Надежда Приморья, Антонина, Подарок 
Приморью, Шаровая, Вировская, Тихо-
океанская, Хабаровская ранняя. К таким 
можно отнести и новые, перспективные 
– Амурскую розу, Егоровну, Лару, Крас-
номясую. 

У некоторых новых сортов плодо-

вых культур высокая продуктивность и 

хорошие вкусовые качества стали допол-

няться элементами декоративности. 

Например, пурпуровые листья, ярко-ро-

зовые цветки на деревьях, измененный 

цвет мякоти плодов (рис.3). Современ-

ные достижения селекционеров, имею-

щих серьезную научную базу, совершен-

ствование агротехники позволяют рас-

ширить видовой набор в садоводстве [9]. 

Так, все больше положительных приме-

ров выращивания персиков, черешни.  

Привлечение новых инорайонных 

сортов становится превалирующим, по-

скольку селекционная работа с плодо-

выми и ягодными культурами на Даль-

нем Востоке  развивается слабо. Первич-

ное изучение показало, что из большого 

набора алтайских, уральских и других 

инорайонных сортов можно подобрать 

подходящие для культивирования в 

условиях Дальнего Востока. В числе 

этих сортов имеются такие, из которых 

можно закладывать сады интенсивного 

типа [10,11]. 

 

Рис.3. Слива сорта Алма 4 (Приморская ПЯОС) 

 

На фоне устойчивости к неблаго-

приятным климатическим условиям, что 

обязательно, они отличаются скороплод-

ностью, небольшим габитусом, хорошей 

урожайностью, крупными и вкусными 

плодами.  

Такие, так называемые, карлико-

вые сорта позволяют проводить уплот-

ненные посадки, формировать из рядов 

шпалеры, обеспечивать их экранную за-

щиту от яркого солнца или ветров зимой 

(рис.4).  
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Рис.4. Деревья полукарликовой сливы сорта Шаровая (Приморская ПЯОС) 

Выход товарной продукции в таких 

садах выше и качественнее, поскольку 

используются деревья молодого воз-

раста в течение 2-4 лет плодоношения. 

Многолетний практический опыт 

изучения плодовых и ягодных культур 

доказывает перспективность успешного 

развития дальневосточного садоводства, 

основанного на селекционных достиже-

ниях ученых Дальнего Востока, Сибири, 

Урала и др. регионов. 

Заключение. Возможность садо-

водства в регионе, как сельскохозяй-

ственной отрасли, имеет реальную ос-

нову. Существующие и районированные 

сорта уже могут быть базой начальных 

промышленных посадок. В то же время 

требуется постоянное совершенствова-

ние сортимента. Это задача научных 

учреждений, их работа в регионе требует 

серьезного расширения. Оценка новых 

сортов возложена на  сеть специализиро-

ванных участков Государственной ко-

миссии по сортоиспытанию сельскохо-

зяйственных культур. Полная и объек-

тивная характеристика хозяйственно 

ценных признаков новых сортов плодо-

вых с учетом особенностей их развития 

– процесс кропотливый и длительный. В 

этой работе неоценима помощь энтузиа-

стов любительского садоводства. Они 

оперативно отзываются на появление 

новинок, делают по ним свои выводы, 

обеспечивают отбор сортов, адаптиро-

ванных к местным условиям. Это может 

служить предварительной оценкой и 

оказать помощь в дальнейшей работе 

ученых и практиков. 

 
Список литературы 

1. Куликов,  И.М. Стратегия развития садоводства и питомниководства РФ до 2020 г. / И.М. 

Куликов [и др.].  // Садоводство и виноградарство - 2011.-  № 1. - С. 10-13. 

2. Глинщикова, Ф.И. Формирование сортимента плодово-ягодных культур амурских са-

дов: учебное пособие для студентов по агрономическим специальностям / Ф.И. Глинщикова - 

Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2004, 103 с. 

3. Оксенюк, Ю.Ф. Садоводство Дальнего Востока – проблемы и перспективы. Генофонд 

растений Дальнего Востока России / Ю. Ф. Оксенюк // Итоги и перспективы использования ми-



Научное обеспечение АПК  06.01.00 – Агрономия 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 43 

ровой коллекции ВИРа в развитии сельскохозяйственного производства Дальнего Востока : ма-

тер. конф., посвящ. 70-летию ДВ опытной станции ВИР ; под ред. В.П. Царенко. –  Владивосток 

[б. и.], 1999. – С. 101–103. 

4. Оксенюк, Ю.Ф. Создание новых сортов, особенности сортоизучения и разработка сор-

тимента плодово-ягодных культур для южной части Дальневосточного региона России / Ю.Ф. 

Оксенюк, Л.Ф. Оксенюк // Генетические ресурсы растениеводства Дальнего Востока. - Владиво-

сток: Дальнаука. – 2004. – С. 283-288.  

5. Агроклиматические ресурсы Приморского края [Текст] / Гл. упр. гидрометеорол. 

службы при Совете Министров СССР. Дальневост. науч.-исслед. гидрометеорол. ин-т. - Ленин-

град : Гидрометеоиздат, 1973. - 148 с. 

6. Агроклиматические ресурсы Амурской области [Текст] : [Справочник] / Гл. упр. гидро-

метеорол. службы при Совете Министров СССР. Упр. гидрометеорол. службы Дальнего Во-

стока. Хабар. гидрометеорол. обсерватория. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 104 с. 

7.Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. - 

Орел: Изд-во Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых куль-

тур, 1999. - 608 с.  

8.Сорта и агротехника плодовых, ягодных и декоративных культур для Урала / Свердлов-

ская селекционная станция садоводства, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9. Царенко, В.П. Генетическая коллекция плодово-ягодных культур и винограда – источ-

ник ценного исходного материала для селекции/ Генетические ресурсы растениеводства Даль-

него Востока // Владивосток: Дальнаука, 2004. – С. 242-245. 

10. Асеева, Т.А. Энциклопедия садоводства Приамурья /Т.А. Асеева, О.А. Михайличенко, 

Е.С. Тихомирова.- Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015.- 243 с. 

11. Long L., Lang G., Musacchi S., Whiting M. Cherry Training Systems // PNW 667. 63 p. 

 
Reference 

1. Kulikov,  I.M. Strategiya razvitiya sadovodstva i pitomnikovodstva RF do      2020 g.  (Strategy 
of  Development of  Gardeninng  and Nursery of the Russian Federation till 2020), I.M. Kulikov [i dr.],  
Sadovodstvo i vinogradarstvo, 2011,   No 1, PP. 10-13. 

2. Glinshchikova, F.I. Formirovanie sortimenta plodovo-yagodnykh kul'tur amurskikh sadov: 
uchebnoe posobie dlya studentov po agronomicheskim spetsial'nostyam (Formation of Assortment of 
Fruit Crops in Amur Gardens: a Textbook for Students of Agronomic Specialties), F.I. Glinshchikova,  
Blagoveshchensk, Izd-vo Dal'GAU, 2004, 103 p. 

3. Oksenyuk, Yu.F. Sadovodstvo Dal'nego Vostoka – problemy i perspektivy. Genofond rastenii 
Dal'nego Vostoka Rossii  (Gardening in the Far East – Problems and Prospects. The Gene Pool of  Plants 
of the Russian Far East), Yu. F. Oksenyuk,  Itogi i perspektivy ispol'zovaniya mirovoi kollektsii VIRa 
v razvitii sel'skokhozyaistvennogo proizvodstva Dal'nego Vostoka,  mater. konf., posvyashch. 70-letiyu 
DV opytnoi stantsii VIR, pod red. V.P. Tsarenko,  Vladivostok [b. i.], 1999,  PP. 101–103. 

4. Oksenyuk, Yu.F., Oksenyuk, L.F. Sozdanie novykh sortov, osobennosti sortoizucheniya i raz-
rabotka sortimenta plodovo-yagodnykh kul'tur dlya yuzhnoi chasti Dal'nevostochnogo regiona Rossii 
(The Creation of New Varieties, Features of the  Study of New Varieties  and Development of Assort-
ment of Fruit Crops for Southern Far East Region of Russia), Geneticheskie resursy rastenievodstva 
Dal'nego Vostoka,  Vladivostok, Dal'nauka,  2004,  PP. 283-288.  

5. Agroklimaticheskie resursy Primorskogo kraya [Tekst] (Agroclimatic Resources of Primorsky 
Region [Text]), Gl. upr. gidrometeorol. sluzhby pri Sovete Ministrov SSSR. Dal'nevost. nauch.-issled. 
gidrometeorol. in-t., Leningrad,  Gidrometeoizdat, 1973, 148 p. 

6. Agroklimaticheskie resursy Amurskoi oblasti [Tekst]: [Spravochnik] (Agroclimatic Resources 
of the Amur Region [Text], Guide),  Gl. upr. gidrometeorol. sluzhby pri Sovete Ministrov SSSR. Upr. 
gidrometeorol. sluzhby Dal'nego Vostoka. Khabar. gidrometeorol. Observatoriya,  Leningrad , Gidro-
meteoizdat, 1973,  104 p. 

7.Programma i metodika sortoizucheniya plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur (Pro-
gram and Methods of Variety Study of Fruit, Berry and Nut Crops), Orel, Izd-vo Vserossiiskogo 
nauchno-issledovatel'skogo instituta selektsii plodovykh kul'tur, 1999, 608 p.  

8.Sorta i agrotekhnika plodovykh, yagodnykh i dekorativnykh kul'tur dlya Urala (Varieties and 
Farming Techniques of the  Fruit, Berry and Ornamental Crops for the Urals), Sverdlovskaya selektsion-
naya stantsiya sadovodstva, Ekaterinburg, 2011,  72 p. 



06.01.00 – Агрономия  Научное обеспечение АПК 

 

44  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

9. Tsarenko, V.P. Geneticheskaya kollektsiya plodovo-yagodnykh kul'tur i vinograda – istochnik 
tsennogo iskhodnogo materiala dlya selektsii (Genetic Collection of  Fruit-Berry Crops and Grapes – a 
Source of Valuable Initial Material for Breeding), Geneticheskie resursy rastenievodstva Dal'nego Vos-
toka, Vladivostok, Dal'nauka, 2004,  PP. 242-245. 

10. Aseeva, T.A., Mikhailichenko, O.A., Tikhomirova, E.S. Entsiklopediya sadovodstva Pri-
amur'ya (Encyclopedia of Gardening of the Amur Region),   Khabarovsk, Izd-vo Tikhookean. gos. un-
ta, 2015, 243 p. 

11. Long L., Lang G., Musacchi S., Whiting M. Cherry Training Systems,/ PNW 667, 63 p. 

 
 
УДК 635.21:631.527:631.532 (571.63) 
ГРНТИ 68.35.49 

Ким И.В., канд. с.-х. наук, завлабораторией диагностики болезней картофеля; 
Новоселов А.К.,канд. с.-х. наук,  завотделом картофелеводства и овощеводства; 
Новоселова Л. А., ст. науч. сотр.; 
Вознюк В.П.,науч. сотр. 
ФГБНУ «Приморский НИИСХ»,  
п. Тимирязевский, г. Уссурийск, Приморский край, Россия 
E-mail: kimira-80@mail.ru 
РЕЗУЛЬТАТЫ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ  
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В статье представлены результаты многолетних комплексных исследований 
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чок и Августин.Сорта обладают повышенной и стабильной урожайностью, хорошим 
вкусом, не темнеющей в сыром и вареном видемякотью,полевой устойчивостью к ви-
русным заболеваниям; среднеустойчивы к фитофторозу, альтернариозу, устойчивы 
к раку (Далемский патотип); рекомендуются для возделывания в Дальневосточном 
регионе.В работе приведены основные элементы технологического процесса выращи-
вания оригинального семенного картофеля в Приморском НИИСХ. 
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The article presents the findings of the many years’ complex research into potato breed-
ing and seed-growing carried out at the Primorsky Research Institute of Agriculture. As a 
result of the breeding in recent years they created the following varieties: Dachny, Smak, 
Kazachok and Augustin. The varieties have the following qualities: high and stable level of 
crop yield, good taste, pulp without dark spots (fresh and boiled alike), field resistance to 
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lem pathotype); recommended for cultivation in the Far East Region. The article presents 
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the main elements of technological process of cultivation of original seed potato at the Pri-
morsky Research Institute of Agriculture. 
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Картофель – стратегически важная 
сельскохозяйственная культура в Рос-
сии. Производство его в стране состав-
ляет порядка 30 млн. тонн. Потребление 
клубней этой культуры в пищу на душу 
населения варьирует  от 100-110 кг в год. 

В «Государственной Программе 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг.» сформулированы пути ре-
шения продовольственной самообеспе-
ченности регионов Российской Федера-
ции. На ее основе в 2015 г. в Приморском 
крае разработана и выполняетсяподпро-
грамма приоритетного направления 
«Развитие картофелеводства и овоще-
водства закрытого и открытого грунта». 

В решении поставленной задачи 
основное место занимает селекция. 
Сорта, созданные в конкретных поч-
венно-климатических условиях и отве-
чающие современным требованиям, спо-
собны значительно увеличить производ-
ство картофеля.  

Реализация потенциала того или 
иного сорта, в первую очередь, зависит 
от семеноводства, его рационального ве-
дения, способности реализовывать и 
поддерживать генетически обусловлен-
ные признаки и свойства сорта. 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ» 
является ведущим научным учрежде-
нием в области селекции и семеновод-
ства картофеля в Дальневосточном реги-
оне. Научно-исследовательская работа в 
этом направлении ведется более 60 лет. 
В последние годы усилена работа по со-
зданию перспективных сортов нового 
поколения [1, 2, 3]. 

Материалы и методика исследо-
ваний. Ежегодно в коллекционном пи-
томнике испытывают около 150 сортов 
(в отдельные годы до 300 сортов) карто-
феля российской и иностранной селек-

ции по основным показателям, отвечаю-
щим современным требованиям потре-
бителя, таким как: высокая продуктив-
ность, раннее образование товарной про-
дукции, хорошие биохимические и вку-
совые качества, лежкоспособность клуб-
ней, устойчивость к болезням и вредите-
лям. 

В питомниках сортоиспытания в 
2011-2016 гг. по хозяйственно ценным 
признакам изучено около 400 гибридов. 
В конкурсном испытании выделены пер-
спективныеобразцы с потенциальной 
урожайностью 40,0 т/га и более, хоро-
шими вкусовыми и биохимическими по-
казателями. 

Материал изучали на опытном 
участке (скороспелость, продуктив-
ность, устойчивость к болезням и вреди-
телям), в лабораторных условиях (столо-
вые качества и биохимический состав 
клубней) и в хранилище (лежкоспособ-
ность клубней). 

Использовали методики Всерос-
сийского НИИ растениеводства имени 
Н.И.Вавилова [4] и Всероссийского 
НИИ картофельного хозяйства имени 
А.Г.Лорха [5]. 

Работу по совершенствованию тех-
нологического процесса производства 
оригинального семенного картофеля вы-
полняли в соответствии с научно обосно-
ванным регламентом и "Положением о 
порядке проведения сертификации се-
мян сельскохозяйственных и лесных 
растений". 

Результаты исследований. Ито-
гом работы селекционеров Приморского 
НИИСХ в последние годы стало созда-
ние сортов картофеля Дачный, Смак, Ка-
зачок, Августин. 

Дачный (Невский х Воловецкий). 
Среднеспелый, столового назначения. 
Клубни овально-округлые, желтые. 
Глазки средней глубины. Мякоть клубня 
белая. 
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Рис. 1. Сорт картофеля Дачный (Невский х Воловецкий) 

Урожайность 32,8-46,2 т/га, товар-
ность 86,5-91,8 %, масса товарного 
клубня 90-150 г. Содержание крахмала 
14,6-15,8 %. По сравнению с другими 
сортами обладает более высоким содер-
жанием витамина С – 10,8-14,3 мг/100 г. 
Вкус хороший. Мякоть клубня развари-
вается умеренно, после варки через 24 
часа не темнеет. Устойчив к раку, парше 
и ризоктониозу, обладает полевой устой-
чивостью к вирусным заболеваниям, 
среднеустойчив к фитофторозу. 

Сорт зарегистрирован в Государ-

ственном реестре охраняемых селекци-

онных достижений РФ (2013 год; патент 

№ 6832) и включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ, 

допущенных к использованию (2014 г.). 

Смак (Петербургский х Шурмин-

ский). Среднепоздний, столового назна-

чения. Клубни округлые, желтые. Глазки 

от среднеглубоких до глубоких. Мякоть 

клубня желтая. 

 

Рис. 2. Сорт картофеля Смак (Петербургский х Шурминский) 
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Урожайность 27,6-43,2 т/га, товар-
ность 88,1-95,3 %, масса товарного 
клубня 135-160 г. Содержание крахмала 
14,1-17,1 %, аскорбиновой кислоты – 
7,3-9,1 мг/100 г. Вкусот хорошего до от-
личного. Мякоть клубня разваривается 
умеренно, после варки через 24 часа не 
темнеет. 

Устойчив к раку, парше и ризокто-
ниозу, к вирусным заболеваниям, сред-
неустойчив к фитофторозу и альтернари-
озу. 

Сорт зарегистрирован в Государ-

ственном реестре охраняемых селекци-

онных достижений РФ (2016 г.; патент 

№ 8203) и включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ, 

допущенных к использованию (2016 г.). 

Казачок (Янтарь х Скороплод-

ный). Среднепоздний, столового назна-

чения. Клубни округлые, желтые. Глазки 

малочисленные, мелкие. Мякоть клубня 

желтая. 

 

Рис. 3. Сорт картофеля Казачок (Янтарь х Скороплодный) 

 

 

Урожайность 31,4-33,9 т/га, товар-

ность 88,2-92,0 %, масса товарного 

клубня 100-150 г. Содержание крахмала 

14,6-14,8 %, аскорбиновой кислоты – 

7,6-9,9 мг/100 г. Вкус от хорошего до от-

личного. Мякоть клубня разваривается в 

средней степени, после варки не тем-

неет. Сохранность клубней высокая – 

94,4-96,9 %. Устойчив к раку и парше, к 

вирусным заболеваниям, среднеустой-

чив к фитофторозу и альтернариозу. 

Сорт зарегистрирован в Государ-

ственном реестре охраняемых селекци-

онных достижений РФ (2017 г.; патент 

№ 8965) и включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ, 

допущенных к использованию (2017 г.). 

Августин (Янтарь х Альпинист). 

Среднеспелый, столового назначения. 

Клубни округлые, желтые. Глубина глаз-

ков от мелкой до средней. Мякоть 

клубня желтая.  
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Рис. 4. Сорт картофеля Августин (Янтарь х Альпинист) 

 

Урожайность 33,7-46,0 т/га, товар-
ность 89,4-90,1 %, масса товарного 
клубня 145-150 г. Содержание крахмала 
15,0-15,8 %, аскорбиновой кислоты – 
10,5-11,2 мг/100 г. Вкус от хорошего до 
отличного. Мякоть клубня не разварива-
ется, после варки не темнеет. Обладает 
полевой устойчивостью к вирусным бо-
лезням, ризоктониозу и парше. 

По данному сорту в Государствен-
ную комиссию РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений по-
даны заявки на выдачу патента (дата ре-
гистрации 13.11.2015 г.) и на допуск к 
использованию (дата регистрации 
13.11.2015 г.). 

Наряду с обновлением и расшире-
нием сортимента выполнена работа по 
переводу процесса производства ориги-
нального семенного картофеля в соот-
ветствии с научно обоснованным регла-
ментом. 

Схемой семеноводства предусмот-
рены следующие этапы технологиче-
ского процесса производства оригиналь-
ного семенного картофеля в ФГБНУ 
«Приморский НИИСХ»: 

- приобретение микрорастений в 
Банке здоровых сортов картофеля во 
Всероссийском НИИ картофельного хо-
зяйства им. А. Г. Лорха; 

- создание и оздоровление сортов 
селекции Приморского НИИСХ через 
меристему растения в лаборатории виру-
сологии в Биолого-почвенном институте 
ДВО РАН;  

- микроклональное размножение 

растений в лаборатории биотехнологии 

Приморского НИИСХдо необходимых 

объемов; 

- посадка оздоровленных проби-

рочных растений в весенне-летние теп-

лицы для получения мини-клубней.  

Выращивание мини-клубней про-

водится при строгом соблюдении защит-

ных мероприятий против вредителей-пе-

реносчиков вирусов и грибных болезней. 

Мини-клубни используются по двум 

направлениям: реализация владельцам 

садово-огородных участков и для даль-

нейшего размножения по схеме семено-

водства до супер-суперэлиты с целью 

обеспечения оригинальным семенным 
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картофелем элитовыращивающих хо-

зяйств и других потребителей. 

На всех этапах выращивания ори-

гинального семенного картофеля преду-

смотрен контроль качества в лаборато-

рии диагностики болезней картофеля 

Приморского НИИСХ, которая прика-

зом ФГБУ «Россельхозцентр» от 29 

марта 2013 г. № 112-СДС уполномочена 

в качестве испытательной лаборатории в 

Системе добровольной сертификации 

«Россельхозцентр». 

Заключение. В Приморском 

НИИСХ созданы сорта картофеля но-

вого поколения и ведется оригинальное 

семеноводство на качественно новом 

уровне. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ГЕТЕРОЗИСА ПО ОСНОВНЫМ  
ЭЛЕМЕНТАМ ПРОДУКТИВНОСТИ У ВНУТРИВИДОВЫХ ГИБРИДОВ  
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

В статье представлены результаты анализа проявления эффекта гетерозиса 
по элементам продуктивности (продуктивная кустистость, число зерен в колосе, 
масса зерна с главного колоса и растения) у внутривидовых гибридов яровой мягкой 
пшеницы. Исследования проводились в лаборатории селекции зерновых и крупяных 
культур ФГБНУ «Приморский НИИСХ» в 2013-2016 г. В качестве родительских форм 
использовали высокопродуктивные сорта яровой мягкой пшеницы: Приморская 39, 
Приморская 40 (Россия), к-13564, к-13574 (Узбекистан), к-29537 (Грузия), Ажурная 
(Украина), а также сорта озимой пшеницы – Камышанка 5, Пионерская 32, Нота, 
Лига 1 (Россия). Высокий истинный гетерозис по массе зерна с растения отмечен у 
комбинаций с участием озимых форм: Пионерская 32×Приморская 39 (102,7%), Лига 
1×Приморская 39 (83,0%), Нота×Приморская 39 (76,3%), Камышанка 5×Приморская 
40 (63,5%), по продуктивной кустистости - Приморская 39×к-29539 (78,0%), Лига 
1×Приморская 39 (74,0%), Приморская 39×Ажурная (68,5%). В результате исследова-
ний выделены наиболее ценные гибридыF1полученные с использованием озимой пше-
ницы в скрещиваниях с яровой (Нота×Приморская 39, Пионерская 32×Приморская 
39), которые превосходили свои родительские формы по четырем признакам (продук-
тивная кустистость, число зерен в колосе, масса зерна с главного колоса и растения).  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯРОВАЯ И ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, ГИБРИДИЗАЦИЯ, ПРИЗНАК, 
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MANIFESTATION OF HETEROSIS EFFECT ON THE BASIC PRODUCTIVITY  
ELEMENTS OF INTRASPECIFIC HYBRIDS OF SPRING SOFT WHEAT  

This article presents the analysis of manifestation of Heterosis effect on productivity el-
ements (productive tilling capacity, seed number per ear, seed weight per main ear and per 
plant) of intraspecific hybrids of spring soft wheat. The studies were conducted in the Labora-
tory for Cereals Breeding in FSBSI "Primorsky Research Institute of Agriculture" in years 
2013-2016. As parental forms they used highly productive varieties of spring soft wheat: Pri-
morskaya 39, Primorskaya 40 (Russia), k-13564, k-13574 (Uzbekistan), k-29537 (Georgia), 
Azhurnaya (Ukraine), as well as a variety of winter wheat-Kamyshanka 5, Pionerskaya 32, 
Nota 1, Liga (Russia). As to grain mass per plant, high and true heterosis has been registered 
in combinations involving winter forms: Pionerskaya 32 Ч Primorskaya 39 (102.7%), Liga 1 
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× Primorskaya 39 (83.0%), Nota × Primorskaya 39 (76.3%), Kamyshanka 5× Primorskaya40 
(63.5%); as to productive tilling capacity - Primorskaya 39Чk-29539 (78.0%), Liga 1× Pri-
morskaya39 (74.0%), Primorskaya 39 × Azhurnaya(68.5%). As the result of the studies we 
have singled out the most valuable hybrids F1 obtained by using winter wheat crossed with 
spring wheat (Nota×Primorskaya 39, Pionerskaya 32 × Primorskaya 39), which exceeded their 
parental forms in four characteristics (productive tilling capacity, seed number per ear, seed 
weight per main ear and per plant).  
 
KEYWORDS: SPRING AND WINTER WHEAT, HYBRIDIZATION, CHARACTERISTIC, 
DEGREE OF PHENOTYPIC DOMINANCE, HETEROSIS, HYBRID F1 .  

 
Введение 
Пшеница является основной продо-

вольственной культурой в России. Увели-
чение производства зерна остается глав-
ной задачей сельскохозяйственного про-
изводства, при этом важная роль отво-
дится сорту [6]. Э. Д. Неттевич и др. [3], 
Р. И.Рутц [7], отмечают целесообраз-
ность привлечения в селекцию яровой 
пшеницы озимых форм, которые имеют 
более высокую продуктивность и ком-
плекс ценных селекционных признаков. 
Учитывая генетическую природу яровых 
и озимых при резком их различии по ста-
диям развития, следует ожидать разнооб-
разного формообразовательного про-
цесса в большинстве гибридных поколе-
ний, а при подборе соответствующих пар 
– и повышенной степени эффекта гетеро-
зиса [4, 9].  

В настоящее время условиях При-
морского края проводится комплексное 
изучение сортов озимой мягкой пше-
ницы, в результате выделены сорта-ис-
точники с ценными хозяйственными при-
знаками, для гибридизации с целью со-
здания высокопродуктивных сортов яро-
вой мягкой пшеницы [8].  

В связи с этим использование гене-
тического потенциала сортов озимой 
пшеницы в селекции яровой является 
важным этапом при создании новых сор-
тов, отвечающих современным требова-
ниям производства.  

Цель исследования - определение 
степени фенотипического доминирова-
ния и эффекта гетерозиса у гибридов F1, 

полученных с использованием сортов 
яровой и озимой пшеницы.  

Материалы и методы исследова-
ний. Исследования проводились в лабо-
ратории селекции зерновых и крупяных 

культур ФГБНУ «Приморский НИИСХ» 
в несколько этапов: 1 этап (2013-2014 гг.) 
- изучение 66 сортообразцов яровой и 78 
образцов озимой пшеницы различного 
эколого-географического происхождения 
и выделение из них ценных форм с высо-
кой продуктивностью и устойчивостью к 
болезням для использования в качестве 
родительских форм; 2 этап (2015 г.) - про-
ведение скрещиваний; 3 этап (2016 г.) - 
определение величины гетерозиса и сте-
пени фенотипического доминирования у 
яровых гибридов F1. 

В качестве родительских форм ис-
пользовали выделившиеся в результате 
изучения коллекции высокопродуктив-
ные сорта: яровой мягкой пшеницы - 
Приморская 39, Приморская 40 (Россия), 
к-13564, к-13574 (Узбекистан), к-29539 
(Грузия), Ажурная (Украина); озимой 
пшеницы – Камышанка 5, Пионерская 32, 
Нота, Лига 1 (Россия). Для проведения 
гибридизации семена озимых сортов яро-
визировали в течение 60 дней и высевали 
в питомнике одновременно с яровыми. 

В 2015 г. с использованием твелл-
метода проведены скрещивания по 50 
комбинациям, опылено 914 цветков, по-
лучено 591 зерно, процент удачи соста-
вил 64%. Наибольший процент завязыва-
емости был получен у девяти комбина-
ций: яровая × яровая- Приморская 
39×Ажурная (100%), Приморская 39×к-
13564 (75%), Приморская 39×к-13574 
(65%), Приморская 39×к-29539 (65%); 
озимая×яровая - Пионерская 32×Примор-
ская 39 (100%), Лига 1×Приморская 39 
(100%), Нота×к-29539 (95,5%). 

В 2016 г. гибридные растения F1и 

родительские формы высевали вручную 

по блочной системе «мать-гибрид-отец», 
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площадь делянки - 1м2. Гибриды и роди-

тельские формы анализировали по основ-

ным элементам продуктивности. 
Степень фенотипического домини-

рования (Hp) определяемая методом 
Гриффинга [2]. Параметры гипотетиче-
ского и истинного гетерозиса рассчиты-
вали по Д.С. Омарову [5].Статистическая 
обработка проведена методом дисперси-
онного анализа по Б.А Доспехову [1].  

Результаты исследований и их об-
суждение. В результате исследований 

выделено девять гибридных комбинаций 
с гетерозисным эффектом по наиболее 
важным элементам продуктивности: 
числу зерен в колосе, продуктивной ку-
стистости, массе зерна с главного колоса 
и растения.  

У всех изученных гибридов харак-
тер наследования продуктивности расте-
ния во многом определяется типом насле-
дования слагающих его элементов и, в 
первую очередь, продуктивной кустисто-
стью (табл. 1).

    Таблица 1 

Гетерозис по продуктивной кустистости у гибридов F1 яровой мягкой пшеницы 

Комбинация скрещиваний 

Продуктивная кустистость, 

шт. Г ист.,% Г гип.,% Hp 
Р♀ F1 Р♂ 

яровая ×яровая 

♀Приморская 39 × ♂К-13564 11,2 12,0 6,7 7,1 34,0 1,4 

♀Приморская 39 × ♂К-13574 7,3 7,4 7,2 1,4 2,1 3,0 

♀Приморская 39 × ♂К-29539 7,3 13,0 4,1 78,0 75,4 4,6 

♀Приморская 39 × ♂Ажурная  7,3 12,3 6,8 68,5 74,5 21,0 

озимая × яровая 

♀Камышанка 5 × ♂Приморская 40 8,5 13,5 11,1 26,1 27,6 2,8 

♀Пионерская 32 × ♂Приморская 39 7,6 11,2 7,3 47,4 49,3 37,0 

♀Нота × ♂ К-29539 9,0 10,0 4,2 11,1 50,7 1,4 

♀Нота × ♂Приморская 39 9,0 13,5 7,5 50,0 64,6 6,6 

♀Лига 1 × ♂Приморская 39 5,3 12,7 7,2 74,0 101,6 6,4 

НСР0,95 0,6 1,4 0,5    

  

Наиболее высокие значения показа-

теля отмечены как у ярово-яровых(7,4-

13,5 шт.), так и озимо-яровых гибридов 

(10,0-13,5 шт.). Анализ наследования 

признака продуктивная кустистость по-

казал, что у полученных гибридов F1было 

сверхдоминирование (hp>1) от 1,4 до 

37,0.Гетерозис истинный (Г ист.) характе-

ризует более сильное проявление при-

знака в F1 по сравнению с лучшей роди-

тельской формой. Высокий истинный ге-

терозис более 50,0% выявлен у четырех 

комбинаций скрещиваний: яровая×яро-

вая - Приморская 39×к-29539, Примор-

ская 39×Ажурная, озимая×яровая - 

Нота×Приморская 39, Лига 1×Примор-

ская 39. 

Число зерен в колосе влияет на про-

дуктивность растения и урожайность 

сорта в целом. Исследования показали, у 

всех гибридных комбинаций незначи-

тельное варьирование числа зерен в ко-

лосе (39,0-46,3 шт.). По данному при-

знаку наблюдалось два типа наследова-

ния – неполное положительное домини-

рование Hp= 0,5 и гетерозис от 4,8 до 

16,2% (табл. 2).  

Высокий гипотетический гетерозис 

(Г гип.) наблюдался у комбинации Камы-

шанка 5 × Приморская 40 – 58,1%.  

Наибольшая степень истинного ге-

терозиса (Гист.) проявилась у трех ги-

бридных комбинаций: Камышанка 5 × 

Приморская 40 – 16,2%; Приморская 39 × 

к-13574 – 16,1%; Нота × к-29539 – 12,0%. 

Важнейшим элементом продуктив-

ности колоса является масса зерна с глав-

ного колоса. У гибридов F1 данный при-

знак варьировал от 1,28–1,67 г (табл.3). 
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Таблица 2 

Гетерозис по числу зерен в колосе у гибридов F1 яровой мягкой пшеницы 

Комбинация скрещиваний 
Число зерен в колосе, шт. 

Г ист.,% Г гип.,% Hp 
Р♀ F1 Р♂ 

яровая × яровая 

♀Приморская 39 ×♂ К-13564 40,7 44,9 35,0 10,3 18,8 2,4 

♀Приморская 39 × ♂К-13574 37,2 43,2 25,7 16,1 37,6 1,9 

♀Приморская 39 ×♂ К-29539 37,2 42,1 38,4 9,6 11,4 7,2 

♀Приморская 39 × ♂Ажурная  37,2 42,8 39,3 7,1 10,2 3,9 

озимая × яровая 

♀Камышанка 5 × ♂Приморская 40 17,5 43,0 37,0 16,2 58,1 1,6 

♀Пионерская 32 × ♂Приморская 39 41,0 44,4 37,2 8,3 13,6 2,8 

♀Нота × ♂К-29539 33,0 43,0 38,4 12,0 20,4 2,7 

♀Нота × ♂Приморская 39 33,0 39,0 37,3 4,8 11,1 1,9 

♀Лига 1 × ♂Приморская 39 49,5 46,3 37,6 -6,4 6,9 0,5 

НСР0,95 3,6 3,0 3,4    

  

 

 .
Таблица 3  

Гетерозис по массе зерна с главного колоса у гибридов F1 яровой мягкой пшеницы 

Комбинация скрещиваний 
Масса зерна с главного колоса, г 

Г ист.,% Г гип.,% Hp 
Р♀ F1 Р♂ 

яровая × яровая 

♀Приморская 39 × ♂ К-13564 1,15 1,17 0,84 1,7 18,2 4,4 

♀Приморская 39 × ♂К-13574 1,19 1,43 0,34 20,2 66,0 1,6 

♀Приморская 39 × ♂К-29539 1,19 1,52 1,30 16,9 22,6 4,7 

♀Приморская 39 × ♂Ажурная  1,19 1,37 1,22 12,3 13,3 16,0 

озимая × яровая 

♀Камышанка 5 × ♂Приморская 40 0,67 1,39 1,05 32,4 61,6 2,8 

♀Пионерская 32 × ♂Приморская 39 1,42 1,67 1,22 17,6 28,5 3,1 

♀Нота × ♂К-29539 0,69 1,32 1,30 1,5 33,3 1,1 

♀Нота × ♂Приморская 39 0,69 1,28 1,19 7,6 36,2 1,4 

♀Лига 1 × ♂Приморская 39 0,85 1,34 1,20 12,6 31,4 1,9 

НСР0,95 0,10 0,15 0,13    
 

 

Максимальный эффект гипотетиче-

ского гетерозиса отмечен у комбинаций: 

Приморская 39 × к-13574 – 66,0% и Ка-

мышанка 5 × Приморская 40 – 61,6%. Ис-

тинный гетерозис (Г ист.) по массе зерна 

с главного колоса проявился у гибридов 

Камышанка 5 × Приморская 40 (32,4%), 

Приморская 39 × К-13574 (20,2%). 

Основными элементами, влияю-
щими на продуктивность растения, явля-
ются число зерен с растения и масса зерна 
с растения. Проведенный анализ показал, 
что наибольшие значения массы зерна с 
растения отмечены у озимо-яровых ги-
бридов с варьированием от 6,99 до 13,52 г 
(табл. 4). По данному признаку наблю-
дался один тип наследования – гетерозис. 

 
Таблица 4 

Гетерозис по массе зерна с растения у гибридов F1 яровой мягкой пшеницы 

Комбинация скрещиваний 
Масса зерна с растения, г Г ист., 

% 
Г гип., 

% 
Hp 

Р♀ F1 Р♂ 

1 2 3 4 5 6 7 
яровая × яровая 

♀Приморская 39 × ♂К-13564 7,91 8,58 3,42 8,3 50,3 1,3 
♀Приморская 39 × ♂К-13574 6,67 6,20 1,70 8,4 48,3 1,8 
♀Приморская 39 × ♂К-29539 6,67 9,87 3,24 47,9 97,4 2,9 
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Продолжение табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 

♀Приморская 39 × ♂Ажурная  6,67 8,31 5,11 24,6 41,1 3,1 

озимая × яровая 
♀Камышанка 5 × ♂Приморская 40 2,84 10,68 6,53 63,5 127,7 3,3 

♀Пионерская 32 × ♂Приморская 39 5,35 13,52 6,68 102,7 124,9 11,4 
♀Нота × ♂К-29539 4,79 6,99 3,24 45,9 74,3 3,8 
♀Нота × ♂Приморская 39 4,79 11,76 6,67 76,3 105,2 6,4 

♀Лига 1 × ♂Приморская 39 3,42 12,21 6,70  83,0 142,0 4,4 
НСР0,95 0,40 0,62 0,51    

  
Высокие показатели истинного ге-

терозиса имели озимо-яровые гибриды: 
Пионерская 32 × Приморская 39 – 
102,7%, Лига 1 × Приморская 39 – 83,0%, 
Нота × Приморская 39 – 76,3%, Камы-
шанка 5 × Приморская 40 – 63,5%. 

Заключение. Исследования пока-
зали, что в селекции яровой пшеницы це-
лесообразно использовать озимые формы 
в скрещиваниях с яровой, что результате 
способствует повышению потенциала 
продуктивности яровых гибридов. 

У большинства изученных гибри-
дов F1 эффект гетерозиса проявился одно-
временно по двум признакам (продуктив-
ная кустистость, масса зерна с главного 
колоса) и только две гибридные комбина-
ции, полученные с участием озимых 

форм: Нота × Приморская 39, Пионер-
ская 32 × Приморская 39, превосходили 
свои родительские формы по четырем 
признакам (продуктивная кустистость, 
число зерен в колосе, масса зерна с глав-
ного колоса и растения). 

Высокий истинный гетерозис по 

признаку масса зерна с растения отмечен 

у комбинаций с озимыми формами: Пио-

нерская 32 × Приморская 39 – 102,7%, 

Лига 1 × Приморская 39 – 83,0%, Нота × 

Приморская 39 – 76,3%, Камышанка 5 × 

Приморская 40 – 63,5%, которые пред-

ставляют практический интерес для се-

лекции на высокую продуктивность в 

условиях Приморского края. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  НОВЫХ  СРЕДСТВ  ЗАЩИТЫ   

ОТ БОЛЕЗНЕЙ  В  СЕМЕННЫХ  ПОСЕВАХ  КУКУРУЗЫ 

Одним из факторов, лимитирующих получение высоких и стабильных урожаев 

кукурузы на Дальнем Востоке является заметное поражение  возделываемых сортов 

и гибридов грибными болезнями. В основных кукурузосеющих  районах региона перио-

дически (один раз в 3-4 года) отмечается эпифитотийное развитие северного гель-

минтоспориоза, пыльной и пузырчатой головни, фузариоза початков. Потери урожая 

кукурузы от патогенов в отдельные годы превышают 40%. В последнее десятилетие 

отмечается расширение состава патогенных грибов и возрастание их вредоносности 

в семенном материале кукурузы. По результатам фитоэкспертизы, проведенной в 

ДальНИИСХ (2011-2012гг.),  зараженность семян кукурузы сорта Бирсу фузариозом, 

нигроспорозом и плесневыми грибами колебалась по годам от 30 до 70 %. В защите 

кукурузы от комплекса фитопатогенов  важное место отводится химическим пре-

паратам. Химический метод требует  постоянного совершенствования  - изучения и 

подбора экологически менее опасных и экономически выгодных фунгицидов, возмож-

ной замены их биосредствами нового поколения, снижения норм расхода  пестицидов 

при совместном их применении с фиторегуляторами и микробиологическими препа-

ратами. Цель настоящей работы – разработать систему защиты семенных посевов 

кукурузы от фитопатогенов на основе применения новых биосредств, фунгицидов и 
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их баковых смесей, обеспечивающих  повышение продуктивности растений и каче-

ства семян. Исследования проводили в 2011-2015гг. в ФГБНУ «Дальневосточный 

НИИСХ» .  Анализ полученных данных показал, что в условиях Приамурья наиболее 

эффективной оказалась комплексная система защиты семенных посевов кукурузы от 

патогенов, включающая  предпосевное протравливание семян Премисом 200 и опрыс-

кивание вегетирующих растений  Абакусом, что обеспечивало улучшение фитосани-

тарного состояния посевов, повышение продуктивности растений и качества семен-

ного материала; прибавка урожая зерна по отношению к контролю составила 27,4 

%, к эталону – 12,0 %. Наиболее высокие посевные качества семян кукурузы (всхо-

жесть, энергия прорастания, масса  1000 зерен)  получены при обработке семян Пре-

мисом Двести растений Абакусом и совместном протравливании семян Новосилом  

с половинной нормой Премиса Двести. 
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PROSPECTS OF APPLICATION OF NEW MEANS OF PROTECTION 

AGAINST DISEASES IN MAIZE SEED CROPS 

One of the factors limiting high and stable maize harvests in the Far East is significant 

affection of varieties and hybrids caused by fungus diseases. Main region’s areas, that culti-

vatemaize, have periodically (one time in 3-4 years) epiphytoty development of northengelmin-

tosporioz, dust-brand and boil smut, maize-ear fusariosis. Sometimes annual maize crop losses 

due to pathogens exceed 40%. During the last ten years one may notice extension of fungus 

composition and growth of their harmfulness in maize seed grain. The results of phytoexami-

nation carried out at the Far East Research Institute of Agriculture (years 2011-2012) shows 

that the infection rate of maize variety Birsu caused by fusariosis, nigrosporiosis and mold 

fungi varies from 30 to 70 % according to years. Chemical preparations play important role in 

maize protection against phytopathogenes complex. The chemical method needs constant im-

provement – study and selection of less ecologically dangerous and economically advantageous 

fungicides and their possible replacement by biological means of new generation, and also 

lowering of pesticides expense norms by combined use with phytoregulators and microbiolog-

ical preparations. The aim of this work – to work out the protection system of maize seed crops 

against phytopathogenes on the base of new biological means, fungicides and their tank mix-

ture, that provide enhancement of plant productivity and seed quality. The researches were 

carried out in years 2011-2015 at the Far East Research Institute of Agriculture. Analysis of 

the findings showed that complex system of maize seed crops protection against pathogens is 

the most effective. This system includes seed treatment with Premis 200 before sowing and 

sprinkling of vegetating plants by Abakus, that provided improvement of crops phyto-sanitary 

condition, improvement of plants productivity and quality of seed grain. Corn crop gainas com-

pared to control amounted to 27,4 %, to standard – 12,0 %. The most high sowing qualities of 

maize seeds (germination, germinative energy, weight of 1000 grains) were reached by seeds 
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treatment with Premis 200, plants treatment with Abakus and combined  seeds treatment with 

Novosil and half norm of Premis 200. 

 

KEY WORDS: MAIZE, BIOLOGICAL PREPARATIONS, FUNGICIDES, BIOLOGICAL EF-

FICIENCY, NORTHERN GELMINTOSPORIOZ (LEAF BLIGHT), DUST-BRAND AND 

BOIL SMUT, MAIZE-EAR FUSARIOSIS, BIRSU VARIETY. 

 

Введение. В современных условиях 

получение высоких и стабильных уро-

жаев зерна кукурузы в Приамурье воз-

можно на основе повышения устойчиво-

сти растений к воздействиям неблагопри-

ятных факторов среды и эффективной си-

стемы защиты их от фитопатогенных 

микроорганизмов. Муссонный дальнево-

сточный климат создает благоприятные 

условия для интенсивного развития ши-

рокого круга грибных болезней на куку-

рузе. В основных кукурузосеющих райо-

нах Приамурской зоны периодически 

(один раз в 3-4 года) отмечается эпифито-

тийное развитие северного гельминто-

спориоза (Helminthosporium turcicum 

Pass), пыльной (Sporisorium reilianum 

(Kuehn) Langdon et Full.) и пузырчатой 

(Ustilago maydis (D.C.) Corda) головни, 

фузариоза початков (Fusarium monili-

forme Sсheld.) и др. Потери урожая куку-

рузы от патогенов ежегодно составляют 

25-30%, а в отдельные годы превышают 

40% [1,6]. 

В последние годы отмечается рас-

ширение состава патогенных грибов и 

возрастание их вредоносности в семен-

ном материале кукурузы. По результатам 

фитоэкспертизы, проведенной в Даль-

НИИСХ (2011-2012 гг.), зараженность се-

мян кукурузы сорта Бирсу патогенами ко-

лебалась по годам от 30 до 70%. Семена 

кукурузы были заражены фузариозом в 

среднем на 15-40%; нигроспорозом 

(Nigrospora oryzae Petch) – на 20-60%; 

плесневыми грибами (Penicillium Link, 

Cladosporium Link и др.) – на 24-50% [5]. 

В существующей системе защит-

ных мероприятий против комплекса фи-

топатогенов кукурузы важное место от-

водится предпосевной обработке семян и 

вегетирующих растений химическими 

препаратами. Однако обработки посевов 

высокотоксичными химическими сред-

ствами защиты приводят ко многим нега-

тивным последствиям, главные из кото-

рых: выделение резистентных групп 

вредных патогенов, загрязнение получае-

мой продукции и окружающей среды. В 

связи с этим возникает необходимость 

совершенствования приемов защиты ку-

курузы от болезней в направлении изуче-

ния и подбора экологически менее опас-

ных и экономически выгодных фунгици-

дов, биосредств нового поколения, сни-

жения норм расхода пестицидов при сов-

местном их применении с фиторегулято-

рами и микробиологическими препара-

тами. 

Цель наших исследований – изу-

чить возможность использования в си-

стеме защиты семенных посевов куку-

рузы от болезней новых фунгицидов, 

биосредств и их баковых смесей, обеспе-

чивающих снижение воздействия на рас-

тения фитопатогенных организмов, по-

вышение продуктивности растений и ка-

чества семян. 

Условия, материалы и методы. 

Исследования проводили в 2011-    2015 

гг. на экспериментальном участке отдела 

кормопроизводства ДальНИИСХ. Почва 

опытного участка подзолисто-бурая, тя-

желосуглинистая, содержание гумуса от 

3,0 до 4,4%. Площадь учетной делянки 

8,4 м2, повторность 3-кратная. Агротех-

ника возделывания кукурузы – общепри-

нятая для данной зоны. 

Материалом для опыта послужили 

районированный ранний сорт кукурузы 

Бирсу, биосредства: Новосил, Иммуноци-

тофит, Экстрасол и фунгициды: Альбит, 

Абакус и Рекс Дуо. В качестве эталона 

применяли химический протравитель 

Премис Двести. 
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Новосил получен из хвои пихты си-

бирской (д.в. тритерпеновые кислоты); 

Иммуноцитофит (на основе арахидоно-

вой кислоты); Экстрасол содержит жи-

вую культуру антагонистической бакте-

рии Bacillus subtilis и продуцируемые ею 

метаболиты. 

Схема опыта включала следующие 

варианты: контроль - обработка семян пе-

ред посевом водой; 1 – протравливание 

семян Премисом Двести, КС (0,25 л/т) 

(эталон); 2 – обработка Новосилом, ВЭ 

семян (50 мл/т) и посевов (50 мл/га) в 

фазе 5-6 листьев; 3 – обработка Новоси-

лом (50 мл/т) в смеси с Премисом Двести 

(0,125 л/т) семян и Новосилом (50 мл/га) 

– посевов в фазе 5-6 листьев; 4 – обра-

ботка Иммуноцитофитом, ТАБ семян (1 

таб/т) и посевов (1 таб/га) в фазе 2-5 ли-

стьев; 5 – обработка Экстрасолом, Ж се-

мян (2 л/т) и посевов (2 л/га) в фазе 2-5 

листьев; 6 – обработка семян Премисом 

Двести (0,25 л/т) и опрыскивание вегети-

рующих растений в фазе 3-6 листьев Аль-

битом, ТПС (0,04 л/га); 7 – обработка се-

мян Премисом Двести (0,25 л/т) и опрыс-

кивание вегетирующих растений в фазе 

3-6 листьев Абакусом, СЭ (1,75 л/га); 8 – 

обработка семян Премисом Двести (0,25 

л/т) и опрыскивание вегетирующих рас-

тений в фазе 2-5 листьев Рексом Дуо, КС 

(0,6 л/га). 

Все учеты и наблюдения осуществ-

ляли в соответствии с действующими ме-

тодиками [2,3,7], математическую обра-

ботку данных – по Б.А. Доспехову [7]. 
Метеорологические условия в годы 

проведения исследований сильно разли-
чались по количеству осадков и тепло-
вым ресурсам, что позволило провести 
всесторонний анализ данных по исполь-
зованию биологических и химических 
средств защиты в семенных посевах ку-
курузы. 

Результаты и обсуждение. В про-

цессе исследований установлено, что ис-

пользование биологических средств для 

предпосевной обработки семян и вегети-

рующих растений кукурузы ускоряло 

наступление основных фенологических 

фаз развития (появление всходов на 2-4 

дня раньше, чем в контроле, выметыва-

ние и цветение – на 2-3 дня, созревание 

початков – на 2-5 дней), стимулировало 

ростовые процессы и формирование ас-

симиляционной поверхности листьев ку-

курузы. В зависимости от препарата, 

наблюдалось увеличение высоты расте-

ний на 4,1-9,8 см, числа листьев – на 3,6-

6,4 %, площади листовой поверхности – 

на 7,4-21,4 % в сравнении с контролем. 

Наилучшие результаты по этим по-

казателям получены при использовании 

биорегулятора Новосил в чистом виде и в 

комплексе с половинной нормой Пре-

миса Двести. 

Защитные обработки кукурузы 

фунгицидами (Абакус, Рекс Дуо), способ-

ствуя сохранению фотосинтезирующей 

части растений, увеличивали площадь 

листовой поверхности до 25,2-

28,7 тыс. м2/га при 21,5 тыс. в контроле 

(на 17,2-33,5 %) и 24,0 тыс. м2/га в эталоне 

(на 5,0-19,6 %). 

Изученные биосредства в условиях 

эпифитотийного развития (до 68,6 %) се-

верного гельминтоспориоза несколько 

улучшали фитосанитарную обстановку в 

посевах кукурузы, снижая развитие бо-

лезни в течение вегетации на 7,7-14,5 % 

по отношению к контролю; биологиче-

ская эффективность от применения био-

средств была в пределах 15,5-23,7 % про-

тив 22,5 в эталоне (рис.). 

Эффективность защитных обрабо-

ток вегетирующих растений кукурузы 

против северного гельминтоспориоза 

фунгицидами Рекс Дуо и Абакус соста-

вила 32,7-33,3 %. Применяемые фунги-

циды были на 10,2-10,8 % биологически 

эффективнее химического протравителя 

(Премис Двести) за исключением Аль-

бита, защитные свойства которого в усло-

виях высокого инфекционного фона се-

верного гельминтоспориоза проявились в 

слабой степени, сдерживая развитие бо-

лезни в течение сезона лишь на 0,7-0,9 %. 
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Рис. Биологическая эффективность применяемых средств защиты против комплекса  

болезней кукурузы сорта Бирсу, 2011-2015 гг. 
Примечание: описание вариантов дано в тексте. 

 

Сравнительное изучение обработок 

семян Новосилом отдельно и в баковой 

смеси с половинной нормой Премиса 

Двести показало некоторое преимуще-

ство последней; степень поражения рас-

тений H. turcicum снижалась на 0,8-3,6 %. 

Пораженность растений кукурузы 

головневыми заболеваниями и фузарио-

зом початков при использовании био-

средств снижалась по сравнению с кон-

тролем на 8,5-10,5 % и 17,7-29,5 % соот-

ветственно. Сравнительно высокую фун-

гицидную активность против пыльной и 

пузырчатой головни проявил биопрепа-

рат Экстрасол, а против фузариоза почат-

ков – регулятор роста Новосил в чистом 

виде и в композиции с Премисом Двести, 

биологическая эффективность которых 

превышала эталон на 3,2-9,7 % в отноше-

нии указанных болезней. 

Степень пораженности кукурузы 

головневыми грибами и фузариозом по-

чатков в зависимости от применяемых 

фунгицидов (Абакус, Рекс Дуо) снижа-

лась в 2,0-2,5 раза относительно кон-

троля, где она составляла 25,3 и 63,7 % 

соответственно. 

Защитные обработки кукурузы, 

улучшая физиологические процессы и 

общее состояние посевов, снижая степень 

развития болезней, способствовали более 

высокой продуктивности растений, уве-

личивая урожай початков и зерна на 4,7-

21,7 ц/га по сравнению с контролем. 

Наиболее высокий урожай зерна куку-

рузы (80 ц/га) получен в варианте с при-

менением Абакуса (прибавка урожая по 

отношению к контролю составила 27,4 %, 

к эталону – 12,0 %). Обработки семян и 

вегетирующих растений Новосилом, Им-

муноцитофитом, Экстрасолом и опрыс-

кивание кукурузы в течение вегетации 

фунгицидами Альбит и Рекс Дуо не дали 

достоверной прибавки урожая по сравне-

нию с эталоном. 

Отмечено некоторое увеличение 

урожая (на 2,5-2,8 ц/га) при использова-

нии Новосила с половинной нормой Пре-

миса Двести по отношению к чистому 

Новосилу и эталону. 

Анализ данных структуры урожая 

показал, что защитные обработки куку-

рузы биосредствами и фунгицидами уве-

личивали число початков/100 растений 

на 10-25 шт., длину початка – на 0,6-2,0 

см, диаметр початка – на 0,2-0,8 см, его 

массу – на 8,7-31,1 г в сравнении с необ-

работанными растениями. 

Лучшие результаты были в вариан-

тах с Абакусом и баковой смесью Ново-

сила и Премиса Двести. Указанные выше 

препараты улучшали посевные качества 
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семян кукурузы, увеличивая их всхо-

жесть, энергию прорастания и массу 1000 

зерен по отношению к контролю соответ-

ственно на 24-25 %, 22-24 % и 43-70 г, к 

эталону – на 11-12 %, 8-10 % и 14-41 г. 

Выявлено снижение уровня семенной ин-

фекции в этих вариантах: степень зараже-

ния зерна кукурузы фузариозом и нигро-

спорозом была в 2,0-2,5 раза меньше, чем 

в контроле. 

Заключение. В условиях Приаму-

рья наиболее эффективной оказалась 

комплексная система защиты семенных 

посевов кукурузы от патогенов, включа-

ющая предпосевное протравливание се-

мян Премисом Двести и опрыскивание 

вегетирующих растений Абакусом, что 

обеспечивало улучшение фитосанитар-

ного состояния посевов, повышение про-

дуктивности растений и качества семен-

ного материала. Наиболее качественные 

семена получены при обработке семян 

Премисом Двести, растений Абакусом и 

совместном протравливании семян Ново-

силом с половинной нормой Премиса 

Двести. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНОФОНДА ЯРОВЫХ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР К ФИТОПАТОГЕНАМ В ПРИАМУРЬЕ 

В последние годы в Приамурье значительно ухудшилась фитосанитарная об-

становка в посевах зерновых колосовых культур, что характеризуется широким рас-

пространением на яровой пшенице - пыльной головни, фузариоза колоса и зерна, 

темно-бурой пятнистости; на ячмене – пыльной головни, гельминтоспориозных 

пятнистостей – сетчатой, полосатой, темно-бурой и других болезней. На восприим-

чивых сортах в годы эпифитотий недоборы урожая от грибных болезней могут до-

стигать 40-50%. Наиболее экологически оправданным и эффективным приемом сни-

жения потерь урожая от фитопатогенов и улучшения качества получаемой продук-

ции является возделывание устойчивых сортов с высоким потенциалом продуктив-

ности. Цель настоящей работы – поиск и выявление новых источников устойчиво-

сти среди генетических образцов пшеницы и ячменя к ряду наиболее вредоносных воз-

будителей болезней. Исследования проводили в 2007-2015 гг. в ФГБНУ «Дальневосточ-

ный НИИСХ». В статье приведены результаты иммунологической оценки и диффе-

ренциации коллекционного и селекционного материала яровых пшеницы и ячменя 

(около 500 номеров ежегодно) по устойчивости к патогенным организмам на инфек-

ционных фонах. Выделено 7 образцов пшеницы из мировой коллекции ВИР, рези-

стентных к темно-бурой пятнистости: Энгелина (Московская область), Ария (Кур-

ганская область), Саратовская 71 (Саратовская область), Приморская 21 (Примор-

ский край), Харьковская 24 (Украина), Dacke (Швеция), Aleth (Чехия) и 5 – к фузариозу 

колоса: Новосибирская 31 (Новосибирская область), Приморская 40 (Приморский 

край), Эритроспермум 63/2-05 (Хабаровский край), Devon (Германия), Nardo (Чехия). 

Среди изученных коллекционных сортов ячменя определено 6 номеров дальневосточ-

ной и зарубежной селекции, устойчивых к полосатой гельминтоспориозной пятни-

стости: Rikotense 9 (Хабаровский край), Приморский 123 (Приморский край), К-27318 

(Чехия), Codac (Канада), К-28088, К-28641 (Мексика). Некоторые из указанных выше 

сортообразцов пшеницы (Энгелина, Ария) и ячменя (Приморский 123, Codac, К-28088, 

К-28641) сформировали урожай зерна, существенно превышающий (на 1,9-4,2 ц/га) 

стандартные сорта. Выявлено 19 перспективных источников устойчивости пше-

ницы к пыльной головне, обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков: 

высокой продуктивностью, крупностью зерна, устойчивостью к полеганию. Выделен-

ные источники иммунитета к грибным болезням можно рекомендовать для реализа-

ции в селекционных программах 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, СОРТА, ЛИНИИ, 
ИСТОЧНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ. 
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FINDINGS OF INVESTIGATIONS ON SPRING CEREALS GENEPOOL 

RESISTANCE TO PHYTOPATHOGENES IN PRIAMURIE 

During the recent years a considerable worsening of phytosanitary situation with cereals 

has been taking place in Priamurie. It is characterized by wide spread of the following diseases 

among spring wheat: dust brand, ear and grain fusariosis, dark-brown wheat blotch; among 

barley: dust brand, helminthosporium blotches – barley net blotch, striped blotch, dark-brown 

blotch and other diseases. In the years of epiphytoty shortage of crop yield from fungus dis-

eases, in case of the varieties susceptible to diseases, may reach 40-50%. The most ecological 

and effective method of lowering crops losses from phytopathogenes and improvement of crop 

production quality is cultivation of stable varieties with high potential of productivity. The aim 

of this work is search for and reveal new stability sources among genetic specimens of wheat 

and barley resistant to the number of most harmful pathogenic organisms. The researches were 

carried out during years 2007-2015 at the Far East Research Institute of Agriculture. The ar-

ticle presents the results of the immunological analysis and differentiation of spring wheat and 

barley collection and selection material (about 500 numbers a year) in regard to resistance to 

pathogenic organisms against the infectious backgrounds. We singled out 7 specimens of 

wheat from the VIR world collection resistant to the dark-brown blotch: Engelina (Moscow 

Region), Ariya (Kurgan Region), Saratovskaya 71 (Saratov Region), Primorskaya 21 (Primor-

skiy Territory), Kharkovskaya 24 (Ukraine), Daske (Sweden), Aleth (Czechia) and 5 – resistant 

to ear fusariosis: Novosibirskaya 31 (Novosibirsk Region), Primorskaya 40 (Primorskiy Terri-

tory), Eritrospermum 63/2-05 (Khabarovsk Territory), Devon (Germany), Nardo (Czechia). 

Among the collection varieties of barley that have been researched, we determined 6 numbers 

of the Far East and foreign breeding resistant to striped helminthosporium blotch: Rikotense 

9 (Khabarovsk Territory), Primorsky 123 (Primorskiy Territory), K-27318 (Czechia), Codac 

(Canada), K-28088, K-28641 (Mexico). Some of the mentioned above wheat varieties speci-

mens (Engelina, Ariya) and barley (Primorsky 123, Codac, K-28088, K-28641) produced the 

corn crop that considerably surpassed (by 1,9-4,2 centner/ha) standard varieties. The re-

searches revealed 19 promising sources of wheat resistance to dust-brand that have a number 

of economically-valuable characteristics – high productivity, big grain, high standing ability. 

These sources of immunity to fungus diseases we recommend for realization in breeding pro-

grams. 
 
KEY WORDS: FUNGUS DISEASES, WHEAT, BARLEY, VARIETIES, LINES, SOURCES 
OF RESISTANCE 

 

Введение. В Дальневосточном ре-

гионе России зерновые колосовые куль-

туры (пшеница, ячмень) занимают около 

20% пашни и имеют важное продоволь-

ственное и кормовое значение. Одним из 

факторов, лимитирующих получение вы-

соких и стабильных урожаев яровых пше-

ницы и ячменя на Дальнем Востоке, явля-

ется заметное поражение возделываемых 

сортов комплексом болезней. В основных 

зерносеющих районах региона периоди-

чески (один раз в 3-4 года) отмечается 

эпифитотийное развитие на яровой пше-

нице – пыльной головни [Ustilago tritici 

(Pers.) Jens], фузариоза колоса и зерна 
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(комплекс грибов рода Fusarium), темно-

бурой пятнистости [Bipolaris sorokiniana 

(Sacc in Sorok) Shoemaker]; на ячмене – 

пыльной головни [Ustilago nuda (Jens) 

Kellerm et Swingle], гельминтоспориоз-

ных пятнистостей – сетчатой [Drechslera 

teres (Sacc.) Shoemaker], полосатой 

[Drechslera graminea (Rabenh) Shoemaker], 

темно-бурой [Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker] и других болезней. Потери 

урожая зерна от фитопатогенов ежегодно 

составляют 25-30%, а в отдельные годы 

превышают 40% [ 5 ]. 

Высокой вредоносности грибных 

патогенов зерновых культур в дальнево-

сточной зоне способствуют благоприят-

ные погодно - климатические условия 

(обильные осадки во второй половине ве-

гетации в сочетании с повышенными тем-

пературами и влажностью воздуха), низ-

кий уровень агротехники, недостаточная 

устойчивость возделываемых сортов. 

Из существующих мер борьбы с фи-

топатогенными организмами наиболее 

радикальными являются селекция и внед-

рение в производство адаптированных 

болезнеустойчивых сортов с высоким по-

тенциалом продуктивности, что позволит 

снизить потери урожая зерна и улучшить 

качество получаемой продукции.  

Цель исследований – изучить имму-

нологические свойства генофонда яро-

вых пшеницы и ячменя, выявить источ-

ники устойчивости к комплексу домини-

рующих патогенов в Приамурье. 

Условия, материалы и методы. 
Иммунологическая оценка и дифферен-

циация материала (около 500 номеров 

ежегодно) по устойчивости к патогенным 

организмам проводилась в 2007-2015 гг. в 

селекционных питомниках ДальНИИСХ. 

В экспериментальный набор были вклю-

чены сортотипы пшеницы и ячменя раз-

личного эколого-географического проис-

хождения из мировой коллекции ВИР, а 

также сорта и перспективные линии даль-

невосточной селекции. В качестве стан-

дартов использовали районированные в 

Хабаровском крае сорта: пшеницы – Ха-

баровчанка, ячменя – Муссон. Степень 

поражения сортообразцов комплексом 

болезней на естественном фоне зараже-

ния оценивали по методикам [1,2,4]. Ис-

кусственный инфекционный фон к возбу-

дителю пыльной головни пшеницы со-

здавали, руководствуясь методическими 

указаниями ВАСХНИЛ [3]. 

Агроклиматические условия в годы 

проведения исследований сильно разли-

чались по количеству осадков и тепло-

вым ресурсом, что позволило провести 

всесторонний анализ исходного и селек-

ционного материала. 

Результаты и обсуждение. Анализ 

данных по устойчивости генофонда пше-

ницы к пыльной головне в естественных 

условиях показал, что максимальная по-

раженность пшеницы U.tritici (0,5-0,9%) 

отмечена в 2007 г. на сортообразцах кон-

курсного сортоиспытания: Эритроспер-

мум 93/1-00, Эритроспермум 114/4-99, 

Эритроспермум 55/6-00, Эритроспермум 

68/1-99, Эритроспермум 106/4-02, Лю-

тесценс 105/5-00. 
В коллекционном питомнике в 

наибольшей степени (0,4-0,6%) были по-
ражены сорта западно-европейской и оте-
чественной селекции: Anemos (Герма-
ния), Dacke (Швеция), ST-334-84 (Чехия), 
Quatto (Италия), Лютесценс 80 (Алтай-
ский край), СИР 8 (Новосибирская об-
ласть), Квинта (Челябинская область).  

Выявили группу перспективных ис-
точников устойчивости к U.tritici, облада-
ющих высокой продуктивностью, круп-
ностью зерна, устойчивостью к полега-
нию. Среди них районированные сорта и 
линии селекции ДальНИИСХ: Зарянка, 
Лира 98, Лютесценс 80/1-01, Лю-
тесценс29/4-99, Лютесценс 58/2-05, Лю-
тесценс 63/3-00, Лютесценс 21/3-00, Лю-
тесценс 87/3-01, Эритроспермум 45/1-00, 
Эритроспермум 21/1-01, Эритроспер-
мум14/2-00, сорта коллекции ВИР: 
Devon, Kloros (Германия), Kadett (Шве-
ция), P-52 a/73 (Польша), Лютесценс 85 
(Алтайский край), Башкирская 126 (Баш-
корстан), Терция (Россия), Приморская 
40 (ПримНИИСХ). Степень поражения 
сорта Хабаровчанка, принятого за стан-
дарт, составила 0,36%. (табл.1). 
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Таблица 1 
Высокоустойчивые к пыльной головне районированные сорта и перспективные линии  

пшеницы селекции ДальНИИСХ, обладающие комплексом хозяйственно ценных признаков  
(конкурсное сортоиспытание, 2006-2010 гг.) 

Сорт, селекционная линия 
Максимальное 
поражение бо-

лезнью, % 

Устойчи-вость к 
полеганию, 

балл 

Масса  
1000 зерен, г * 

Средняя уро-
жайность, ц/га 

Хабаровчанка (стандарт) 0,36 7 31,0 27,3 
Зарянка 0,02 7 32,2 28,8 
Лира 98 0,04 7 29,5 28,3 
Лютесценс 80/1-01 0,06 7 35,2 33,1 
Лютесценс 29/4-99 0 7 31,7 29,2 
Лютесценс 58/2-05 0 7 33,6 27,4 
Лютесценс 63/3-00 0,04 7 33,3 28,3 
Лютесценс 21/3-00 0,04 7 29,1 27,8 
Лютесценс 87/3-01 0,04 7 27,9 28,6 
Эритроспермум 45/1-00 0,04 7 31,2 28,3 
Эритроспермум 21/1-01 0,08 7 33,8 28,6 
Эритроспермум 14/2-00 0,08 7 28,3 30,2 
НСР05   1,7 2,4 

*Средние показатели за 2007, 2008 и 2010гг. 
 

Наиболее ценные сорта и линии 

пшеницы, выделившиеся по продуктив-

ности и устойчивости к пыльной головне 

на естественном инфекционном фоне, ис-

пытывали на поражаемость этим патоге-

ном в инфекционном питомнике. 

Интенсивность развития болезни на 

сортообразцах пшеницы варьировала в 

основном от слабой (0,6-4,6%) до умерен-

ной (6,3-18,3%) степени. Высокую устой-

чивость к патогену проявили сорта и ли-

нии хабаровской селекции: Зарянка, Лира 

98, Лютесценс 80/1-01, Эритроспермум 

45/1-00, Эритроспермум 58/3-01, Эритро-

спермум 102/6-02. В естественных усло-

виях у них была низкая степень пораже-

ния U.tritici. Сортолинии: Лютесценс 

86/2-00, Лютесценс 105/5-00, Эритро-

спермум 68/1-99 поразились до 6,3, 12,1 и 

18,3% соответственно (категория средне-

устойчивых), сорт Хабаровчанка - до 

12,6%. 

Показатели интенсивности пораже-

ния образцов пшеницы темно-бурой пят-

нистостью колебались по годам от 5-10 

до 65%. Наибольшая пораженность (30-

65%) растений возбудителем B. sorokin-

iana наблюдалась в условиях 2011, 2014 и 

2015 гг. при избыточном выпадении осад-

ков в течение вегетации (в 1,4-1,7 раза 

выше нормы) и повышенных температу-

рах воздуха (25-30ºС). 

В результате иммунологического 
изучения сортов коллекции ВИР выде-
лено 7 образцов отечественной и зару-
бежной селекции, устойчивых к темно-
бурой пятнистости: Энгелина (Москов-
ская область), Ария (Курганская об-
ласть), Саратовская 71 (Саратовская об-
ласть), Приморская 21 (Приморский 
край), Харьковская 24 (Украина), Dacke 
(Швеция), Aleth (Чехия) (таблица 2). Не-
которые из указанных выше сортов (Эн-
гелина, Ария) сформировали урожай 
зерна, существенно превышающий (на 
2,8-4,2 ц/га) стандарт Хабаровчанка. В 
сильной степени (55-65%) были пора-
жены сорта из Канады (Mc Kenzic), Китая 
(РS 85), Московской области (Эстер, 
Мильтурум 63), Алтайского края (Алтай-
ская 98). 

В конкурсном сортоиспытании ми-
нимальное поражение (до 20%)  B. soro-
kiniana отмечено на селекционных ли-
ниях: Эритроспермум 22/7-06, Эритро-
спермум 60/3-09, Эритроспермум 48/3-
06, Эритроспермум 96/7-00, Лютесценс 
24/3-06, максимальное (до 50-60%) – 
Эритроспермум 37/2-99, Эритроспермум 
28/1-09, Эритроспермум 46/4-07, Лю-
тесценс 21/3-00 и др. Районированные 
сорта пшеницы Зарянка и Хабаровчанка 
(стандарт) поражались возбудителем 
темно-бурой пятнистости в средней 
(25%), а Лира 98 и Елизавета в сильной 
степени (35-50%). 
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Таблица 2 
Устойчивые к темно-бурой пятнистости и фузариозу колоса сорта пшеницы  

из мировой коллекции ВИР и их продуктивность в условиях Приамурья (2011-2015 гг.) 

Сорт Происхождение 
Максималь-ное пора-
жение болезнью, % 

(балл) 

Средняя урожайность * 

ц/га 
± к стан-

дарту 

Темно-бурая пятнистость 
Хабаровчанка - стандарт Хабаровский край 25 26,4 - 

Энгелина Московская область 5-10 30,6 + 4,2 
Ария Курганская область 10 29,2 + 2,8 
Саратовская 71 Саратовская область 10 25,7 - 0,7 

Приморская 21 Приморский край 10 24,4 - 2,0 
Харьковская 24 Украина 5-10 25,5 - 0,9 

Dacke Швеция 10 25,3 - 1,1 
Aleth Чехия 5-10 26,0 - 0,4 

Фузариоз колоса 

Хабаровчанка - стандарт Хабаровский край 5 26,4 - 
Новосибирская 31 Новосибирская область 7 26,7 + 0,3 

Приморская 40 Приморский край 7 27,6 + 1,2 
Эритроспермум 63/2-05 Хабаровский край 7 25,0 - 1,4 
Devon Германия 7 24,7 - 1,7 

Nardo Чехия 7 25,5 - 0,9 
НСР05   2,2  

*Урожайность – средняя за 2012, 2014 и 2015 гг. 
 

Оценка образцов пшеницы мировой 

коллекции ВИР на устойчивость к фуза-

риозу колоса, проведенная в конце мо-

лочной – начале восковой спелости зерна 

(30.07), позволила выявить 5 устойчивых 

образцов (поражение 7 баллов): Новоси-

бирская 31 (Новосибирская область), 

Приморская 40 (Приморский край), 

Эритроспермум 63/2-05 (Хабаровский 

край), Devon (Германия), Nardo (Чехия). 

Показатели урожайности у вышеперечис-

ленных сортов пшеницы колебались от 

24,7 до 27,6 ц/га, что на уровне стандарт-

ного сорта Хабаровчанка (таблица 2). 

Практически все изученные сорта и 

линии пшеницы дальневосточной селек-

ции были поражены фузариозом в сред-

ней и сильной степени. Выделено 6 

сортообразцов пшеницы, которые в тече-

ние всего периода наблюдений сохраняли 

устойчивость или слабую восприимчи-

вость к заболеванию (поражение 7 и 5 

баллов). Среди них перспективные селек-

ционные линии Эритроспермум 14/2-00, 

Эритроспермум 84/3-09, Эритроспермум 

22/7-06, Эритроспермум 60/2-09, Эритро-

спермум 45/1-00, Лютесценс 86/2-00. 

Степень заражения семян дальнево-

сточных сортов и линий пшеницы фуза-

риозом варьировала в зависимости от по-

годных условий и генетических особен-

ностей образца. Этот показатель у всех 

изученных образцов пшеницы был выше 

(10-24%) в благоприятные для развития 

фузариоза 2011 и 2015 гг. и ниже (5-12%) 

– в засушливом 2012 г. В наибольшей сте-

пени (до 24%) были заражены семена 

пшеницы сорта Лира 98 и селекционных 

линий Эритроспермум 45/1-00, Эритро-

спермум 102/6-02. Минимальное заспоре-

ние семян (5-14%) возбудителями фуза-

риоза выявлено на двух линиях: Лю-

тесценс 21/3-00, Эритроспермум 5/2-97. 

Зараженность семян стандартного сорта 

Хабаровчанка колебалась по годам от 8 

до 18%. 

Фитосанитарный мониторинг рас-

пространения болезней в коллекционных 

посевах ячменя показал, что за годы ис-

следований наиболее сильно проявилась 

сетчатая гельминтоспориозная пятни-

стость, интенсивность развития заболева-

ния на восприимчивых сортах достигала 

50-70%. В годы эпифитотийного разви-

тия D.terеs (2011, 2014 и 2015) большая 

часть исследованных номеров (более 
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90%) была отнесена к числу восприимчи-

вых (поражение 26-50%) и сильно вос-

приимчивых (более 50%); устойчивых 

форм не обнаружено. В средней степени 

(до 25%) поразились сорта из Финляндии 

(Ynari), Канады (Etionne, Codac), Мек-

сики (K-28088), Чехии (Amulet). Райони-

рованные сорта ячменя селекции Даль-

НИИСХ Ерофей, Русь и стандарт Мус-

сон, поражались патогеном до 40% и вы-

делены в группу восприимчивых. Сорт 

Казьминский оказался сильно восприим-

чивым (50-60%) к заболеванию. 

Степень проявления полосатой 

гельминтоспориозной пятнистости у сор-

тов ячменя варьировала от 10 до 40-50%. 

Выделено 6 номеров, резистентных к 

D.gramineа, среди них сорта дальнево-

сточной: Rikotense 9 (Хабаровский край), 

Приморский 123 (Приморский край) и 

иностранной селекции: К-27318 (Чехия), 

Codac (Канада), К-28088, К-28641 (Мек-

сика). Наряду с высокой устойчивостью к 

полосатой пятнистости они формировали 

урожай, преимущественно выше (на 1,9-

3,5 ц/га) стандарта Муссон. (таблица 3). 

Более 70% коллекционных образцов яч-

меня обладали средней устойчивостью к 

патогену. Максимальное поражение (30-

50%) отмечено на четырех сортообраз-

цах: Korona Zaschega (Польша), Typper, 

SB-87834 (Канада), Misato golden (Япо-

ния). Районированные сорта – Ерофей, 

Русь и Казьминский – поражались в сред-

ней (15-25%), а стандартный сорт Муссон 

– в сильной (до 35%) степени. 

Таблица 3  
Устойчивые к полосатой пятнистости сорта ячменя из мировой коллекции ВИР  

и их урожайность в условиях Приамурья (2011 – 2015 гг.) 

Сорт Происхождение 
Максимальное пораже-

ние болезнью, %  
Средняя урожайность * 

ц/га ± к стандарту 

Муссон - стандарт Хабаровский край 35 18,8 - 

Rikotense 9 То же 10 18,6 - 0,2 

Приморский 123 Приморский край 10 20,7 + 1,9 

Codac Канада 10 22,3 + 3,5 

К-27318 Чехия 10 18,4 - 0,4 

К-28088 Мексика 5-10 21,1 + 2,3 

К-28641 То же 10 20,8 + 2,0 

НСР05   1,6  

*Урожайность – средняя за 2013-2015 гг. 

  

Темно-бурая пятнистость листьев 

ячменя в теплые и влажные сезоны разви-

валась преимущественно в средней (15-

25%) и сильной (30%) степени. Устойчи-

вых к поражению возбудителем B. soro-

kiniana сортов не выявлено. 

Основная часть изученных образ-

цов ячменя (80%) оказалась устойчивой и 

слабовосприимчивой к пыльной головне 

(поражение 0,1-0,4%). Слабая степень по-

ражения выявлена у сортообразцов: 

Nackta (Германия), Amulet (Чехия), Ko-

rona Zaschega (Польша), Bellisima (Фран-

ция), Etionne, Codac (Канада), Ш-2, Ш-3 

(Хабаровскпий край), Приморский 123, 

128, 140 (Приморский край). Максималь-

ная интенсивность развития болезни (1,0-

4,4%) отмечена на сортах их Белоруссии 

(К-4365), Чехии (К-27318), Мексики (К-

28088, К-28641). 

Районированные сорта ячменя 

имели разный уровень устойчивости к 

возбудителю U.nuda. У сортов Ерофей и 

Русь степень поражения патогеном не 

превышала 0,1%, а у сортов Казьминский 

и Муссон (стандарт) она колебалась от 

1,0 до 2,5%. 
Заключение. В результате сравни-

тельной оценки и детального иммуноло-
гического анализа современного гено-
фонда яровых зерновых культур на пше-
нице выделено 7 сортов из мировой кол-
лекции ВИР, устойчивых к темно-бурой 
пятнистости: Энгелина (Московская об-
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ласть), Ария (Курганская область), Сара-
товская 71 (Саратовская область), При-
морская 21 (Приморский край), Харьков-
ская 24 (Украина), Dacke (Швеция), Aleth 
(Чехия) и 5 – к фузариозу колоса: Ново-
сибирская 31 (Новосибирская область), 
Приморская 40 (Приморский край), 
Эритроспермум 63/2-05 (Хабаровский 
край), Devon (Германия), Nardo (Чехия); 
на ячмене – 6 сортообразцов дальнево-
сточной и иностранной селекции, рези-

стентных к полосатой гельминтоспориоз-
ной пятнистости: Rikotense 9 (Хабаров-
ский край), Приморский 123 (Примор-
ский край), К-27318 (Чехия), Codac (Ка-
нада), К-28088, К-28641 (Мексика). Опре-
делено 19 перспективных источников 
устойчивости пшеницы к возбудителю 
пыльной головни. Выявленные источ-
ники иммунитета к грибным болезням 
можно рекомендовать для использования 
в селекции на иммунитет. 
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стойких и урожайных сортов с товарными плодами хороших вкусовых качеств раз-

ных сроков созревания и устойчивых к основным болезням (монилиозу, краснухе, кля-

стероспориозу) и вредителям. Работа по созданию местного сортимента абрикоса 

осуществляется несколькими путями. Важнейшие из них следующие: отбор ценных 

форм среди сеянцев от свободного опыления восточноазиатской и европейской групп 

сортов; межсортовые скрещивания сортов из восточноазиатской группы; скрещива-

ния сортов из восточноазиатской группы с европейскими и среднеазиатскими сор-

тами; межсортовые скрещивания дальневосточной сливы и восточноазиатского аб-

рикоса. Сорта абрикоса на Дальнем Востоке были получены в основном от скрещива-

ния европейских сортов с местными зимостойкими полукультурными формами 

маньчжурского абрикоса. Первичное сортоизучение и производственное сортоиспы-

тание показали, что наряду с положительными качествами они имеют недоста-

точно высокую зимостойкость, слабую устойчивость к грибковым заболеваниям, рас-

трескивание мякоти плодов при повышенной влажности воздуха. На данном этапе 

селекции стоят следующие задачи: сохранение существующего генофонда абрикоса и 

его пополнение, оценка гибридных форм и выделение перспективных элитных сеянцев. 
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METHODS OF ABRICOT SELECTION IN THE KHABAROVSK TERRITORY 

The article describes methods and methods of apricot breeding in the Far East. The main 

work on apricot breeding is aimed at excretion of high-resistant and yielding varieties with 

commercial fruits of good taste qualities of different maturation periods and resistant to major 

diseases (Monilia, rubella, and Clasterosporium carpophilum) and pests. The work on creating 

a local assortment of apricot is carried out in several ways. The most important of these are: 

the selection of valuable forms among the seedlings from free pollination of the East Asian 

and European groups of varieties; Intersort crosses of varieties from the East Asian group; 

Crossing varieties from the East Asian group with European and Middle Asian varieties; Inter-

cross crosses of the Far Eastern plum and the East Asian apricot. Apricot varieties in the Far 

East were obtained mainly from crossing European varieties with local winter hardy semi-

cultural forms of the Manchurian apricot. Primary strain study and production strain testing 

showed that along with positive qualities they have insufficiently high winter hardiness, poor 

resistance to fungal diseases, cracking of flesh pulp with high humidity. At this stage of breed-

ing, the following tasks are required: preservation of the existing apricot gene pool and its 

replenishment, evaluation of hybrid forms and selection of promising elite seedlings. 
 

KEYWORDS: SELECTION, APRICOT, SORTING, HYBRIDIZATION 
 

Введение. В дикорастущем состоя-
нии и культуре род абрикоса представлен 
восьмью видами: абрикос обыкновенный 
(A. vulgaris), абрикос сибирский (A. 
sibirica),абрикос маньчжурский (A. mans-

hurica), абрикос Давида (A. davidiana), аб-
рикос Ансу (A.ansu), абрикос Муме (A. 
mume), абрикос тибетский (A. 
noloserieca) и абрикос волосистоплодный 
или чёрный (A. dasyearpa). 
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Северо-восточная Азия является 
центром происхождения и одним из древ-
нейших очагов формообразования абри-
коса. Здесь в результате совместного про-
израстания и естественной гибридизации 
абрикоса обыкновенного с северными ви-
дами – маньчжурским, сибирским, Да-
вида – возникли наиболее зимостойкие 
формы, которые послужили исходным 
материалом для создания культурных 
сортов абрикоса на Дальнем Востоке.  

На территории ДВ сложились три 
очага формирования абрикоса – Примор-
ский, Хабаровский и Благовещенский. В 
Приморском крае, под Владивостоком, 
садоводами – опытниками С.И. Еловиц-
ким, К.А. Адамчиком, К.И. Фатьяновым 
и другими выведен ряд относительно 
крупноплодных форм и сортов абрикоса. 
По своему происхождению они являются 
естественными или искусственными ги-
бридами абрикоса обыкновенного с мань-
чжурскими культурными и маньчжур-
скими дикими формами. Высокозимо-
стойкие формы абрикоса получены И.А. 
Ефремовым в г. Благовещенске из семян 
маньчжурского культурного абрикоса 
[1]. 

Формирование культурного сорти-
мента абрикоса непосредственно в   г. Ха-
баровске началось позднее, чем в Примо-
рье – в двадцатых годах прошлого века. В 
1928 году в дендрарии Дальневосточного 
НИИ лесного хозяйства была заложена 
аллея из диких форм абрикоса маньчжур-
ского. Посевом семян эти формы размно-
жались и распространялись среди населе-
ния края. Однако хозяйственно ценных 
форм, представляющих интерес для куль-
туры, среди них выделить не удалось. 

Планомерная работа по селекции 
абрикоса была развёрнута в ДВ НИИСХ 
г. Хабаровска. В 1939 году А.В. Болоняев 
посеял семена от сеянцев маньчжурского 
культурного абрикоса. Из сеянцев он по-
лучил самый северный сорт, который ши-
роко используется в селекции как высо-
козимостойкая исходная форма. В 1938 
году Г.Т. Казьминым в институте начата 
работа с испытания сорта Лучший Мичу-
ринский, саженцы которого были заве-

зены из Центральной генетической лабо-
ратории имени И.В. Мичурина. В про-
цессе испытания выявились высокая зи-
мостойкость и общая биологическая при-
способленность этого сорта к суровому 
климату г. Хабаровска. В 1949 году было 
осуществлено скрещивание Лучшего 
Мичуринского с сортами европейской 
группы. С 1964 года Г.Т. Казьмин сов-
местно с В.А. Марусичем ведёт работу по 
селекции абрикоса [2]. Ими получен ряд 
зимостойких сортов, которые в дальней-
шем привлекались для скрещивания с 
сортами европейских групп. 

Условия, материалы и методы се-
лекции. Основная работа по селекции аб-
рикоса направлена на выведение высоко-
зимостойких и урожайных сортов с то-
варными плодами хороших вкусовых ка-
честв разных сроков созревания и устой-
чивых к основным болезням (монилиозу, 
краснухе, клястероспориозу) и вредите-
лям. Работа по созданию местного сорти-
мента абрикоса осуществляется несколь-
кими путями. Важнейшие из них следую-
щие: отбор ценных форм среди сеянцев 
от свободного опыления восточноазиат-
ской и европейской групп сортов; меж-
сортовые скрещивания сортов из восточ-
ноазиатской группы; скрещивания сортов 
из восточноазиатской группы с европей-
скими и среднеазиатскими сортами; меж-
сортовые скрещивания дальневосточной 
сливы и восточноазиатского абрикоса. 

За истекшие 80 лет произведён 
большой объём скрещиваний. Селекцио-
нерами Г.Т.Казьминым, В.А.Марусичем 
и Е.Ф. Королёвой получено более 20 
культурных сортов, среди которых Хаба-
ровский, Академик, Серафим, Ранний 
Марусича, Подарок БАМу, Гритикази 
другие. Они до сих пор составляют ос-
нову сортимента для Дальнего Востока. 

На современном этапе перед селек-
ционерами стоит задача по выделению 
высокопродуктивных исходных форм 
для селекции с высокими вкусовыми ка-
чествами и устойчивостью к основным 
заболеваниям – монилиозу, краснухе, 
клястероспориозу. Используемый нами в 
селекции исходный материал можно от-
нести к трём эколого-географическим 
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группам: Восточноазиатская, Европей-
ская и Среднеазиатская. 

Восточноазиатская группа сортов 
является основой для подбора наиболее 
зимостойких исходных форм в селекци-
онном процессе. Эта группа характеризу-
ется высокой зимостойкостью и очень ко-
ротким периодом покоя, который насту-
пает в связи с резким похолоданием в 
осенне-зимний период. В условиях мус-
сонного климата Дальнего Востока, где в 
течение зимы удерживается низкая тем-
пература без оттепелей, не наблюдается 
подмерзания почек и цветков от возврат-
ных весенних заморозков. Не бывает и 
подопревания коры у корневой шейки. 
Все сорта и формы являются средне- или 
сильнорослыми деревьями. Плоды мел-
кой или средней величины. Мякоть сред-
ней сочности или сочная, вкусовые каче-
ства посредственные или достаточно хо-
рошие. Косточка отстающая, ядро у боль-
шинства сортов горькое. Созревают 
плоды в третьей декаде июля–первой по-
ловине августа. Сорта относительно 
устойчивы к клястероспориозу, но 
сильно повреждаются монилиальным 
ожогом.  

Европейская группа сортов вовле-
кается в селекционную работу в качестве 
улучшителей, характеризуется высокото-
варными крупными плодами, десертного 
назначения. Деревья мощные, но недо-
статочно зимостойкие: плодовые почки, 
цветки и завязи часто погибают от воз-
вратных весенних заморозков. Сорта 
этой группы относительно устойчивы к 
клястероспориозу и монилиозу. С сор-
тами Восточноазиатской группы до-
вольно легко скрещиваются. 

Сорта Среднеазиатской группы ха-
рактеризуются рядом положительных хо-
зяйственно-ценных признаков. Плоды 
средние, реже крупные, отличаются 
особо высокой сахаристостью. Мякоть 
плодов плотная, косточка отстающая, со 
сладким ядром. Деревья сильнорослые, 
скороплодные и высокоурожайные, отли-
чаются засухоустойчивостью. Плоды со-
зревают очень рано. Общий недостаток 
сортов – слабая устойчивость к грибко-
вым заболеваниям. 

Селекция абрикоса проводится по 
общепринятой методике научно- иссле-
довательского института садоводства 
имени Мичурина в экспериментальном 
саду ДВ НИИСХ, расположенного в се-
веро-восточной части Хабаровска, вы-
сота над уровнем моря 71 м. 

Почвенно-климатические условия 

произрастания абрикоса в      г. Хабаров-

ске нельзя назвать благоприятными. 

Среднемесячная температура составляет: 

ноября – минус 8,1⁰С, декабря – минус 

18,6⁰С, января – минус 22,7⁰С, февраля – 

минус 17,2⁰С. Абсолютный минимум 

опускается до минус 45⁰С. Сумма отри-

цательных температур за холодный пе-

риод составляет 1776⁰С. В особо суровые 

зимы среднемесячные температуры и аб-

солютный минимум на 2 - 5⁰С холоднее, 

а сумма отрицательных температур до-

стигает 2000⁰С. Сильные морозы сопро-

вождаются сухостью воздуха, ветрами и 

высокой солнечной радиацией, зима бес-

снежная, почва промерзает до трёх мет-

ров. Снежные зимы, как правило, сочета-

ются с низкими температурами. В резуль-

тате отражения тепловых лучей белой по-

верхностью снега создаётся постоянный 

и длительный слой холода на высоте 

кроны, что пагубно отражается на перези-

мовке абрикоса. Осадков за год выпадает 

560 мм, в том числе в третьей декаде 

июля, августа и сентября – 360 мм. Веге-

тационный период с температурой +10⁰ С 

составляет 112- 149 дней. Почва буро-

подзолистая с мощностью пахотного го-

ризонта до 20 см, подстилаемого тяжё-

лыми водонепроницаемыми глинами, 

сильно переувлажняется в период мус-

сонных дождей. 

При подборе исходного материала 

учитываем у пар желательные хозяй-

ственно-ценные и биологические свой-

ства. Только в этом случае можно рассчи-

тывать на получение сорта с запланиро-

ванными признаками. Прежде всего, ис-

пользуем Восточноазиатскую группу как 

основу для получения зимостойких сор-

тов абрикоса. В местных почвенно-кли-
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матических условиях решающими при-

знаками являются зимостойкость и общая 

приспособленность к условиям муссон-

ного климата. 

Исходной основой в селекции явля-

ется дальневосточная подгруппа сортов. 

Однако без привлечения высококаче-

ственных сортов Европейской и Средне-

азиатской групп нельзя добиться каче-

ственных сдвигов, так как даже самые 

лучшие сорта Восточноазиатской группы 

не отвечают в полной мере требованиям 

хороших стандартных сортов. 

Для скрещивания или отбора семян 

от свободного опыления маточные дере-

вья подбирали хорошо изученных форм и 

сортов, показавших наиболее высокую 

зимостойкость и общую приспособлен-

ность к условиям муссонного климата. 

При этом исходим из биологической за-

кономерности преобладания в наслед-

ственности будущих гибридов признаков 

материнского растения. В качестве мате-

ринского растения подбираем развитые 

здоровые деревья. Им обеспечивали хо-

роший уход посредством внесения мине-

ральных удобрений в почву, мульчирова-

ния приствольного круга и двух-трёх по-

ливов в июне- начале июля. В качестве 

отцовских растений при межсортовых 

скрещиваниях внутри Восточноазиат-

ской группы подбирали сильные и здоро-

вые деревья, произрастающие в коллек-

ционном саду, им также обеспечивали хо-

роший уход. 

Применялись общепринятые при-

ёмы скрещивания. Опыление произво-

дили в дни массового цветения деревьев. 

Но в этот период в местных условиях пре-

обладает прохладная и влажная погода, 

поэтому для работы использовались ред-

кие солнечные часы. Часто опыление 

проводится в ветреную, холодную по-

году, но и в этом случае плоды завязыва-

ются вполне удовлетворительно. Учёт за-

вязавшихся плодов проводим через 10-15 

дней после опыления, повторный – через 

месяц от первого. Плоды снимаем в фазе 

полной ботанической зрелости.  

Кроме искусственной гибридиза-

ции используем самый древний метод в 

селекции – посев семян от свободного 

опыления. Этот метод дал перспективные 

формы и сорта, пригодные для культуры. 

Отдалённая межвидовая гибридиза-

ция абрикоса с дальневосточными сли-

вами проводилась прямым скрещива-

нием, когда в роли материнского расте-

ния использовался абрикос, и обратным, 

когда в качестве материнского растения 

выступала слива. В разное время полу-

чено большое количество сливо – абрико-

совых гибридов, представляющих науч-

ный интерес, однако в культуру ввести их 

не удалось из-за слабой плодовитости. 

Изучение, отбор и передачу гибрид-

ных сеянцев на Государственное сорто-

испытание проводили, руководствуясь 

методикой селекции и программой сорто-

изучения плодовых, ягодных и орехо-

плодных культур.  

В настоящее время с целью накоп-

ления гибридного фонда проводится под-

бор пар и скрещивание наиболее ценных 

сортов, выведенных селекционерами 

Дальнего Востока. Тем более что ряд сор-

тов получен в результате гибридизации 

нескольких видов и групп, наследствен-

ные задатки которых таят в себе большие 

возможности в смысле отбора среди них 

сортов с новыми биологическими и хо-

зяйственно-ценными признаками. Прово-

дится искусственная гибридизация в раз-

личных комбинациях, но недостатком 

этого метода является небольшой про-

цент завязываемости плодов (в некото-

рых случаях вообще не происходит опло-

дотворение). Наиболее продуктивным 

методом селекции мы считаем метод мас-

сового отбора среди сеянцев, полученных 

от свободного опыления. Для селекцион-

ных посевов используем семена наиболее 

высокозимостойких сортов из восточно-

азиатской группы. 

Результаты исследований. Ито-

гом селекционной работы за последний 

период является выделение нового сорта 

абрикоса – Титан.  
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Рис.1. Дерево абрикоса сорта Титан 

 

Рис.2. Плоды абрикоса сорта Титан 
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Сорт Титан – гибрид, отобранный 
из комбинации скрещивания сортов Ака-
демик и Гритиказ. Сорт передан на госу-
дарственное сортоиспытание в 2016 году. 

Дерево сильнорослое, достигает 
крупных размеров. Крона раскидистая, 
средней густоты. Кора на штамбе серая, 
шелушащаяся. Однолетние побеги сред-
ние, прямые, красные, голые (без опуше-
ния). Чечевичек мало. Плодовые почки 
средние, округло-заострённой формы. 
Листья средней величины, округлые, ко-
ротко - заострённые. Листовая пластинка 
вогнутая. Вершина листа резко-заострён-
ная, основание округлое, опушение от-
сутствует. Край листа мелкопильчатый. 
Прилистники короткие, сильно рассечён-
ные, рано опадающие. Черешок листа 
длинный. Желёзки мелкие, белые. Цветки 
одиночные, крупные, розоватые. Форма 

лепестков округлая. Степень сомкнуто-
сти лепестков слабая. Рыльце пестика 
располагается выше тычинок. Подмерза-
ния цветков от возвратных заморозков не 
было. Средние сроки цветения 17- 23 мая. 

Плоды крупные, одномерные, сред-

няя масса 33 грамма, максимальная - 40,5 

грамма. Высота плода – 42 мм, диаметр в 

двух плоскостях – 40 - 35 мм. Форма 

плода округлая. Вершина плода округлая, 

заострённая. Брюшной шов мелкий, вы-

деляющийся, нерастрескивающийся. 

Плодоножка короткая, легко отделяется 

от ветки, прикрепление к косточке не-

прочное. Окраска плода жёлтая, покров-

ная красноватая в виде точек. Кожица 

средняя, неотстающая, слабоопушенная. 

Мякоть плода сочная, жёлто-оранжевого 

цвета, приятного кисло- сладкого вкуса. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика урожайности сортов Титан и Хабаровский 

(лучший сорт, допущенный к использованию) 

Показатели 
Сорт 

Титан Хабаровский 

1 В молодом воз-

расте (хозяйствен-

ное плодоношение) 

2013 2014 2015 2016 
сред-

няя 
2013 2014 2015 2016 

сред-

няя 

 Возраст дерева, лет 4 5 6 7  4 5 6 7  

с 1 дерева, кг 2,2 7,6 6,2 21,5 9,4 1,8 8,2 5,1 20,8 9,0 

2 В период полного 

плодоношения 
2013 2014 2015 2016 

сред-

няя 
2013 2014 2015 2016 

сред-

няя 

 Возраст дерева, лет 10 11 12 13  10 11 12 13  

с 1 дерева, кг 30,8 32,3 14,5 36,7 28,6 29,8 26,8 10,2 34,5 25,4 

Деревья вступают в плодоношение 
на четвертом году жизни привоя. Сорт 
способен к ежегодному устойчивому 
плодоношению. Плоды созревают со 2 по 
4 августа. 

Сорт универсального назначения. 
Транспортабельность плодов средняя. 
Дегустационная оценка плодов - 4,5 

балла. Косточка массой 1,8 грамма, по 
форме сплюснутая, овальная, с борозд-
ками, хорошо отстаёт от мякоти, ядро 
сладкое. Сорт устойчив к засухе и пере-
увлажнению, относительно устойчив к 
клястероспориозу и монилиозу. Обладает 
хорошей зимостойкостью. 

Таблица 2 
Зимостойкость абрикоса сорта Титан 

Годы Сумма отрицательных t0C Миним. t 0C Степень подмерзания, балл 

2011-12 -2120,5 -32,6 2 

2012-13 -2194,5 -34,0 3 

2013-14 -1880,9 -31,9 1 

2014-15 -1877,3 -34,6 2 

2015-16 -1880,8 -30,3 1 
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Достоинства сорта: крупные одно-
мерные плоды универсального назначе-
ния отличного товарного вида высокой 
ежегодной урожайности. Косточка со 
сладким ядром. Недостатки сорта – круп-
ная косточка. 

Заключение. В результате много-
летней селекционной работы по межви-
довой гибридизации абрикоса созданы 

сорта, обладающие высокой морозо-
устойчивостью древесины и цветковых 
почек в период органического покоя. Вы-
явлены сорта с наиболее стабильной уро-
жайностью, высокими вкусовыми каче-
ствами и технологическими свойствами: 
Хабаровский, Академик, Серафим, Ран-
ний Марусича, Подарок БАМу, Гритиказ, 
Титан, Амур. 
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ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

В статье, на основании изучения и обобщения опубликованных данных и резуль-
татов собственных исследований, рассмотрены теоретические подходы и производ-
ственные решения по усовершенствованию сельскохозяйственных животных в ДФО. 
Генетическое усовершенствование животных в округе проводится традиционными 
и новыми иммуногенетическими и молекулярными методами с широким использова-
нием информационных технологий, программы СЕЛЕКС, базы данных по родослов-
ным, продуктивности, ветеринарному состоянию. В соответствии с Федеральным 
законом РФ «О племенном животноводстве» в ДФО осуществляется иммуногенети-
ческая экспертиза происхождения животных разных видов крупного рогатого скота, 
свиней, лошадей и овец. Эффективность достоверности происхождения в ДФО в 
среднем составляет 79,8%, в Амурской области - 89,4%. Убытки от ошибок в племен-
ном учёте и потерь молока на фуражную корову составляют 3200 руб. в ценах 2016 
года. Наряду с группами крови в 21 веке для контроля происхождения и повышения 
точности прогноза племенной ценности производителей и матерей производителей 
используются ДНК-маркеры хозяйственно-полезных признаков у крупного рогатого 
скота и свиней, особенно метод анализа микросателитных маркеров, использование 
этого метода в практике животноводства  сдерживает  высокая стоимость их ана-
лиза.  
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The article examines theoretical approaches and production solutions on the improve-
ment of farm animals in FFD (Far Eastern Federal District)on the basis of study and gener-
alization of the published data and findings of own investigations. Genetic improvement of 
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animals in the District are accomplished with traditional and new immunogenetic and molec-
ular methods with wide use of information technologies, SELEX program, database of pedi-
gree, productivity, veterinary condition. In accordance with the Federal Law "On Livestock 
Breeding" FFD carries out immunogenetic examination of the origin of animals of different 
kinds of cattle, pigs, horses and sheep. The efficiency and reliability of origin in the far Eastern 
Federal District on average amounted to 79.8 per cent, in the Amur region - of 89.4%. Loss 
from errors in the pedigree registration and from losses of milk per forage cow amounts to 
3200 rubles according to the prices of year 2016. In the 21st century in order to control the 
origin and improve the accuracy of prediction of breeding worth of sires and sires’ mothers, 
along with blood groups they use DNA-markers of economically valuable traits of cattle and 
pigs, especially a method of analyzing microsatellite markers that are hindering the use of this 
method in the practice of animal husbandry because of the high price of their analysis.  
 
KEY WORDS: BREEDING WORK, MOLECULAR DIAGNOSTICS, MARKER SELEC-
TION, REPRODUCTION. 
 

Эволюция домашних животных, в  

отличие от диких, находится под контро-

лем человека и направляется по пути со-

здания животных и формирования искус-

ственных популяций (пород, линий, стад 

и др.), которые способны в определённых 

условиях удовлетворять запросы населе-

ния и давать максимум высококачествен-

ной продукции при минимальных затра-

тах кормов, труда и средств [5]. 

Племенная работа должна быть ор-

ганизована на основе системы разведе-

ния, ориентированной на максимальное 

использование селекционных достиже-

ний в каждом крупном административ-

ном регионе и селекционно -генетиче-

ского потенциала на основе мультиражи-

рования генотипов выдающихся живот-

ных [8]. 

Современные методы генетики, се-

лекции и воспроизводства являются 

научным фундаментом повышения про-

дуктивности и качественного усовершен-

ствования продукции животноводства.    

Генетические усовершенствования 

сельскохозяйственных животных тради-

ционными и новыми молекулярными ме-

тодами требуют широкого применения 

информационных технологий, базы дан-

ных по родословным, продуктивности и 

ветеринарному состоянию. Международ-

ное передвижение племенных животных, 

семени и замороженных эмбрионов ста-

новится одним из основных инструмен-

тов в руках селекционера[9,10,11]. 

Информационная система в живот-
новодстве преследует главную цель – 
обеспечить руководителей и специали-
стов отрасли информацией, необходимой 
для совершенствования технологии про-
изводства организации и процесса управ-
ления селекционным процессом, чтобы 
повысить эффективность отрасли [3,16]. 

Достоверная, полная и оперативная 
информация является необходимой пред-
посылкой принятия обоснованных управ-
ленческих решений [11]. В племенных 
предприятиях с интенсивным молочным 
животноводством в ДФО широкое при-
менение нашла программа «СЕЛЕКС» 
(селекция, экономика, система). Средняя 
молочная продуктивность племенных ко-
ров в хозяйствах, внедривших  эту инфор-
мационную систему, в 2016 году до-
стигла по голштинизированному чёрно-
пёстрому скоту 8000 кг, а по красно-пёст-
рому 7000 кг за 305 дней лактации, что 
значительно выше, чем  средняя продук-
тивность по региону, которая составила 
по чёрно-пёстрому скоту 6674 и по 
красно-пёстрому  5812 кг соответственно. 
Реализация генетически обусловленной 
высокой продуктивности и поддержания 
на оптимальном уровне у коров воспро-
изводительной функции стала возможной 
только при условии обеспечения живот-
ных рационами, сбалансированными по 
детализированным нормам. Проводить 
вариационные расчёты с учётом качества 
и количества кормов собственной заго-
товки позволяет программа, созданная 
для сбалансирования рационов молочных 
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коров «Рацион», обеспечивающая много-
плановый подход при формировании мо-
дели кормового рациона [2].  

Для каждой крупной популяции 
животных в ДФО в разрезе пород следует 
разрабатывать долгосрочные программы 
крупномасштабной селекции на основе 
достижений популяционной генетики, 
информатики, вычислительной техники и 
биотехнологии. Это обеспечит необходи-
мый генетический уровень наследствен-
ного улучшения животных. В соответ-
ствии с синтетической теорией эволю-
ции, элементарной клеточкой эволюции 
является не организм, не вид, а популя-
ция. Именно популяция выступает той 
реальной целостной системой взаимо-
связи организмов, которая обладает спо-
собностью наследственного изменения в 
системе биологических поколений.  

Достижения иммуно- и молекуляр-
ной генетики позволяют на уровне ге-
нома оценивать племенную ценность, 
направленно изменять наследственные 
свойства организмов и поэтому имеют 
огромное значение для селекционно- пле-
менной работы. Одной из наиболее пло-
дотворных сфер приложения данных им-
муногенетики  в животноводстве явля-
ется контроль за родословными племен-
ных животных, уточнение их происхож-
дения. Как известно, эффективность всех 
селекционно-племенных работ прежде 
всего зависит от возможности точной 
идентификации племенных животных, 
подлинности их родословной. 

К настоящему времени во всех стра-
нах с развитым животноводством введена 
обязательная проверка достоверности 
происхождения племенных животных 
всех видов по генетическим маркерам. 

Руководствуясь международными 
нормами и требованиями по сертифика-
ции племенной продукции в Федераль-
ном законе РФ «О племенном животно-
водстве», принятом в 1997 году, в статье 
19 «Сертификация племенной продукции 
(материала)»  включены требования по 
обязательному проведению иммуногене-
тической  экспертизы происхождения 
племенных животных 4-х видов: круп-
ного рогатого скота, свиней, овец и лоша-
дей. 

По сообщению Г. И. Сердюк [10] 
эффективность установления достовер-
ности происхождения по группам крови в 
США составляет 98%, во Франции, Фин-
ляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Го-
ландии и других странах она несколько 
ниже - 95-97%. В Дальневосточном феде-
ральном округе по данным 
Е.Б. Шукюрова [12] она составляет 
79,2%, в том числе в Амурской области - 
89,4%, Еврейской АО -79,8%, Сахалин-
ской  области – 84,6% и в Хабаровском 
крае  - 79,3%. Группы крови определяли с 
использованием 48-54 наименований мо-
носпецифических сывороток-реагентов 
9-10 генетических систем [13]  

Следует отметить, что во всех 
названных странах ДНК-технологии 
(ДНК – маркеры) для контроля достовер-
ности происхождения используются в ис-
ключительных случаях в виду высокой 
дороговизны данных исследований.  

Ошибки в племенном учёте приво-
дят к серьёзным экономическим послед-
ствиям, так как они искажают фактиче-
скую (истинную) ценность производи-
теля (табл. 1). 

Таблица 1   
Продуктивность первотёлок в ГОПХ «Восточный» с учётом достоверности  

происхождения по отцу [14] 

Кличка, № быка 
Средний удой потомства по первой лактации, кг Разница 

n 
по всем по-

томкам 
n истинные кг. % 

Эльбрус 1832 35 4396,3 19 4611,7 215,4 4,67 

Аванс 0003 38 4433,1 31 4566,3 133,2 2,92 

Ланис 2337 25 4354,3 20 4487,0 132,7 2,96 

Убытки от потерь молока на одну 
корову составили в среднем по хозяйству  
3200 руб. в ценах 2016 года. 

В исследованиях учёных ДФО 
[1,2,13,14] установлено, что частота 
встречаемости конкретных антигенов в 
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аллелофонде популяций Дальневосточ-
ного крупного рогатого скота чёрно-пёст-
рой и красно-пёстрой пород различается. 
Так, черно-пестрый скот Приамурья ха-
рактеризуется высокой концентрацией 
таких антигенов в системе как G3 (85,1%), 
K2(72.3%), O2(76%), 
O3(82.0%),Y2(77.8%),E3

1 (70.0%), B2 
(57.0%), K (76.0%), O3 (76.0%), и A1

1 
(85,0%). 

B C- системе с наибольшей часто-
той встречаются антигены C1,C2,R2, X2, 
C11 у скота красно-пестрой породы, а у 
черно-пестрого скота чаще обнаружива-
ются антигены C1,C2, E,R2,X2,C

11. 
Антигены  F и V системы FV выяв-

ляются почти у 100% животных в обеих 
пород. Антигенный фактор j чаще встре-
чается у черно-пестрого скота (74,0%), 
чем у красно-пестрого скота (66,0%). 

Исследование свидетельствует о 
значительных межгодовых колебаниях 
встречаемости антигенов,  особенно в си-
стемах B и C, это связано с проявлением 
естественного отбора, поскольку искус-
ственной селекции по кровегрупповым 
факторам в репродуктивных хозяйствах 
не проводится. 

В исследованиях установлено, что 
наиболее высокие удои в Амурской обла-
сти получены от голштинизированных 
коров чёрно-пёстрой породы, носитель-
ниц сложной аллели II1О1О2Е3

1  В-си-
стемы группы крови, а у красно-пёстрой 

породы носительниц В – локу-
саA1

1G3OyK. Лучшая жирномолочность 
коров черно-пестрой породы (3,95%) свя-
зана с локусом A1

2G
1
2OYY!, а у коров сим-

ментальской породы (3,93%) с локусом 
O2J

1. В Хабаровском крае  по данным 
Шукюровой Е.Б.  др. [14] наиболее высо-
кие надои молока 4602±4,76 с массовой 
долей жира 3,75% получены от носитель-
ниц аллели В- локуса  B2G2Y2O

1, а самые 
жирномолочные коровы с аллелью этой 
же системы B2Y2Р1 Q1G11. 

От спаривания коров в ЗАОрНП Аг-
рофирм «Партизан» с быками- произво-
дителями, имеющими между собой раз-
ные коэффициенты генетического сход-
ства, получены коровы-первотелки с 
неоднозначными показателями молочной 
продуктивности[1,2]. Лучшими по 
надоям молока оказались первотелки, по-
лученные от спаривания быков произво-
дителей с коровами, имеющими между 
собой коэффициент генетического сход-
ства на уровне 0,41-0,80. Дочери быков и 
коров с указанным индексом антигенного 
сходства превосходили, причем статисти-
чески достоверно (P<0.05),своих сверст-
ниц с более низким индексом иммуноге-
нетического сходства. Однако по жирно-
сти и белковости молока  более высоко-
качественную продукцию давали перво-
телки, полученные от родителей с индек-
сами антигенного сходства 0,6-0,8 
(табл.2). 

Таблица 2 
Молочная продуктивность коров-первотёлок в зависимости  

от иммуногенетического сходства родителей 

Индекс анти-
генного сход-

ства 
n Удой, кг 

Массовая 
доля жира, 

% 

Количество мо-
лочного жира, 

кг 

Массовая доля 
белка, % 

Количество 
молочного 
белка, кг 

До-0,40 32 4635±55 3,95±0,033 183,1±4,32 3,08±0,03 142,8±3,22 

0,41-0,60 89 5232±60 4,10±0,020 214,5±5,2 3,20±0,015 167,4±4,3 

0,61-0,80 55 4813±56 4,15±0,028 199,7±4,1 3,23±0,021 155,5±3,8 

0,81-1,0 16 4660±72 3,93±0,029 183,1±3,2 3,06±0,023 142,6±3,1 

 
Наряду с группами крови, в послед-

ние годы для контроля происхождения и 
повышения точности прогноза племен-
ной ценности производителей и маток ис-
пользуются ДНК–маркеры. В таблице 3 
представлены важнейшие ДНК–маркеры 
хозяйственно - полезных признаков у 
крупного рогатого скота и свиней. Нашли 

практическое применение выявленные 
маркеры, контролирующие или корреля-
тивно связанные с уровнем надоев мо-
лока от коров. Выявлены генетические 
маркеры, отвечающие за сыропригод-
ность, за содержание жира и белка в мо-
локе, мраморность мяса крупного рога-
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того скота и пр. В свиноводстве выяв-
лены молекулярно-генетические мар-
керы многоплодия, сохранности, скоро-
спелости животных, мясности туш и др., 
на основе которых строятся программы 
селекции [12]. 

На сегодняшний день одним из 
наиболее широко используемых молеку-
лярных методов в селекции сельскохо-
зяйственных животных является метод 
анализа микросателлитных маркеров, ко-
торые в ряде случаев наследуются сцеп-
ленно с генами, отвечающими за различ-
ные хозяйственно-полезные признаки 
[12]. 

Микросателлиты представляют со-
бой фрагменты ДНК с большим количе-
ством тандемных повторов (один повтор 
от 1 до 6 нуклидов).  Аллели микросател-
литного локуса высокополиморфны с вы-
сокими темпами мутирования. Микроса-
теллиты встречаются у всех эукариотиче-
ских организмов. Они используются для 

изучения хозяйственных показателей раз-
личных популяций, стад и в качестве мар-
керов наследственных заболеваний. Мик-
росателлиты рассеяны по всему геному и 
тем самым увеличивают вероятность 
сцепления с локусами, ответственными 
за количественные признаки. Аттестация 
племенного материала по микросателли-
там обычно проводится тогда, когда нет 
сведений по маркерам 1 класса – антиге-
нам эритроцитов, полиморфным белкам, 
аллотипам. Они могут быть использо-
ваны  и как дополнение к традиционным  
маркерам, при экспертизе и мониторинге 
селекционной ситуации.  

Тестирование генома значительно 
упростилось с появлением метода ампли-
фикации фрагментов ДНК с помощью по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). Ам-
плификации отдельных фрагментов ДНК 
с помощью небольшого числа нуклеид-
ных последовательностей, называемых 
праймерами (табл. 4) [3,4,7,8] 

Таблица 3  
ДНК-маркеры хозяйственно-полезных признаков КРС и свиней 

Наименование маркера Аллели Влияние на признак 

Крупный рогатый скот 

CSN3  Каппа- казеин A,B,C,D,E,F Сыродельные свойства, содержание жира и 
белков в молоке 

CSN2              Бета-казеин A,B Технологические свойства молока 

LALBA          Альфа-лактальбумин A,B Технологические свойства молока 

BLG               Бета-лактоглобулин A,B,C,D Аллергенные свойства молока 

TG5                Тиреоглобулин  5 T,C Мраморность мяса 

DGAT 1         Диациглицирол 
                       О-ацилтрансфераза 

K,A Содержание жира в молоке, мраморность 
мяса 

LEP Лептин C73T Мраморность, отложение жира в туше, со-
держание жира в молоке 

Свиньи 

ESR               Эстрогеновый рецептор A,B Многоплодие 

FSHB            Бета-субъединица ФСГ A,B Многоплодие 

NCOA 1        Ядерный коактиватор 1 A1,A2 Многоплодие 

ESRF18        Рецептор E. ColiF18 A,G Устойчивость к после отъемной диарее, со-
хранность 

MUC4            Муцин 4 С,G Устойчивость к диарееноворожденных, со-
хранность 

MC4R Рецептор меланокортина 4 A,G Потребление корма, скороспелость, упитан-
ность 

POU1F1         Гипофизарный транскрип-
ционный фактор 1 

C,D Скороспелость, толщина шпика 

IGF2Инсулиноподобный фактор роста 2 Q,q Мясность туш, скороспелость 

PRKAG3       Гаммо-субъединица проте-
инкиназы А 

I199V, R200Q Качество мяса, Синдром «кислое мясо» 

Ryr1 Рианодиновый рецептор N, n Качество мяса, мясность туш, устойчивость 
к стрессам 

.
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Таблица 4 

Характеристика праймеров, используемых для анализа микросателлитных локусов ДНК крупного рогатого скота[6] 

№ 

п/п 

Обозначе-

ние 

локуса 

GenBank 

Acecession 

Number 

Структура 

Праймеров 5’→3’ и  5’-флуоресцентная метка 

Диапазон раз-

меров 

Ампликонов, 

п.н.. 

Темпера-

тура плавле-

ния 

Tm, °𝐶 

Cодержание 

GC-пар, [%] 

Коэффициент 

эффективности 

праймера, P.E. 

Оптимальная, 

(максимальная) 

температура от-

жигаTann°𝐶 

1 BM1824 

D1S34 

AAFC0122

9081 

CATTCTCCAACTGCTTCCTG 

JOE-GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC 
178-192 

68.3 

67.1 

47.6 

42.9 

385/385 

377/377 

51,1 

(70,1) 

2 BM2113 

(D2S26) 

М97162 GСТGССТТСТАССАААТАССС 

FLU-СТТССТGАGАGААGСААСАСС 
123-143 

68.3 

67.5 

52.4 

52.4 

421/421 

382/382 

54,6 

(70,5) 

3 ETH3 

(D5S3) 

Z22739 JOE-

GААССТGССТСТССТGСАТТGGАСТСТGСС

ТGТGGССААGТАGG 

105-125 
75.9 

73.4 

59.1 

59.1 

444/444 

467/467 

57,5 

(72,0) 

4 ETH10 

(D9S1) 

Z14043 GТТСАGGАСТGGСССТGСТААСА 

FLU-ССТССАGСССАСТТТСТСТТСТС 
207-231 

75.2 

73.2 

56.5 

56.5 

497/497 

453/453 

58,7 

(72,0) 

5 ETH225 

(D19S2) 

Z22744 JOE-

GАТСАССТТGССАСТАТТТССТАСАТGАСА

GССАGСТGСТАСТ 

131-159 
67.9 

68.5 

45.5 

52.4 

414/414 

390/390 

53,6 

(70,9) 

6 INRA023 

(D3S10) 

Х67830 ТМR-GАGТАGАGСТАСААGАТАА-

АСТТСТААСТАСАGGGТGТТАGАТGААСТС 
195-225 

59.2 

64.2 

37.5 

40.0 

356/356 

388/388 

50,0 

(62,2) 

7 SPS115 

(D15) 

Х16451 FLU-

АААGТGАСАСААСАGСТТСТССАGА-

АСGАGТGТССТАGТТТGGСТGТG 

234-258 
70.4 

72.2 

45.8 

50.0 

396/396 

428/428 

52,6 

(72,0) 

8 TGLA053 

(D16S3) 

СН239917 FLU-

GСТТТСАGАААТАGТТТGСАТТСААТСТТС

АСАТGАТАТТАСАGСАGА 

143-191 
68.1 

64.1 

33.3 

33.3 

392/392 

367/367 

47,8 

(67,1) 

9 TGLA122 

(D21S6) 

СН268877 ААТСАСАТGGСАААТААGТАСАТАС 

TMR-СССТССТССАGGТАААТСАGС 
137-181 

64.7 

70.6 

32.0 

57.1 

389/389 

418/418 

48,4 

(67,7) 

10 TGLA126 

(D20S1) 

АС150691 TMR-

ТТGGТСТСТАТТСТСТGААТАТТСС-

СТААТТТАGААТGАGАGАGGСТТСТ 

115-131 
66.6 

64.4 

34.6 

36.0 

349/349 

410/410 

52,7 

(67,4) 

11 TGLA227 

(D18S1) 

 FLU-

АСАGАСАGАААСТСА-

АТGАААGСАСGААТТССАААТСТGТ-

ТААТТТGСТ 

76-102 
68.7 

70.0 

37.5 

32.0 

391/391 

397/414 

51,0 

(71,7) 
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В таблице 4 приведена характери-
стика 11 систем микросателлитов, кото-
рые по мнению учёных успешно исполь-
зуются для идентификации ДНК локусов-
маркеров[6]. 

Молекулярные маркеры (ДНК-мар-
керы) непосредственно идентифицируют 
вариацию в последовательности ДНК, то 
есть выявляют полиморфизм на уровне 
ДНК. Молекулярные маркеры исполь-
зуют для прогноза и оценки эффективно-
сти подбора животных, генетической 
структуры популяций (стада) при филоге-
нетическом анализе, для изучения органи-
заций генома, диагностики наследствен-
ных и инфекционных заболеваний. 

Наиболее узким местом использова-
ния микросателлитных маркеров, сдержи-
вающим применение данного метода в 
практике животноводства, остаётся высо-
кая стоимость их анализа. Себестоимость 
аттестации одного животного по 11 систе-
мам превышает 11-12 тыс. рублей. Вто-
рым препятствием к внедрению в селек-
цию молекулярно-генетических маркеров 
является отсутствие в сельскохозяйствен-
ных вузах и научных учреждениях генети-
ческих сервисных лабораторий, оснащён-
ных современным оборудованием, прибо-
рами и техническими средствами, для ока-
зания соответствующих услуг животно-
водческим предприятиям и селекционным 
центрам. Нужна государственная и инве-
стиционная поддержка. 

Применение ДНК-маркеров для 

ускорения решения селекционных задач 

получило название «селекция с помощью 

маркеров или маркер-зависимая селек-

ция(MAS-marker-assisted selection)». 

ДНК-маркеры- это аллельные варианты 

генов, напрямую или косвенно связанные 

с продуктивными и адаптационными при-

знаками животных, с устойчивостью или 

восприимчивостью к заболеваниям. Выяв-

ление предпочтительных с точки зрения 

селекции вариантов таких генов позволяет 

дополнительно к традиционному отбору 

животных по фенотипу, осуществлять от-

бор по содержанию жира и белка в мо-

локе, по уровню удоя, одновременно про-

водить селекцию по генотипу. 

Дальнейшее совершенствование ме-

тодов анализа ДНК, статистического ана-

лиза, компьютерной техники и программ-

ного обеспечения облегчило определение 

местоположения на хромосомах локусов, 

ответственных за количественные при-

знаки (Quantitative Trait Loci QTL) и поз-

волило разработать и внедрить в практику 

метод маркерной селекции (Marker-

Assisted Selection, MAS) [2]. 

Заключение. Использование моле-

кулярно-генетической и иммуногенетиче-

ской информации создаёт животновод-

ству ДФО многочисленные возможности, 

а именно: способствует повышению эф-

фективности племенной работы и диагно-

стирования наследственных заболеваний, 

предотвращению их передачи следующим 

поколениям, получению потомков с более 

высокой продуктивностью, отслежива-

нию коэффициента передачи потомству 

количественных и качественных призна-

ков продуктивности и многому другому. 

За изучением молекулярной генетики и 

применением её в практике стоит будущее 

животноводства Дальневосточного реги-

она, крупнейшего в России, занимающего 

более 12% её территории и включающего 

три края, три области и три автономных 

административных образования. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, БИОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ КАДРЫ 

Переход животноводства к инновационному способу развития ставит перед зо-

отехнической, ветеринарной наукой, образованием новые задачи и концептуально ме-

няет подходы к созданию высокопродуктивных форм сельскохозяйственных  живот-

ных (типов, линий, гибридов, кроссов). Обусловливает необходимость разработки эф-

фективного механизма освоения производством научно-технических и селекционно-

генетических достижений, а также выдвигает возросшие требования  к подготовке 

кадров. Интенсификация животноводства невозможна без использования традици-

онных методов селекции животных и современных технологий, в том числе молеку-

лярных и иммунно-генетических.  На сегодняшний день одним из наиболее широко ис-

пользуемых молекулярных методов в селекции сельскохозяйственных животных яв-

ляется метод анализа микросателлитных маркеров, которые в ряде случаев наследу-

ются сцепленно с генами. Применение ДНК-маркеров для ускорения решения селекци-

онных задач получило название «селекция с помощью маркеров или маркер – зависи-

мая селекция (MAS – marker assisted selection)». ДНК-маркеры – это аллельные вари-

анты генов, напрямую или косвенно связанные с продуктивными и адаптационными 

признаками животных, с их устойчивостью или восприимчивостью к заболеваниям. 

Интеграция молекулярной, иммуногенетической  и цитогенетической генетики в 

прикладные науки обусловила разработку комплексных систем молекулярно-генети-

ческой оценки и отбора сельскохозяйственных животных. Практика мирового жи-

вотноводства свидетельствует о том, что наибольшего прогресса в его развитии до-

стигают те страны, в которых улучшение  кормления и содержания животных со-

четается с использованием в племенной работе высоконаучных технологий, базиру-

ющихся на достижениях молекулярной генетики, биотехнологий и селекционной 

науки. Для формирования устойчивых связей в науке и племенного животноводства 

авторы рекомендуют в ДФО создать «научно-производственный сервисный центр 

воспроизводства, селекции, биотехнологий и молекулярной диагностики»  живот-

ных.  
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LIVESTOCK BREEDING AND INNOVATIVE, MOLECULAR GENETIC 
AND BIOTECHNICAL TECHNOLOGIES AND MODERN STAFF 

The transition of livestock to innovative way of development poses before zootechnical 
and veterinary science and education a new task and conceptually changes approaches to the 
creation of productive forms of farm animals (types, lines, hybrids, crosses); necessitates the 
development of an effective mechanism of use of scientific-technical and breeding-genetic ad-
vances in production, and also puts forward stronger requirements to training. Intensification 
of animal husbandry is impossible without the use of traditional methods of animal breeding 
and modern technologies, including molecular and immune-genetic ones. Today one of the 
most widely used molecular methods in farm animals breeding is the method of analysis of 
microsatellite markers, which are inherited ingene-linkedform in some cases. The use of DNA-
markers to accelerate selection (breeding) problems was named "selection with markers or 
marker – dependent selection (MAS – marker assisted selection)". DNA-markers are allelic 
variants of genes directly or indirectly associated with productive and adaptive traits of animals, 
with their resistance or susceptibility to disease. Integration of molecular, immune genetic and 
cytogenetic genetics in applied science leads to the development of integrated systems for mo-
lecular-genetic evaluation and selection of agricultural animals. Practice of the world animal 
husbandry shows that the greatest progress in its development was achieved by those countries, 
that improve the feeding and housing of animals and at the same time use high scientific tech-
nologies in breeding based on advances in molecular genetics, biotechnology and breeding 
science. In order to form sustainable relationships in science and livestock breeding, the au-
thors recommend to FFD (Far Eastern Federal District) to create a "scientific-production ser-
vice center for reproduction, breeding, biotechnology and molecular diagnostics" of animals. 
 
KEYWORDS: INNOVATIVE TECHNOLOGIES, CONCEPTUAL APPROACHES, MOLEC-
ULAR DIAGNOSTICS, MARKER SELECTION, REPRODUCTION, STAFF  

 
Современная стратегия развития от-

расли животноводства, по мнению многих 
учёных [1,4,5] предусматривает интенсив-
ный инновационный путь, основанный на 
формировании  актуальной производ-
ственно-интеллектуальной среды, тех-
ники и технологий, обеспечивающих про-
мышленное  производство продукции с 
возрастающим трендом по объёмам и эко-
номической эффективности.  

Переход животноводства к иннова-
ционному способу развития ставит новые 
задачи перед зоотехнической и ветеринар-
ной наукой, образованием и концепту-
ально меняет подходы к созданию новых 

высокопродуктивных форм сельскохозяй-
ственных животных. Обусловливает необ-
ходимость разработки эффективного ме-
ханизма практического освоения произ-
водством научно-технических и селекци-
онно-генетических достижений, а также 
выдвигает возросшие требования к подго-
товке кадров. 

Применительно к инновационной 
модели племенного животноводства вы-
деляют следующие основные сферы науч-
ного обеспечения: генофонд, воспроиз-
водство, кормление, кормопроизводство, 
техника и технология, желательных гено-
типов, методы ветеринарного обеспече-
ния, кадры. 
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Следует отметить, что под прикры-
тием рыночных отношений и свободы 
предпринимательства в 90-х годах про-
шлого века в  федеральной политике сель-
ское хозяйство было исключено из нацио-
нальных приоритетов. До минимума был 
сокращён аграрный бюджет на развитие 
сельских территорий, что обрекло на разо-
рение большинство сельхозпроизводите-
лей. Исправление этих ошибок предпола-
гается произвести в процессе реализации 
существующих приоритетных националь-
ных проектов. 

В своём интервью информационно-
публицистическому журналу «Дальний 
Восток» Спец. Вып. №06,/68/2016 ми-
нистр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв отметил, «что на Дальнем Востоке 
особенно остро стоит проблема самообес-
печения сельскохозяйственной продук-
цией». Для того, чтобы обеспечить жите-
лей округа основными продуктами пита-
ния и приблизиться к среднероссийским 
нормам потребления, необходимо увели-
чить производство мяса на 250-300 тонн и 
молока - на 1,3 млн тонн в год. Производ-
ство овощей необходимо увеличить в два 
раза. В настоящее время самообеспечен-
ность ДФО по мясу составляет 25%. Ми-
нистр уверен, что введение механизмов 
поддержки, ускорение инвестиционных 
процессов и создание территорий опере-
жающего развития будут способствовать 
в ДФО росту отечественного производ-
ства продуктов животноводства и им-
портозамещению. 

Процесс интенсификации животно-
водства заключается в создании условий 
для повышения степени использования 
биологического потенциала животных пу-
тём повышения продуктивности, сокра-
щения длительности  производственных 
процессов, повышения интенсивности ис-
пользования маточного стада, снижения 
падежа и заболеваемости животных. Ин-
тенсификация животноводства невоз-
можна без использования традиционных 
методов селекции животных и современ-
ных технологий, в том числе математиче-
ских молекулярных [2,3,5]. Однако в пле-
менном животноводстве ДФО по-преж-
нему имеет место техническое и техноло-
гическое отставание.  

На «Гайдаровском форуме в Санкт–
Петербурге» в 2017 году Д. А. Медведев, 
глава правительства РФ, предостерёг: в 
России просматривается риск нарастания 
технологического отставания. 

Большинство направлений интенси-
фикации животноводства связано с воз-
растающими потребностями в инвести-
циях, расходах энергии и материальных 
средств. Это, в условиях кризисной эконо-
мики, может замедлить процесс преодоле-
ния технологического и технического от-
ставания отрасли. 

Интенсификация невозможна без 
совершенствования генофонда животных. 
Генетическое усовершенствование сель-
скохозяйственных животных осуществля-
ется в настоящее время как традицион-
ными, так и новыми молекулярными ме-
тодами, которые требуют интенсивного 
освоения молекулярных информацион-
ных технологий. При этом использование 
базы данных по родословным и продук-
тивным показателям, по ветеринарному 
состоянию, международному передвиже-
нию племенных животных и племенной 
продукции (семени и замороженных эм-
брионов) остаётся важнейшим инструмен-
том в руках селекционеров[4]. 

Оценка генотипа племенных живот-
ных всегда являлась основой селекцион-
ной работы. Проверка производителей 
быков, хряков и других видов сельскохо-
зяйственных животных по потомству и 
анализ родословной до конца XX века да-
вала главный материал для обеспечения 
эффективности селекции. 

К началу ХXI века селекция по фе-
нотипу достигла больших успехов. Од-
нако, такие хозяйственно-полезные при-
знаки, как склонность к болезням, репро-
дуктивные качества животных трудно 
улучшить с использованием только селек-
ции по фенотипу. Эти признаки могут 
быть включены в селекцию с использова-
нием молекулярных и цитогенетических 
методов[2]. Молекулярно-генетический 
анализ в селекции используется не только 
для идентификации животного, имею-
щего желательные аллели генов, но и даёт 
возможность определения их генетиче-
ского потенциала продуктивности. При-
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чём ДНК- тест может быть выполнен с ис-
пользованием очень маленьких образцов 
(кожи, волос, крови, молока, и т. д.), со-
бранных в любое время. На сегодняшний 
день одним из наиболее широко использу-
емых молекулярных методов в селекции 
сельскохозяйственных животных явля-
ется метод анализа микросателлитных 
маркеров, которые в ряде случаев насле-
дуются сцепленно с генами, отвечаю-
щими за различные хозяйственно-полез-
ные признаки [2]. 

Микросателлиты представляют со-
бой фрагменты ДНК с большим количе-
ством тандемных повторов. Аллели мик-
росателлитного локуса высокополи-
морфны, с высокими темпами мутирова-
ния. Они широко используются для изуче-
ния хозяйственно-полезных признаков 
различных популяций и в качестве марке-
ров наследственных заболеваний[2]. Мик-
росателлиты рассеяны по всему геному и 
тем самым увеличивают вероятность 
сцепления с локусами, ответственными за 
количественные признаки. Тестирование 
генома значительно упростилось с появле-
нием метода амплификации фрагментов 
ДНК с помощью ПЦР-ПДРФ (полимераз-
ной цепной реакции и полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов), то 
есть амплификации отдельных фрагмен-
тов ДНК с помощью небольшого числа 
нуклеотидных последовательностей, 
называемых праймерами. 

Применение ДНК-маркеров для 

ускорения решения селекционных задач 

получило название «селекция с помощью 

маркеров или маркер-зависимая селекция 

(MAS-marker-assisted selection)». ДНК-

маркеры – это аллельные варианты генов, 

напрямую или косвенно связанные с про-

дуктивными и адаптационными призна-

ками животных, с их устойчивостью или 

восприимчивостью к заболеваниям. Выяв-

ление предпочтительных, с точки зрения 

селекции, вариантов таких генов позво-

ляет дополнительно к традиционному от-

бору животных, например, по содержа-

нию жира в молоке, по уровню удоя, про-

водить селекцию по генотипу. 

Интеграция молекулярной, иммуно-

генетической и цитогенетической гене-

тики в прикладные науки, в том числе в 

животноводство, начиная с 80-х годов XX 

века, обусловила разработку целого ряда 

методов, позволяющих проводить оценку 

сельскохозяйственных животных непо-

средственно на уровне аллелей генотипа. 

Анализ молекулярных методов оценки ге-

нотипа, экспертная оценка мировых до-

стижений в области исследования генома 

позволил российским учёным разработать 

комплексную систему молекулярно-гене-

тической оценки сельскохозяйственных 

животных различных видов. Элементы 

этой системы оценки сельскохозяйствен-

ных животных представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав системы молекулярно-генетической оценки сельскохозяйственных животных 

 по Н.А.Зиновьевой и Л.К.Эрнст[2] 

Вид животных 
ДНК-маркеры Гены наследственных 

заболеваний Тип I Тип II (МС) 

Крупный рога-
тый скот 

CSN3, CSN2, LALBA, BLG, TG5, 
DGAT1, LEP 

14 локусов BLAD, DUMS, CVM 

Свиньи 
ESR, FSHB, NCOA1,ECR F18, 
MUC4,MC4R, POU1F1, IGF2, 
PRKAG3 

12 локусов Ryr1, PRKAG3 (200 Q)  

Овцы BLG, BMPR-1B, BMP 15 11 локусов PrP 

Куры  8 локусов  

Примечание: CSN3 – каппа-казеин, CSN2- бета-казеин,LALBA – альфа-лактальбумин, BLG- бета-лактогло-
булин, TG5 - тиреоглобулин, DGATI – диацилглицерол, DUМS- ацилтрансфераза, LEP- лептин, ESR- эстро-
геновый рецептор, FSHB- бета субъединица фолликулостимулирующего гормона, NCOA1- ядерный коакти-
ватор 1, ECRF18 – рецептор Е, coliF18, MUC4-муцин 4, MC4R – рецептор меланокортина 4,POU1F1 – гипо-
физарный транскрипционный фактор 1, IGF2 – инсулиноподобный фактор 2, PRKAG3 – гамма- субъединица 
протеинкиназы А, BMPR-1B – рецептор 1B костного морфогенетического белка, BMP15 – костный морфо-
генетический белок 15, BLAD – дефицит лейкоцитарной адгезии, CVM – комплексный порок позвоночника, 
Ryr1 – рианодиновый рецептор, PrP–прионовый белок. 



06.02.00 – Ветеринария и зоотехния Научное обеспечение АПК 

 

88  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

Анализ мировых информационных 

ресурсов позволил выявить ряд потенци-

альных ДНК-маркеров продуктивных 

признаков крупного рогатого скота, сви-

ней и овец. При этом частоты желатель-

ных аллелей характеризовались доста-

точно высоким размахом изменчивости в 

зависимости от породной и видовой при-

надлежности животных [2].  

Системным  анализом отдельных 

участков ДНК, прежде всего мини – и 

микро- сателлитов было установлено, что 

они характеризуются высокой степенью 

полиморфизма (табл.2). 
Таблица 2 

Характеристика мультилокусных систем анализа МС и рассчитанные на их основе  

популяционно-генетические параметры поН.А.Зиновьевой и Л.К.Эрнст 

Показатель 
Вид животных 

КРС Свиньи Овцы Куры 

Исследовано пород 9 4 13 11 

Исследовано животных 1344 138 1422 256 

Число локусов МС 14 12 11 8 

Среднее число аллелей на локус 7.44 4,80 13,15 6,39 

Наблюдаемая степень гетерозиготности 0.691 0,516 0,672 0,603 

Ожидаемая степень гетерозиготности 0.726 0,504 0,818 0,660 

Fst 0,077 0,142 0,056 0,164 

 

Среднее число аллелей на локус ва-

рьирует от 4,80 у свиней (что обусловлено 

замкнутым разведением специализиро-

ванных линий) до 13,15 у овец (что, по 

всей видимости, является  результатом 

вольной случки на пастбище). У всех ви-

дов животных отмечается дефицит гетеро-

зигот, что, вероятно, является следствием 

применения умеренного инбридинга (у 

крупного рогатого скота, свиней и кур) и 

использования ограниченного числа про-

изводителей у овец. Значения индекса 

фиксации Fst свидетельствует, что 

наибольшее межпородное разнообразие 

отмечается у свиней (14,2% в общей из-

менчивости) и кур (16,4%), наименьшее – 

у крупного рогатого скота (7,7%) и овец 

(5,6%). 

В качестве проблем на ближайшую 

перспективу учёными ставится задача 

дальнейшего расширения спектра ДНК–

маркеров I типа, а также расширение спек-

тра исследований, проводимых с исполь-

зованием ДНК-маркеров II типа в направ-

лении их прикладного использования для 

характеристики и селекции региональных 

популяций, новых пород, типов и линий 

животных. 

По мнению А.Ф.Яковлева и др. [6] 

именно свойства микросателлитов ДНК 

отвечают основным требованиям в выпол-

нении задачи прикладного их использова-

ния. Анализ микросателлитов используют 

для построения генетических карт, изуче-

ния генетической дивергенции  популя-

ций животных и человека, анализа досто-

верности происхождения, изучения де-

фектов развития, в селекции по маркерам, 

отвечающим за хозяйственно полезные 

признаки и для определения гетерозигот-

ности. Исследование полиморфизма ДНК 

предоставляет большие возможности ве-

сти отбор на основе продуктивных ка-

честв и резистентности к заболеваниям по 

определённым типам нуклеотидных по-

следовательностей, рассчитывать генети-

ческие расстояния (коэффициенты сход-

ства и различий популяций), уровень гете-

розиготности генотипов в популяциях 

различных видов сельскохозяйственных 

животных.  

Замена теоретического расчёта 

кровности по породе конкретными выра-

жениями коэффициента сходства, генети-

ческих расстояний и гетерозиготности, 

рассчитанных на основании анализа гено-

типа животных по ДНК- маркерам II типа 

и микросателлитам у крупного рогатого 

скота, свиней, овец и кур даёт возмож-

ность не только объективно оценить ис-

тинное положение со структурой стада, 
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популяции и породы, но и способствует 

повышению уровня селекционной ра-

боты. На основе данных о полиморфизме 

ДНК особенно важным представляется ве-

сти индивидуальный подбор для получе-

ния высокоценных производителей и их 

матерей, а также для повышения генети-

ческого потенциала животных. Генетиче-

ски подтверждён факт быстрой диверген-

ции сходных популяций при направлен-

ной ДНК селекции по определённым при-

знакам[2]. 

Выявлено породное разнообразия 

минисателлитных ДНК. Комплекс био-

технологических методов позволяет по-

высить интенсивность размножения жи-

вотных с желательными качествами гено-

типа и снижать затраты на содержание 

стад. Расчёт коэффициентов генетиче-

ского сходства, генетических расстояний 

и уровня гетерозиготности на реально су-

ществующих стадах животных позволяет 

более осмысленно разрабатывать страте-

гию селекции. 

Учеными и производственниками на 

перспективу ставятся задачи дальнейшего 

расширения спектра ДНК-маркеров I 

типа, а также спектра исследований, про-

водимых с использованием ДНК - марке-

ров II типа в направлении их прикладного 

использования, прежде всего для характе-

ристики региональных популяций новых 

пород, типов и линий животных [2]. 

Внедрение эффективных методов 

получения трансгенных животных разных 

видов представляет большой теоретиче-

ский и практический интерес в связи с по-

явлением возможности ускоренного выве-

дения новых пород, типов, лидеров пород 

и семейств. Перспективно использование 

трансгенных животных и птиц в качестве 

биореакторов, синтезирующих биологи-

чески активные вещества, необходимые 

для медицины и ветеринарии. В поле зре-

ния ученых остаются и проблемы ветери-

нарного благополучия и сохранности по-

головья, улучшения воспроизводства, уве-

личения сроков хозяйственного использо-

вания животных, в том числе инозональ-

ных и импортированных в страну [1,6]. 

Особое значение придается эффек-

тивной диагностике скрытых наслед-

ственных заболеваний у импортируемых 

и инозональных животных. 

В настоящее время в каталогах бы-

ков-производителей обязательно делается 

отметка о наличии в родословной выяв-

ленных морфологических наследуемых 

дефектов и результатов анализа на три ге-

нетические мутации, определяемые по 

ДНК: BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion 

Deficiensy) - дефицит адгезии лейкоцитов, 

DUMРS (Deficiensy of Uridine Monophos-

phate Synthase) - дефицит активности ури-

динмонофосфатсинтетазы и  CVM 

(Complex Vertebral Malformation) - ком-

плекс аномалий позвоночника. 

Использование искусственного осе-

менения и трансплантации эмбрионов 

значительно повысило роль одного жи-

вотного в распространении определенных 

полиморфных типов генов и генетических 

дефектов. Это приводит, с одной стороны, 

к снижению гетерозиготности стада, а с 

другой – к  насыщению популяций  ле-

тальными мутациями. Поэтому возникла 

необходимость более широкого использо-

вания молекулярно-генетических марке-

ров как инструмента для решения селек-

ционных задач.  

Индивидуальная генетическая пас-

портизация особей становится крайне не-

обходимым требованием в животновод-

стве и птицеводстве. Создание микрочи-

пов для выявления однонуклеотидных по-

лиморфизмов позволяет проводить мас-

штабное сканирование поголовья для вы-

явления скрытых рецессивных мутаций 

(например, BLAD, DUMРS, CVM) и про-

филактики проявления наследственных 

заболеваний [4]. 

Практика мирового животноводства 

подтверждает, что наибольшего прогресса 

в его развитии достигают те страны, где 

улучшение условий кормления и содержа-

ние животных сочетаются с хорошо по-

ставленной селекцией и подготовкой со-

временных кадров, владеющих высокона-

учными инновационными технологиями 
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племенной работы. При этом оно базиру-

ется на современных технологиях племен-

ной работы, достижениях молекулярной 

генетики, биотехнологии, биотехнии, се-

лекционной науки и уделяет должное вни-

мание приборному оснащению научных и 

учебных лабораторий. 

Дальневосточный государственный 

аграрный университет обязан по опреде-

лению, как региональный вуз, обеспечи-

вать профессиональными  кадрами агро-

промышленный комплекс всего федераль-

ного округа - этого крупнейшего региона 

страны (более 20% территории РФ), са-

мого далёкого от центров цивилизации и 

научных центров, с громадными транс-

портными коммуникационными, инфор-

мационными и другими расходами. Уни-

верситету надо готовить таких специали-

стов, которые смогли бы преодолеть тех-

нологическую отсталость и построить 

рентабельное конкурентоспособное жи-

вотноводство, вписывающееся в совре-

менные рыночные отношения. 

Инновационное развитие животно-

водства требует обязательного установле-

ния прочных, в том числе и коммерческих, 

связей науки и производства, новых под-

ходов к подготовке зооветеринарных спе-

циалистов и к организации  племенной и 

ветеринарной служб. Надо так поставить 

дело, чтобы животноводческие предприя-

тия и фермерские хозяйства, администра-

тивные структуры ДФО, делали научным 

учреждениям, учебным заведениям и сер-

висным предприятиям по племенной ра-

боте заказы на разработку инновационных 

технологий и  селекционно - генетических 

методов совершенствования пород, линий 

и кроссов. Все научные разработки учё-

ных и студентов, а также учёных научно-

исследовательских формирований Даль-

него Востока должны быть «не чисто» 

теоретическими, а с практическим укло-

ном и приносить доходы. 

Усилия всех научных и учебных 

коллективов сегодня должны быть ориен-

тированы на оказание содействия товаро-

производителям, а также федеральным и 

территориальным государственным орга-

нам управления АПК в достижении целе-

вых показателей интенсификации живот-

новодства и реализации государственных 

программ опережающего развития. 

Развитие молекулярной генетики, 

цитогенетики и биотехнологии сделало 

возможным анализ и оценку генотипов 

животных на уровне, связанном с локу-

сами количественных признаков продук-

тивности и генов наследственных заболе-

ваний. Использование в животноводстве 

достижений таких смежных наук, как ис-

кусственное осеменение с длительным 

хранением спермы, иммуногенетический 

и кариотипический мониторинг генетиче-

ской структуры популяций, использова-

ние методов трансплантации эмбрионов  и 

генокопирования обусловливает необхо-

димость формирования новой концепции 

образования и системы повышения эф-

фективности племенной работы, измене-

ние её организационных форм. Для 

успешного освоения научно-технических 

и селекционно-генетических разработок в 

животноводстве ДФО, который прави-

тельством рассматривается, как ТОР (тер-

ритория опережающего развития), нужны 

время, подготовленные кадры, господ-

держка и спонсорская помощь инвесто-

ров. 

На территории ДФО (включающего 

9 адм. обр.) нет ни одного племенного 

предприятия по искусственному осемене-

нию, что не даёт возможность завершать 

селекцию зональных и заводских типов и 

пород скота молочного и мясного направ-

ления продуктивности.  

В связи с изложенным, авторы ста-

тьи считают возможным поставить перед 

Минсельхозом РФ, администрацией ДФО 

и губернаторами всех административных 

образований о формировании в При-

амурье «Дальневосточного научно-произ-

водственного сервисного центра воспро-

изводства, селекции, биотехнологии и мо-

лекулярной диагностики». 
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КРЕНОЗОМОЗ (CRENOSOMA VULPI, RUDOLPHI, 1819) ВОЛКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Дикие и домашние плотоядные животные являются хозяевами большого числа 

гельминтов. Заболевания, вызванные гельминтами, чаще всего имеют статус  зооноз-

ных гельминтозов, которые широко распространены по всему миру. Сведения о зара-

женности возбудителями Crenosoma vulpis волков в дикой природе фрагментированы 

и крайне недостаточны. Изучение нематод из рода Crenosoma Molin, 1861 на терри-

тории Забайкальского края  необходимо для своевременного выявления и предотвра-

щения распространения данного гельминтоза, влекущего за собой  более тяжелые ин-

фекции как у диких, так и у домашних плотоядных животных. Наблюдения, сбор и 

исследование патологического материала проводили на территории научно-опыт-

ного стационара Научно-исследовательского института ветеринарии Восточной 

Сибири, расположенного в Акшинском районе Забайкальского края. С помощью копро-

логических исследований впервые был выявлен кренозомоз у волков (Canis lupus, Lin-

naeus, 1758) в Забайкальском крае. Зараженность волков C. vulpis составляет 16,6% 

при ИИ   ̶  38 экз./гол.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЛК, CRENASOMA VULPIS, ЭКСТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ 

(ЭИ), ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ (ИИ), ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ.  
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CRENOSOMOSIS (CRENOSOMA VULPIS, RUDOLPHI, 1819) OF WOLVES 

ON THE TERRITORY OF TRANSBAIKAL TERRITORY 

Wild and domestic carnivores are the hosts of a large number of helminthes. Diseases 

caused by helminths often have the status of zoonotic helminthiasis, which are widely distrib-

uted all over the world. Information about wolves infestation by pathogens Crenosomavulpis 

in the wild nature is extremely fragmented and insufficient. The study of nematodes of the 

genus CrenosomaMolin, 1861 on the Transbaikal Territory is necessary for the timely detec-

tion and prevention of the spread of this helminthes that cause more severe infection in wild 

and domestic carnivores.Observations, data collection and study of pathological material were 

carried out on the territory of research veterinary hospital at the Eastern Siberia Research 
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Institute of Veterinary Science, situated in the Akshinsky District, Transbaikal Territory. For 

the first time in the course of coprologic studies we detected crenosomosisof wolves (Canis 

lupus, Linnaeus, 1758) on the Transbaikal Territory. As to wolves, C. vulpis infestation rate 

amounts to 16.6 % and intensity of infestation is 38 specimens/head.  

 

KEY WORDS: WOLF, CRENОSOMA VULPIS, EXTENSIVENESS OF INFESTATION (EI), 

INTENSITY OF INFESTATION (II), TRANSBAIKAL TERRITORY. 

 
Плотоядные принимают активное 

участие в эпидемическом и эпизоотиче-
ском процессе распространения большой 
группы гельминтов. Как и другие дикие 
плотоядные животные, волк является де-
финитивным хозяином многих зоонозных 
гельминтозов, представляющих большую 
эпизоотическую и эпидемиологическую 
опасность не только для диких и домаш-
них животных, но и для человека [6, 14]. 

Ретроспективный анализ на основе 
27 статей показал, что у волка в мире заре-
гистрировано 72 вида гельминтов [20]. По 
данным С. В. Коняева, А. Я. Бондарева 
(2011) у волка на территории Голарктики 
обнаружено 87 видов гельминтов: цестод  ̶ 
29 видов, скребней  ̶  4 вида, нематод  ̶  37 
видов и трематод  ̶  17 видов [11]. Гельмин-
тологические исследования И. Г. Гаджи-
ева и др. (2010) показали, что в равнинном 
Дагестане волки заражены 10 видами 
гельминтов [6]. На юге Забайкальского 
края у волков (Canis lupus, Linnaeus, 1758) 
выявлена высокая степень инвазирован-
ности трихинеллезом, эхинококкозом, 
токсакарозом, токсикаридозом, дипили-
диозом и дифиллоботриозом [9, 10]. 

По данным мониторинга, который 
ведет ежегодно Госохотслужба Забай-
кальского края, на 2016 год  численность 
волка составила почти 5 тысяч особей, что 
более чем в два раза выше нормы [25]. 

Отмечено, что предрасполагаю-
щими факторами высокой численности 
волков являются, в первую очередь, высо-
кое поголовье с/х животных, во-вторых, 
миграция дзеренов, являющихся легкой 
добычей для хищников, и, в-третьих, от-
сутствие методов  контроля численности  
этих хищников [9]. 

По данным исследований ряда авто-
ров,  волк способен проходить до 50 км в 
сутки в поисках пищи, в результате таких 
миграций на большие расстояния  расши-
ряются ареалы загрязнения окружающей 

среды инвазионным материалом (яйца и 
личинки гельминтов), что приводит к ин-
тенсивной циркуляции различных инва-
зий между дикими и домашними живот-
ными [5, 14]. Вышесказанное согласуется 
с результатами исследований, получен-
ными при проведении эпизоотических ис-
следований гельминтозов собак  [7, 8, 15, 
18].  

Crenosoma vulpis ̶ широко распро-
страненный, метастронгилоидный пара-
зит, поражающий трахею, бронхи и брон-
хиолы диких и домашних плотоядных жи-
вотных. На территории РФ кренозомозы 
выявлены в органах дыхательной системы 
у бродячих собак, енотовидных собак, ли-
сиц, волков, куниц, росомах, барсуков, 
ежей, соболей, выдр  [2, 3, 12, 14, 16]. Не-
смотря на значительное количество работ, 
посвященных биологии развития нематод 
из рода Crenosoma у плотоядных живот-
ных на территории РФ, в Забайкальском 
крае до настоящего времени специальных 
исследований по кренозомозу диких пло-
тоядных не проводилось. В этой связи 
изучение кренозомоза волков (Canis lupus, 
Linnaeus, 1758), широко обитающих на 
территории Забайкальского края является 
актуальным. 

Целью данного исследования было 
изучить распространения кренозомоза у 
волков на территории Забайкальского 
края.  

Материалы и методы. Материалом 
для исследования служили фекалии вол-
ков, собранные на территории охот хозяй-
ства НИИВ Восточной Сибири Акшин-
ского р-на Забайкальского края: Курулга, 
падь Халганда и падь Акуя. Пробы  кала 
исследовали на наличие личинок по ме-
тоду Бермана. Для морфологотаксономи-
ческих исследований и фотографирования 
нематод использовали микроскоп Carl 
ZEISS AXIO Imager. M2. Таксономиче-
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ский анализ проводили с помощью совре-
менных определителей, работ других ав-
торов, посвященных гельминтам плотояд-
ных. 

Результаты исследований и об-
суждение. В Забайкальском крае типич-
ным представителем диких плотоядных 
животных является волк (Canis lupus, Lin-
naeus, 1758).  

Диагностика кренозомоза прово-
диться посредствам копрологических ис-
следований по методу Бермана с целью 
обнаружения яиц и личинок первой ста-
дии гельминтов в фекалиях зараженных 
животных [22]. Идентификация С. vulpis 
(Rudolphi, 1819) проводилась по морфоло-
гическому строению паразита с использо-
ванием справочников и определителей 
[19, 20].  

По результатам исследований проб 
кала волков мы выявили личинки крено-
зом первой стадии C. vulpis (Rudolphi, 
1819). Личинки первой стадии имеют ни-
тевидную S-образную форму. Длина ли-
чинок  в среднем составила 253,02–270,0 
µm (Рис. 1). Латеральные (боковые) кры-
лья простираются вдоль тела от головного 

конца к задней трети хвостового конца. 
Головной конец треугольной формы с за-
кругленной вершиной (Рис. 2). Ротовое 
отверстие тонкое, располагается дор-
сально к головному концу. Пищевод 
имеет длину 98–111 µm, состоит из цилин-
дрического мышечного прокорпуса, 
длина которого в среднем была 26–31,5 
µm. Мышечный прокорпус переходит в 
цилиндрический метакорпус, длина кото-
рого составляет 20,0–22,0 µm. Истмус тя-
нется от прокорпуса и постепенно перехо-
дит в расширение грушевидной формы – 
бальбус. Нервное кольцо нечеткое и рас-
положено по ходу  головного конца. Экс-
креторное отверстие не четко выражено. 
Хвост имеет длину – 35-37 µm, обычно 
прямой, иногда изогнут дорсально, хо-
рошо выражено сужение к  заостренному  
кончику (Рис. 3). Полученные результаты 
согласуются с исследованиями других ав-
торов [20, 23]. Однако V. Colella (2016) 
наблюдали меньшую длину хвоста ли-
чинки первой стадии кренозом, чем полу-
ченные нами данные [24].   

 

 
 

Рис.1. Первая стадия личинки C. vulpis. Световая микроскопия, светлое поле. Ув. 50 
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Рис. 2. Головной конец С. vulpis.  1 – ротовая полость ;  2 – корпус пищевода; 3 – прокорпус;  

4 – истмус (перешеек); 5 – нервное кольцо; 6 – бальбус. Световая микроскопия, светлое поле. Ув. 200 

 

 
 

Рис. 3. Хвостовой конец С. vulpis. Латеральный вид. Видны боковые крылья вдоль тела(стрелка).  

Световая микроскопия, светлое поле. Ув. 100 

 

Стоит отметить, что наши данные 

являются первым сообщением о выявле-

нии и описании этого вида нематод у вол-

ков в Забайкальском крае. По результатам 

исследований мы выявили, что у волков 

экстенсивность инвазии (ЭИ) C. vulpis 

(Rudolphi, 1819) составляет 16,6%, при ин-

тенсивности инвазии (ИИ) – 38 экз./гол. 

Полученные данные были сопоставлены с 

исследованиями других авторов, прове-

денных в разных регионах России. Так, 

исследования Ю. Ф. Петрова и др. (2011) 

показали, что на территории Европейской 

части России зараженность волков крено-

зомозом составляет  50% при  ИИ – 14–23 

экз./гол., лисы  имели 100% зараженность 

при ИИ – 28–96 экз./гол., енотовидные со-

баки имеют 40% зараженностью при ИИ – 
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7–8 экз./гол [17].  М. М. Аталаев (2010) 

установил, что в среднем по Дагестану у 

волков  С. vulpis (Rudolphi, 1819) обнару-

живается с ЭИ  ̶  18,8%, у шакалов ЭИ со-

ставляет 26,1%; у корсака ЭИ – 30,8%, что 

соответственно является высоким показа-

телем по сравнению с другими видами 

псовых [5]. На территории Центрального 

Нечерноземья России (Ивановской, Вла-

димирской, Костромской, Рязанской и 

Ярославской областях) лисы были инвази-

рованы С. vulpis (Rudolphi, 1819) с ЭИ – 

43,0% при ИИ – 2-28 экз./гол., волки с ЭИ 

– 28,6 % при ИИ –11–20 экз./гол., еното-

видные собаки заражены с ЭИ – 17,4% при 

ИИ – 5 – 46 экз./гол. [4]. 

Вышеприведенные данные свиде-
тельствуют, о том, что в Забайкальском 
крае наблюдается средняя зараженность 
волков нематодой С. vulpis, по отношению 
к зараженности в других регионах РФ. 

Заключение. Впервые было зафик-
сирован случай  обнаружения С. vulpis 
(Rudolphi, 1819) у волков, обитающих на 
территории Забайкальского края. С помо-
щью копрологических исследований фе-
калий волков по Берману было установ-
лено, что ЭИ C. vulpis (Rudolphi, 1819) со-
ставляет    16,6 % при ИИ – 38 экз./гол.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПРОПЕЛЕЙ СОВМЕСТНО С ПРОБИОТИКОМ 
ЦЕЛЛОБАКТЕРИН В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

Увеличение производства мяса для населения является одной из важнейших 
проблем АПК Амурской области. Для решения этой задачи в практике животновод-
ства имеется немало резервов. Одним из них является использование нетрадицион-
ных кормов местного происхождения. Таким источником является сапропель, кото-
рый содержит хелатные соединения микроэлементов и в больших количествах нахо-
дится в озерах Приамурья. В последнее десятилетие пробиотические препараты ши-
роко применяются в животноводстве. Установлено, что использование пробиоти-
ков в кормлении животных способствует повышению их продуктивности. Однако, 
исследования по изучению использования пробиотиков в кормлении свиней в условиях 
Приамурья до настоящего времени  не проводилось. На современном этапе развития 
свиноводства актуальным является наличие альтернативных ингредиентов при про-
изводстве комбикормов. В условиях Приамурья в качестве таких ингредиентов могут 
быть использованы сапропели как источник нормируемых биологически активных ве-
ществ. Кроме этого, новым направлением в зоотехнической науке и практике явля-
ется широкое использование и изучение новых препаратов – пробиотиков вместо 
традиционных кормовых антибиотиков. В статье представлены материалы по изу-
чению возможности скармливания сапропеля совместно с пробиотиком целлобакте-
рин в составе полнорационных комбикормов для свиней и влияния такого кормления 
на их откормочные, убойные качества и качество мяса. В связи с этим целью иссле-
дования явилось изучение влияния скармливания сапропеля отдельно и в комплексе с 
пробиотиком целлобактерин на продуктивность молодняка свиней. Эксперимен-
тальные исследования проводили в течение 2015 года в условиях свиноводческого ком-
плекса ОАО «АгроСЕВ» Константиновского района, на базе производственно-техни-
ческой лаборатории комбикормового завода ООО «Амурагроцентр». В результате ис-
следований установлено, что включение в комбикорм сапропеля в комплексе с пробио-
тиком оказало положительное влияние на белково-качественные показатели мяса и 
его влагоемкость. В ходе эксперимента все животные получали стандартный комби-
корм СПК-5 и СПК-6 в соответствии с периодами их выращивания. В процессе опыта 
контрольная группа получала стандартный комбикорм, первой опытной группе до-
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полнительно к комбикорму скармливали 6% сапропеля, второй опытной – 6% сапро-
пеля в комплексе с пробиотиком целлобактерин. Результаты научно-хозяйственного 
опыта показали, что скармливание комбикорма с сапропелем отдельно и совместно 
с пробиотиком оказало положительное влияние на интенсивность роста свиней на 
доращивании и откорме. Из данных таблицы 1 видно, что скармливание молодняку 
свиней сапропеля совместно с пробиотиком целлобактерин способствует увеличе-
нию среднесуточного прироста на 12,5%  по сравнению с контрольной группой в пе-
риод доращивания и – на 9,9% в период откорма. В результате исследований по опре-
делению качества мяса установлено, что включение в комбикорм сапропеля в ком-
плексе с пробиотиком оказало положительное влияние на белково-качественные по-
казатели мяса и его влагоемкость. Таким образом, включение сапропеля совместно с 
пробиотиком целлобактерин в состав экспериментальных комбикормов марки СПК-
5 и СПК-6 положительно повлияло на приросты, переваримость питательных ве-
ществ и гематологические показатели молодняка свиней в период доращивания и от-
корма. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВИНЬИ, САПРОПЕЛЬ, ПРОБИОТИК, ПРИРОСТ, КАЧЕСТВО 
МЯСА. 
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USING SAPROPELS WITH THE PROBIOTIC OF CELLOBACTERIN 
IN FEEDING THE YOUNG PIGS 

The increase in meat production for the population is one of the most important prob-
lems of the agro-industrial complex of the Amur Region. To solve this problem in livestock 
practice there are many reserves. One of them is the use of non-traditional feeds of local origin. 
As such a source is sapropel containing chelate compounds of microelements and which is in 
large quantities in the lakes of the Amur region. In the last decade, probiotic preparations have 
been widely used in livestock breeding. It has been established that the use of probiotics in the 
feeding of animals promotes an increase in their productivity. However, studies to study the 
use of probiotics for feeding pigs in the Amur River have not been carried out to date. At the 
present stage of the development of pig production, the availability of alternative ingredients 
in the production of mixed fodders is topical. In Priamurye, sapropels can be used as such 
ingredients as a source of normalized biologically active substances. In addition, a new direc-
tion in zootechnical science and practice is the widespread use and study of new drugs - probi-
otics instead of traditional feed antibiotics. The article presents materials on the study of the 
possibility of feeding sapropel together with a probiotic of cellobacterins in the composition of 
full-feed mixed fodders for pigs for their fattening, slaughtering qualities and meat quality. In 
connection with this, the aim of the study was to study the feeding of sapropel separately and 
in combination with a probiotic of cellobacterins on the productivity of young pigs. Experi-
mental research was carried out during 2015 in the conditions of the pig farm of OJSC Agro-
Serve in the Konstantinovsky district, on the basis of the production and technical laboratory 
of the mixed feed plant of Amuragrocenter LLC. As a result of studies to determine the quality 
of meat found that the inclusion of mixed sapropel in combination with probiotic had a positive 
impact on protein-quality indicators and its moisture capacity. During the experiment all ani-
mals received the standard mixed feed SPK-5 and SPK-6 in accordance with the periods of 
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their growing. In the course of the experiment, the control group received standard feed, the 
first experimental supplement to feed was fed with 6% sapropel, the second pilot - 6% sapropel 
in combination with the probiotic cellobacterin. The results of the scientific and economic ex-
perience have shown that the feeding of mixed fodder with sapropel separately and together 
with the probiotic had a positive effect on the intensity of pig growth on fattening and fattening. 
From the table one shows that feeding to young sapropel pigs together with a probiotic of cel-
lobacterin promotes an increase in the average daily gain by 12.5% compared to the control 
one in the period of growing and during the period of fattening by 9.9%.As a result of studies 
to determine the quality of meat, it was established that the inclusion of sapropel in combina-
tion with probiotic in the mixed feed had a positive effect on protein-quality indices  and its 
moisture capacity. Thus, the inclusion of sapropel together with the probiotic of cellobacterin 
in the composition of the experimental mixed fodders SPK-5 and SPK-6 positively influenced 
the increments, digestibility of nutrients and hematological indices of young pigs during the 
period of growing and fattening. 

 
KEYWORDS: PIGS, SAPROPEL, PROBIOTIC, GROWTH, MEAT QUALITY. 

 
Введение 
Увеличение производства мяса для 

населения является одной из важнейших 
проблем АПК Амурской области. Для ре-
шения этой задачи в практике животно-
водства имеется немало резервов. Одним 
из них является использование нетради-
ционных кормов местного происхожде-
ния. В качестве такого источника явля-
ется сапропель, содержащий хелатные 
соединения микроэлементов, который в 
больших количествах находится в озерах 
Приамурья [1,2]. В последнее десятиле-
тие пробиотические препараты широко 
применяются в животноводстве. Уста-
новлено, что использование пробиотиков 
в кормлении животных способствует по-
вышению их продуктивности. Однако ис-
следования по изучению использования 
пробиотиков кормлении свиней в усло-
виях Приамурья до настоящего времени 
не проводилось, хотя при выращивании 
свиней в промышленных комплексах 
Приамурья наблюдается увеличение 
уровня условно  патогенных бактерий в 
используемых кормах и при определен-
ной их концентрации происходит сниже-
ние усвоения используемых питательных 
веществ. При этом отмечаются случаи 
ослабления общего состояния свиней и 
возникновения различных заболеваний, 
что отражается на их мясной продуктив-
ности. Для интенсификации обменных 
процессов в организме свиней в состав 
комбикормов включают пробиотические 

препараты, обладающие антагонистиче-
скими свойствами к вредной микро-
флоре, способствующие развитию полез-
ной микрофлоры. 

В связи с этим целью исследова-
ния явилось изучение влияния скармли-
вания сапропеля отдельно и в комплексе 
с пробиотиком целлобактерин на продук-
тивность молодняка свиней. Эксперимен-
тальные исследования проводили в тече-
ние 2015 года в условиях свиноводче-
ского комплекса ОАО «АгроСЕВ» Кон-
стантиновского района, на базе производ-
ственно-технической лаборатории ком-
бикормового завода  ООО «Амурагро-
центр», а также на кафедре кормления, 
разведения, зоогигиены и производства 
продуктов животноводства Дальнево-
сточного государственного аграрного 
университета. Объектом исследований 
служил молодняк свиней помесей круп-
ной белой породы и дюрок в периоды до-
ращивания (37 дней) и откорма (105 
дней). 

Результаты и обсуждение иссле-

дований 

Для решения поставленных задач 

на базе свинокомплекса ОАО «Аг-

роСЕВ» был проведен научно хозяй-

ственный опыт. С этой целью были ото-

браны три группы хрячков по 10 голов в 

каждой. 

В ходе эксперимента все животные 

получали стандартный комбикорм СПК-

5 и СПК-6 в соответствии с периодами их 
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выращивания. В процессе опыта кон-

трольная группа получала стандартный 

комбикорм, первой опытной дополни-

тельно к комбикорму скармливали 6% са-

пропеля, второй опытной – 6% сапропеля 

в комплексе с пробиотиком целлобакте-

рин. 

Таблица 1  

Изменения живой массы свиней в период доращивания и откорма, M±m 

Группы n 
Живая масса в 

начале опыта (пе-
риода), кг 

Живая масса 
в конце опыта 
(периода), кг 

Абсолютный 
прирост, кг 

Среднесу-
точный 

прирост, г 

В% кон-
трольной 
группы 

В период доращивания (37 дн) 

Контрольная 10 17,3±0,86 31,2±1,26 13,8±0,31 378,0±1,68 99,0 

I-опытная 10 17,1±0,36 31,9±1,03 14,7±0,73 399,0±1,4 106,0 

II-опытная 10 17,2±0,93 32,8±1,60 15,5±0,83 421,0±2,3 111,5 

В период откорма (105 дн) 

Контрольная 10 31,3±1,26 96,7±4,46 65,8±3,28 621,0±5,66 99 

I-опытная 10 31,6±1,01 98,5±3,68 68,5±2,35 650,0±6,99 103,5 

II-опытная 10 32,5±1,50 105,5±4,24 72,9±3,03 686,3±4,57 109,9 

 

Результаты научно-хозяйственного 
опыта показали, что скармливание ком-
бикорма с сапропелем отдельно и сов-
местно с пробиотиком оказало положи-
тельное влияние на интенсивность роста 
свиней на доращивании и откорме 
(табл.1). 

Из данных таблицы 1 видно, что 
скармливание молодняку свиней сапро-
пеля совместно с пробиотиком целлобак-

терин способствует увеличению средне-
суточного прироста на 11.59% по сравне-
нию с контрольной в период доращива-
ния и в период откорма – на 9,9%. 

Результаты балансового (физиоло-
гического) опыта показали, что перевари-
мость питательных веществ поросятами 
из обеих опытных групп была значи-
тельно выше, особенно во второй группе 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 

Группа 
Сухое ве-

щество 
Органическое 

вещество 
Сырой жир 

Сырой про-
теин 

Сырая клет-
чатка 

БЭВ 

Контрольная 73,8±0,28 79,2±0,19 44,7±2,45 76,2±0,27 28,5±1,85 83,2±0,50 

I 75,6±0,43 80,6±0,43 45,2±2,07 77,9±1,23 29,1±0,93 85,3±0,82 

II 78,6±0,09 82,8±0,19 47,8±1,59 79,2±0,23 30,4±0,15 89,9±0,27 

 

Из данных таблицы 2 видно, что ис-
пользование сапропеля отдельно и сов-
местно с пробиотиком целлобактерин в  
составе комбикормов способствовало по-
вышению переваримости всех нормируе-
мых органических веществ: сырого про-
теина, сырого жира, сырой клетчатки и 
безазотистых экстрактивных веществ 

(БЭВ). В целом переваримость всех орга-
нических веществ была выше по сравне-
нию с контрольной группой в первой 
опытной на 1,38%, во второй – на 3,66%, 
протеина – на 1,7 и 2,98%, БЭВ- 2,08 и 
6,66%. Аналогичная картина наблюда-
лась и при изучении баланса азота, каль-
ция и фосфора (табл. 3). 

Таблица 3 

Баланс азота, кальция и фосфора 

Группа 
Принято с кор-

мом (г) 

Выделено Отложено в теле 

с калом (г) с мочой (г) всего (г) от принятого (%) 

1 2 3 4 5 6 

Баланс азота 

Контрольная 34,7 8,4 12,9 13,4±0,24 38,61±0,92 

I 34,6 7,7 12,6 14,3±0,38 41,44±0,72 
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Продолжение табл.3 

1 2 3 4 5 6 

II 34,5 7,6 12,5 14,4±0,33 41,61±0,84 

Баланс кальция 

Контрольная 13,2 4,62 0,27 8,31±0,20 62,95±2,10 

I 13,1 4,39 0,26 8,45±0,12 64,50±1,23 

II 13,1 4,35 0,26 8,49±0,15 64,80±1,60 

Баланс фосфора 

Контрольная 11,12 6,69 0,21 4,22±0,15 37,94±0,48 

I 11,20 6,73 0,25 4,23±0,21 37,73±0,65 

II 11,21 6,72 0,24 4,24±0,19 37,85±0,72 

 

Так, при скармливании молодняку 
свиней сапропеля совместно с пробиоти-
ком в составе комбикорма усвоение азота 
увеличилось на 7,5%. Увеличились пока-
затели усвоения кальция и фосфора на 

1,56% и 1,86% соответственно. Повыше-
ние переваримости питательных веществ 
и усвоения азота, кальция и фосфора по-
ложительно повлияло на показатели 
крови молодняка свиней (табл.4). 

Таблица 4 
Морфобиохимические показатели крови подопытных поросят 

Показатель Норма 
Группа 

контрольная I II 

Гемоглобин (г/л) 100-130 98,2±0,83 117,6±0,36 128,5±0,49 

Эритроциты (1012/л) 5,5-6,5 5,9±0,22 6,0±0,14 6,01±0,09 

Лейкоциты (109/л) 12-16 13,2±0,64 13,3±0,41 13,3±0,39 

Общий белок (г/л) 75-85 75,0±0,67 81,0±0,55 84,0±0,89 

Щелочной резерв (%СО2) 45-55 46,0±2,35 50,0±1,67 54,0±1,85 

Кальций общий (моль/л) 2,7-3,0 2,50±0,65 2,85±0,60 2,98±0,87 

Неорганический фосфор (моль/л) 1,9-2,4 1,5±1,22 2,2±2,02 2,45±1,89 

 
Так, молодняк свиней второй опыт-

ной группы отличался от контрольной 
при достоверной разнице более высокой 
концентрацией общего белка. Кроме 
этого, наметилась тенденция к увеличе-
нию содержания эритроцитов и гемогло-
бина. Эти показатели не выходили за пре-
делы физиологической нормы. Содержа-
ние кальция и фосфора в крови поросят из 
контрольной группы было ниже мини-
мальной физиологической нормы. 

По достижении подсвинками 100 кг 
живой массы было исследовано качество 

свинины всех групп. Из каждой группы 
был проведен убой трех животных. В ре-
зультате было установлено, что почки, 
селезенка и печень как по своей массе, 
так и по внешнему виду не выходили за 
рамки стандартных показателей для внут-
ренних органов. Определены существен-
ные различия по убойному выходу, тол-
щине шпика, количеству внутреннего 
жира и массе окорока. Установлено отли-
чие в массе тонкого отдела кишечника и 
его длины (табл.5). 

Таблица 5 
Убойные качества свиней 

Показатель 
Группа  

Контрольная Опытная I Опытная II 

Убойный выход,% 60,9±5,86 69,3±3,28 73,5±3,9 

Толщина шпика, мг 32,3±2,79 33,0±1,83 33,6±1,48 

Масса внутреннего жира, кг 1,80±0,85 1,59±1,0 1,55±0,10 

Масса окорока, кг 10,7±1,49 11,5±0,73 12,2±1,1 

Масса тонкого отдела кишечника, кг 1,55±0,13 1,59±1,09 1,59±0,38 

Длина тонкого отдела кишечника, м 19,0±1,29 20,0±1,26 20,0±1,26 

 

В результате исследований по опре-
делению качества мяса установлено, что 



06.02.00 – Ветеринария и зоотехния Научное обеспечение АПК 

 

104  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

включение в комбикорм сапропеля в ком-
плексе с пробиотиком оказало положи-
тельное влияние на белково-качествен-
ные показатели (БКП) и его влагоемкость 

(табл.6). Кроме этого увеличилась пло-
щадь мышечного глазка и улучшился ин-
декс мясности. 

Таблица 6 
Качественные показатели мяса 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная I Опытная II 

pH 5,45±0,28 5,59±0,32 5,84±0,39 

БКП 5,29±0,22 6,47±0,63 6,88±0,59 

Влагоемкость мяса, % 56,28±3,51 58,29±4,77 59,5±3,39 

Площадь мышечного «глазка», см2 33,33±2,12 34,85±2,87 36,5±1,39 

Индекс мясности 1,51±0,12 1,45±0,15 1,49±0,14 

 
Заключение. Таким образом, 

включение сапропеля совместно с про-
биотиком целлобактерин в состав экспе-
риментальных комбикормов марки СПК-
5 и СПК-6 положительно повлияло на 

приросты, переваримость питательных 
веществ и гематологические показатели 
молодняка свиней в период доращивания 
и откорма. 
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ САПРОПЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 
В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК НА ИХ РОСТ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
И СОСТАВ КРОВИ 

Приамурье относится к неблагоприятным биогеохимическим зонам. Так, в 
пределах одной Амурской области показатели по питательности кормов меняются, 
во-первых, по годам, а, во-вторых, в зависимости от природно-климатических усло-
вий. Исследования показывают, что корма Амурской области не обеспечивают по-
требности животных во многих питательных веществах и особенно в минеральных. 
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Поэтому проблема полноценного питания сельскохозяйственных животных должна 
решаться комплексно, как за счет традиционных собственных кормов, так и за счет 
местных нетрадиционных. В качестве источника нормируемых биологически актив-
ных веществ могут быть сапропели, значение их в кормлении свиней в условиях Амур-
ской области изучено недостаточно. В связи с этим целью исследований являлось изу-
чение возможности использования сапропелей из озер юга Амурской области в корм-
лении ремонтных свинок. В статье рассматриваются результаты эксперименталь-
ных исследований по изучению возможности использования сапропелей двух типов в 
кормлении ремонтных свинок. Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях хо-
зяйства ЗАОР (НП) Агрофирма "Партизан" Тамбовского района Амурской области. 
Исследования проведены с октября 2015 года по апрель 2016.Изучено влияние двух ти-
пов сапропелей– органического и карбонатного. В результате проведенного научно-
хозяйственного опыта, в составе которого был балансовый (физиологический) опыт, 
установлено положительное влияние сапропеля на рост, переваримость и усвоение 
питательных веществ ремонтными свинками. Оба типа сапропелей оказали поло-
жительное влияние на изучаемые показатели. Однако лучшие показатели получены 
при скармливании органического типа сапропелей. Так, разница между живой массой 
свинок, получавших сапропель органического типа и контрольной к концу опыта была 
выше по абсолютному приросту на 15,22%, а в группе свинок, которым скармливали 
сапропель карбонатного типа – на 4,3%. Кроме этого, свинки первой опытной группы 
имели выше показатели по гемоглобину на 2,00%, по содержанию эритроцитов – на 
2,70%, по кальцию – на 3,56%, по общему белку – на 0,48%, по альбуминам – на 2,02%. 
Наряду с этим свинки из первой опытной группы лучше переваривали и усваивали пи-
тательные вещества. Затраты кормов на один килограмм прироста снизились с 6,9 
до 5,1 Мдж. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАЦИОН, САПРОПЕЛЬ, РЕМОНТНЫЕ СВИНКИ, РОСТ, ОБ-

МЕН ВЕЩЕСТВ. 
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REPLACEMENT GIFTS BEING FED WITH DIFFERENT TYPES OF SAPROPELS: 

INFLUENCE ON GROWTH, METABOLISM AND BLOOD COMPOSITION 

The Amur region belongs to unfavorable biogeochemical zones. So within the limits of 

the Amur Region nutrient parameters of feed vary from year to year and depending on the 

nature and climatic conditions. Studies show that Amur Region feeds do not satisfy the need 

of animals in many nutrients and especially in mineral nutrients. Therefore the problem of 

adequate nourishment of farm animals should be solved in complex way with the aid of tradi-

tional own feeds and local unconventional feeds as well. Sapropels can be used as a source of 

normalable biologically active substances. Their importance for pigs feeding under conditions 

of the Amur Region has not been studied enough. In this regard the purpose of the research 

was to study the possibility of using sapropels of the lakes of the south of the Amur Region in 

replacement gilts’ diet. The article analyzes the results of experimental investigations on the 

possibility of using sapropels of two types in replacement gilts feeding. The scientific and eco-

nomic experience was carried out at the Partizan Agrofirm Closed Joint-Stock Company of the 
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Tambov District, Amur Region. The studies were conducted from October 2015 till April 2016. 

We studied the qualities of two types of sapropels-organic and carbonate. As a result of the 

scientific and economic experiment, which included a balance (physiological) experiment a 

positive effect upon the replacement gilts growth, digestibility and assimilation of nutrients was 

found. Both types of sapropel have a positive effect upon the studied characteristics. However 

the best results were shown in case of organic sapropel diet. Thus the difference between the 

live weight of gilts receiving sapropel of organic type and control group by the end of the ex-

periment was higher in absolute weight gain by 15.22%, and the group of gilts fed with sapropel 

of carbonate type - by 4.3%. In addition the gilts of the first test group had higher hemoglobin 

indices by 2.00%, in respect of erythrocyte contents - by 2.70%, calcium - by 3.56%, total protein 

- by 0.48%, albumin - by 2.02%. Along with this gilts from the first test group were better in 

digestion and assimilation of nutrients. Feed costs per one kilogram of weight gain decreased 

from 6.9 to 5.1 MJ. 

  

KEYWORDS: RATION, SAPROPEL, REPLACEMENT GILTS, GROWTH, METABOLISM. 

 

Введение. В настоящее время в аг-

рарном комплексе Приамурья одной из 

самых сложных и важных задач является 

увеличение производства мяса для обес-

печения собственной продовольственной 

безопасности региона за счет импортоза-

мещения. Решение этой задачи во многом 

зависит от развития свиноводства как 

наиболее скороспелой и технологичной 

отрасли. 

Неполноценное кормление свиней, 

которое выражается в недостаточном 

обеспечении кормами и 

несбалансированности рационов по 

нормируемым питательным веществам, 

является основной причиной низких 

приростов и темпов производства 

свинины в Амурской области. Этому 

способствуют нерегулярные поставки 

полнорационных комбикормов и 

кормовых добавок в хозяйства области. 

Все это приводит не только к 

недополучению продукции, но и к ее 

высокой себестоимости и увеличению 

затрат труда.  

Поэтому обеспечение животных 

высококачественными кормами и 

необходимыми кормовыми добавками 

является важной стороной организации 

рентабельного производства. Однако 

выполнение этого условия на практике 

является сложной задачей, так как 

требует больших финансовых вложений, 

которые не всегда окупаются 

произведенной продукцией.  

Источником нормируемых 

биологически активных веществ в 

условиях Приамурья могут быть 

сапропели. Значение их в кормлении 

свиней в Амурской области изучено 

недостаточно. 

Сапропели - одна из форм донных 

отложений пресноводных водоемов, 

образующихся в анаэробных условиях в 

результате физико-химических и 

биохимических преобразований остатков 

озерных гидробионтов, при различной 

степени участия минеральных и 

органических компонентов терригенного 

стока. Свойства сапропелей из разных 

месторождений колеблются в очень 

широких пределах, что обусловлено 

продуктивностью материнского водоема, 

особенностями поверхностного стока и 

климатическими условиями.[1] 

Сапропелевые отложения, являясь 

своеобразным геохимическим барьером 

и аккумулятором минеральных веществ, 

накапливают значительные количества 

ценнейших биоэлементов. Знание макро- 

и микроэлементного состава сапропелей 

представляет широкие возможности 

прогнозирования путей их 

использования. [3] 

Современное нормированное 

кормление в настоящее время 

сталкивается с определенным 

недостатком в рационах животных 
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энергии, протеина, сахара и других 

элементов питания, особенно остро этот 

недостаток ощущается в минеральных и 

биологически активных веществах.[2] 
Цель исследований заключалась в 

изучении возможности использования 
сапропелей из озер юга Амурской 
области в кормлении ремонтных свинок. 

Использование в кормлении свиней 
сапропелей должно проводиться после 

углубленного изучения их биогеохимиче-
ской природы, химического состава с 
учетом природно-климатических усло-
вий региона. 

Результаты и обсуждение иссле-
дований. Экспериментальные исследо-
вания проведены в условиях хозяйства 
ЗАОР (НП) Агрофирма "Партизан" Там-
бовского района Амурской области. 
Научно-хозяйственный опыт проведен с 
октября 2015 года по апрель 2016 года в 
соответствии со схемой опыта (табл. 1).  

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа n Условия кормления 

Контрольная  12 Стандартный полнорационный комбикорм (СПК-6) 

І Опытная 12 СПК-6 + 3% органического сапропеля взамен стандартного премикса 

ІІ Опытная 12 СПК-6 + 3% карбонатного сапропеля взамен стандартного премикса 

 
Для проведения опыта по принципу 

пар-аналогов с учетом возраста, живой 
массы, упитанности были отобраны здо-
ровые свинки в возрасте 4 месяцев. Было 
сформировано три группы свинок: одна 
контрольная и две опытных. В подгото-
вительный период проводили наблюде-
ния за поведением и состоянием здоровья 
свинок, была определена поедаемость 
кормов. Каждая группа содержалась от-
дельно в станках, кормление было дву-
кратное. 

В конце подготовительного пери-
ода перед началом основного периода 
еще раз провели уравнивание групп пу-
тем взвешивания и анализа крови. 

В ходе основного периода опыта 
свинки контрольной группы получали 
комбикорм марки СПК-6, первая опытная 
– СПК-6 + 3% органического сапропеля 
взамен стандартного премикса, вторая 
опытная – СПК-6 + 3% карбонатного са-
пропеля взамен стандартного премикса. 

Ежемесячно в течение опыта изучали хи-
мический состав ингредиентов комби-
корма марки СПК-6. Фактическую поеда-
емость кормов определяли в течение двух 
смежных дней подряд по разности массы 
заданных кормов и несъеденных остат-
ков. На основе этих данных рассчитывали 
затраты кормов на 1 кг прироста живой 
массы. Для контроля за ростом ремонт-
ных свинок ежемесячно проводили их 
индивидуальное взвешивание утром до 
кормления и водопоя в течение двух 
смежных суток. На основании данных 
взвешиваний свинок вычисляли абсолют-
ный и среднесуточный приросты живой 
массы. Химический и биохимический 
анализ кормов и экскрементов проводили 
с использованием общепринятых мето-
дик. 

При проведении научно-хозяй-
ственного опыта установлено положи-
тельное влияние скармливания сапропеля 
в составе комбикорма взамен стандарт-
ного премикса (табл. 2). 

Таблица 2  

Динамика живой массы ремонтных свинок, за период опыта 

Показатель 
Группы 

контрольная І опытная ІІ опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг  36,70±0,76 36,60±0,93 36,70±0,88 

Живая масса при снятии с опыта, кг 91,20±0,90 100,20±1,36*** 94,30±0,97 

Абсолютный прирост, кг 55,20±0,25 63,6±0,76*** 57,60±0,76** 

Среднесуточный прирост, кг 0,46±0,004 0,53±0,006*** 0,48±0,006* 

В % к контрольной группе 100 115,2 104,3 
*- Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999 
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Так, при постановке на опыт раз-

ница по живой массе свинок всех групп 

была достоверно одинаковой. Однако к 

концу опыта свинки опытных и контроль-

ной групп отличались по показателям ро-

ста. Так, разница между живой массой 

свинок первой опытной группы и контро-

лем к концу опыта была выше по абсо-

лютному приросту на - 15,22%. При этом 

свинки второй опытной группы при 

скармливании им карбонатных сапропе-

лей опережали контроль по этому показа-

телю всего на 4,3% 

 При изучении морфологических и 

биохимических показателей крови откло-

нений от физиологической нормы у ре-

монтных свинок опытных и контрольной 

групп не наблюдалось (табл. 3). Так, на 

начало опыта имеющаяся разница в изу-

чаемых показателях крови во всех груп-

пах была статистически достоверной. На 

конец опыта показатели крови ремонт-

ных свинок, не выходя за пределы физио-

логической нормы, в обеих опытных 

группах достигли максимальной физио-

логической нормы. Так, свинки первой 

опытной группы имели выше показатели 

по гемоглобину на 2,00%, по содержанию 

эритроцитов - на 2,70%, по кальцию -на 

3,56%, по общему белку -на 0,48%, по 

альбуминам -на 2,02%. 

При этом свинки второй опытной 

группы опережали контроль по кальцию 

на 0,79%, по общему белку - на 4,48%, по 

альбуминам -на 0,34%. 

Таблица 3 

Гематологические и биохимические показатели ремонтных свинок 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

в начале опыта (возраст 4 месяца) 

Гемоглобин, г/л 103,00±1,53 101,00±1,53 100,00±0,58 

Эритроциты, 10¹²/л 5,09±0,17 4,67±0,21 5,66±0,41 

Лейкоциты, 10³/л 11,63±0,13 11,68±0,73 11,78±0,28 

Кальций, ммоль/л 2,23±0,03 2,48±0,02** 2,32±0,02 

Фосфор, ммоль/л 1,83±0,11 2,01±0,09 1,90±0,09 

Общий белок, г/л 78,75±2,95 81,00±2,43 83,97±2,27 

Альбумины, % 43,76±0,11 42,39±0,24 43,22±0,25 

α-глобулин, % 12,81±0,14 14,48±0,43* 13,93±0,63 

в конце опыта (возраст 8 месяцев) 

Гемоглобин, г/л 96,7±0,67 102,00±1,15 100,00±1,15 

Эритроциты, 10¹²/л 4,81±0,02 4,94±0,07 4,64±0,04 

Лейкоциты, 10³/л 12,03±0,03 11,68±0,10 12,02±0,20 

Общий белок, г/л 77,40±0,83 80,87±0,42* 77,77±0,35* 

Кальций, ммоль/л 2,53±0,03 2,62±0,02* 2,55±0,03 

Фосфор, ммоль/л 2,22±0,04 2,19±0,03 2,18±0,07 

Альбумины, % 42,18±0,23 43,03±0,06** 42,52±0,34 

α-глобулин, % 13,96±0,25 12,75±0,23 12,65±0,80 
*- Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999 

 

В конце научно-хозяйственного 

опыта был проведен физиологический. 

Установлено, что включение сапропеля в 

состав комбикорма марки СПК-6 поло-

жительно повлияло на переваримость и 

усвоение питательных веществ. Так, пе-

реваримость всех нормируемых органи-

ческих веществ была выше по сравнению 

с контрольной группой в обеих опытных 

группах, но лучшие показатели были в 

первой опытной группе при скармлива-

нии ремонтным свинкам сапропеля орга-

нического типа (табл. 4). Аналогичная 

картина наблюдалась и при усвоении 

азота, кальция и фосфора (табл. 5).  
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Таблица 4 

Переваримость питательных веществ корма, (M±m) 

Коэффициент перевари-

мости, % 

Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Сырой протеин 72,55±3,52 76,92±0,49 73,38±5,68 

Сырой жир 56,61±1,30 61,10±0,38 57,56±1,37 

Сырая клетчатка 37,90±1,36 41,21±1,40 38,02±1,58 

БЭВ 84,49±3,63 86,37±0,61 84,78±1,56 
 

Таблица 5 

Усвоение и баланс азота, кальция и фосфора 

Показатели 
Группы 

контрольная I опытная II опытная 

Кальций 

Принято с кормом, г. 12,80±1,05 8,72±0,54 8,48±0,65 

1 2 3 4 

Выделено с калом, г 7,04±0,05 2,44±0,01 2,88±0,02 

Выделено с мочой, г. 0,90±0,004 0,72±0,002 0,85±0,004 

Выделено всего, г. 7,94 3,17 3,73 

Использовано,% 38 63,7 56 

Фосфор 

Принято с кормом, г. 11,20±0,95 8,72±0,23 8,48±0,42 

Выделено с калом, г 5,66±0,02 2,41±0,01 2,84±0,01 

Выделено с мочой, г. 0,67±0,001 0,48±0,002 0,67±0,001 

Выделено всего, г. 6,33 2,89 3,51 

Использовано,% 43,44 66,89 58,6 

Азот 

Принято с кормом, г. 43,65±3,5 42,88±2,9 43,67±2,8 

Выделено с калом, г 12,51±0,8 10,76±0,4 12,41±0,4 

Выделено с мочой, г. 18,76±0,2 16,14±0, 2 18,61±0,2 

Выделено всего, г. 31,27 26,90 31,02 

Использовано,% 28,36 37,27 28,97 

 

Заключение. В результате прове-
денных исследований можно сделать за-
ключение, что для полного проявления 
генетического потенциала по показате-
лям роста, интенсивности обменных про-
цессов и снижению затрат на выращива-
ние ремонтных свинок необходимо вво-
дить в состав комбикормов марки СПК-6 

сапропель взамен стандартного преми-
кса. 

Наряду с этим установлено, что за-
траты кормов на один килограмм приро-
ста ремонтных свинок снизились с 6,9 
Мдж до 5,1 Мдж при замене стандартного 
премикса комбикормов марки СПК-6 на 
сапропель органического типа. 
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ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ СОБАК 

В последние годы во всех областях клинических ветеринарных исследований про-

изошёл информационный взрыв, и область кардиологии мелких домашних животных 

в данном случае не является исключением. В практике лечения мелких животных 

кардиологические болезни составляют значительную часть случаев внутренних за-

болеваний незаразной этиологии. Разработка новых направлений в этой области ве-

теринарной медицины продолжается и в настоящее время. В статье описана общая 

схема проведения лечения дилатационной кардиомиопатии собак с применением 

бета-блокаторов «Анаприлин» и «Конкор», дана оценка их влияния на коррекцию 

нарушения ритма и гемодинамику, а также изучены изменения со стороны гемато-

логических и биохимических показателей крови до и во время лечения. Исследования 

проводились на базе ветеринарных клиник «Амурвет» и «Ветеринарная помощь» в г. 

Благовещенск Амурской области. По итогу исследования было отмечено, что наибо-

лее положительное влияние показало лечение по стандартной схеме с применением 

бета-блокатора "Конкор". 
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APPLICATION OF BETA-BLOCKERS IN TREATMENT  

OF DILIATION CARDIOMYOPATHY OF DOGS 

In recent years there has been an information explosion in all areas of clinical veterinary 

research and cardiology of small domestic animals is no exception in this case. In the practice 

of treating small animals cardiac diseases constitute a significant part of cases of internal dis-

eases of non-contagious etiology. The development of new directions in this area of veterinary 

medicine continues till present day. The article describes the general scheme for the treatment 

of dilated cardiomyopathy of dogs with the use of beta-blockers "Anaprilin" and "Concor", 

their effect on the correction of rhythm disturbance and hemodynamics, as well as changes in 
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hematological and biochemical blood parameters before and during treatment. The research 

was carried out on the basis of veterinary clinics "Amurvet" and "Veterinary Care" in Blago-

veshchensk in the Amur Region. According to the results of the study it was noted that the most 

positive effect was shown by treatment according to the standard scheme with the beta-blocker 

"Concor". 

 

KEYWORDS: BETA-BLOCKERS; DOGS; CMP - CARDIOMYOPATHY; DCMP - DI-

LATED CARDIOMYOPATHY; CHF - CHRONIC HEART FAILURE; ECG - ELECTRO-

CARDIOGRAM; САС - SYMPATHIC-ADRENAL SYSTEM; RAAS - RENIN-ANGIOTEN-

SIN-ALDOSTERONE SYSTEM. 

 

 

Введение. Дилатационная кардио-

миопатия (ДКМП) характеризуется про-

грессированием хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) на фоне ремоде-

лирования сердца с изменением формы 

желудочков от эллипсовидной к сфериче-

ской, расширением камер сердца и истон-

чением стенок желудочков. При этом 

сердце не в состоянии удовлетворить по-

требности организма в кислороде при 

нормальном давлении наполнения. При 

снижении насосной функции сердца в ор-

ганизме мобилизуются компенсаторные 

механизмы, что позволяет поддерживать 

сердечный выброс на достаточном 

уровне[1;4]. 

Согласно современной нейрогумо-

ральной модели патогенеза ХСН веду-

щую роль в развитии и прогрессировании 

симптомокомплекса играет хроническая 

гиперактивация нейрогормональных си-

стем в ответ на снижение сердечного вы-

броса. К указанным системам относят 

симпатико-адреналовую (САС) и ренин-

ангиотензин-альдостероновую 

(РААС)системы, а также антидиуретиче-

ский гормон и миокардиальные 

натрийуретические пептиды. Стимуля-

ция данных механизмов в начальный пе-

риод болезни представляет собой ком-

пенсаторную реакцию, направленную на 

повышение общего периферического со-

судистого сопротивления, на поддержа-

ние минутного объёма сердца и нормаль-

ного уровня артериального давления. 

Происходит задержка натрия и воды, в 

результате чего повышается пред-

нагрузка и увеличивается сердечный вы-

брос. К сожалению, данные изменения 

обладают положительными свойствами 

лишь в течение короткого периода вре-

мени. Хроническая их активация неиз-

бежно ведёт к «срыву» адаптации и усу-

гублению ХСН[3;4;5].  

Современная терапия ХСН вклю-

чает в себя разнообразные воздействия на 

звенья патогенеза и основана на двух 

принципах: инотропной стимуляции 

сердца и разгрузке сердечной деятельно-

сти. Именно миокардиальной разгрузке 

способствует применение бета-блокато-

ров, которые не только блокируют актив-

ность катехоламинов, но и модулируют 

многообразные нейрогормональные вза-

имосвязи, что приводит к размыканию 

«порочного круга» и замедлению каскада 

патофизиологических реакций в орга-

низме.     К сожалению, в ветеринарии ши-

рокомасштабных исследований значи-

тельно меньше, чем в медицине, хотя су-

ществует ряд ветеринарных работ, помо-

гающих определить возможность практи-

ческого применения этих препаратов в 

терапии болезней сердца домашних жи-

вотных. В этом ключе, определение вы-

бора разных форм бета-блокаторов в ком-

плексной терапии ХСН представляет 

научный интерес[2;3;4]. 

Цель исследования - изучить гема-

тологические и биохимические показа-

тели крови, ЭКГ признаки кардиомиопа-

тии собак в стадии декомпенсации с раз-

витием хронической сердечной недоста-

точности, а также сравнить эффектив-
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ность лечения с применением В-блокато-

ров «Анаприлин» и «Конкор», оценить 

побочные эффекты при их применении. 

Материал исследования. Исследо-
вание проводили в условиях ветеринар-
ной клиники ИП Набока Л.А. «Амурвет». 
Запись ЭКГ проводили на базе ветери-
нарной клиники ИП Зубкова Т.В. «Вете-
ринарная помощь» г.Благовещенск 
Амурской области. 

Объектами исследования были со-
баки, в возрасте 4-6 лет, страдающие кар-
диомиопатией в стадии декомпенсации, 

состоящие на учёте у кардиолога в вете-
ринарной клинике «Амурвет». Были 
сформированы две группы собак по пять 
голов в каждой: одна группа контрольная 
– собаки, страдающие кардиомиопатией, 
находящиеся на стандартном лечении с 
применением      В-блокатора «Анапри-
лин», одна группа опытная - собаки, стра-
дающие кардиомиопатией, находящиеся 
на стандартном лечении с применением 
В-блокатора «Конкор». Животные под-
бирались по принципу парааналогов. 
Схемы лечения представлены в таблице 
1.  

Таблица 1 

Схема проведения лечения собак с ДКМП 

Группы Схема лечения 

К1 

1. Вазотоп (Рамиприл) 0.25 мг/кг, внутрь, 1р/день. 
2. Ветмедин (Пимобендан) 0.6 мг/кг/день (в два приёма, каждые 12ч.), внутрь. 
3. Верошпирон (спироноланктон) 1 мг/кг, внутрь, 2р/день. 
4. Лазикс (фуросемид) 2 мг/кг, внутрь, 2 р/день. 
5. Анаприлин (пропранолол) 0.1-1.0 мг/кг, внутрь, 3р/день 
6. Диета (с низким содержанием натрия) 

О1 

1.Вазотоп (Рамиприл) 0.25 мг/кг, внутрь, 1р/день. 
2.Ветмедин (Пимобендан) 0.6 мг/кг/день (в два приёма, каждые 12ч.), внутрь. 
3.Верошпирон (спироноланктон) 1 мг/кг, внутрь, 2р/день. 
4.Лазикс (фуросемид) 2 мг/кг, внутрь, 2 р/день. 
5. Конкор (бисопролол) 0.08-0.25мг/кг, внутрь, 2р/сутки 
6.Диета (с низким содержанием натрия) 

 
Для проведениязаписи ЭКГ исполь-

зовался ветеринарный электрокардио-
граф «SchillerCARDIOVITAT-1 VET». На 
полученных электрокардиограммах 
определяли ритм и его нарушения, вы-
считывали длительность и вольтаж зуб-
цов, интервалов. Кровь для гематологи-
ческого и биохимического анализов заби-
рали из подкожной вены предплечья у ис-
следуемых животных. Для проведения 
гематологического анализа крови ис-
пользовался гематологический анализа-
тор «Hemalite 1270», для проведения био-
химического анализа крови использо-
вался биохимический анализатор 
«Landwind LW c200i». Для подсчёта лей-
коцитарной формулы исследовали мазок 
крови, окрашенный по Романовскому-
Гимзе. Оценку эффективности примене-
ния В-блокаторов осуществляли по изме-
нениям электрокардиограммы, гематоло-
гических и биохимических показателей 

крови через 15, 30 и 60 дней после начала 
лечения.  

Результаты исследований. Анали-
зируя гематологические показатели 
крови, представленные в таблице 2, мы 
видим, что при первичном исследовании 
у всех больных собак со стороны изучае-
мых показателей, таких как гемоглобин, 
эритроциты и гематокрит, отмечалась 
тенденция к их понижению, и, напротив, 
со стороны лейкоцитов отмечалась тен-
денция к повышению. Сравнивая показа-
тели собак первой и второй групп с нор-
мой, можно отметить, что в обоих иссле-
дуемых группах наблюдалось снижение 
гемоглобина на 12-12,5%, эритроцитов – 
на 11,5% и гематокрита – 11-12% ниже их 
нормы, повышение лейкоцитов – на 8,6%. 
В лейкограмме имело место повышение 
процентного содержания палочкоядер-
ных нейтрофилов, так в обоих группах 
показатель превышал норму на 23,3%. 
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Через 15 дней от начала проведения лече-
ния в контрольной группе отмечалось 
снижение гемоглобина на 8,2%, эритро-
цитов – на 7,7%, гематокрита – на 8,1% в 
сравнении с нормой. Лейкоциты превы-
шали норму на 3,8%, палочкоядерные 
нейтрофилы – на 3,3%. В опытной группе 
наблюдалось снижение гемоглобина на 
8,7%, эритроцитов – на 5,8%, гематокрита 
– на 4,9% в сравнении с нормой. Лейко-
циты превышали норму на 4,8%, палоч-
коядерные нейтрофилы – на 6,7%. На 30-
й день лечения в контрольной группе по 
отношению к норме гемоглобин был сни-
жен - на 6,7%, эритроциты – на 3,8%, ге-
матокрит – на 7%. Лейкоциты превышали 
норму на 1,9%, процент палочкоядерных 
нейтрофилов превышал норму на 13,3%. 
В опытной группе гемоглобин был ниже 
нормы на 5,4%, эритроциты – на 1,9%, ге-
матокрит – на 3,2%. Процент лейкоцитов 
и палочкоядерных нейтрофилов нахо-
дился на верхних границах нормы. На 60-
й день лечения в контрольной группе от-
мечалось снижение гемоглобина – на 
1,1%, эритроцитов – на 3,8%, гематокрита 
– на 6,5% ниже нормы. Лейкоциты и па-
лочкоядерные нейтрофилы находились в 
пределах физиологической нормы. В 
опытной группе все исследуемые показа-
тели находились в пределах нормы. 

В показателях биохимических ис-
следований крови (табл. 3) были выяв-
лены более значительные изменения у 
больных кардиомиопатией собак. Отме-
чалась тенденция к повышению всех 
«сердечных» показателей, так, АСТ в 
обоих исследуемых группах был выше 
нормы на 14,5 – 15%, ЛДГ – на 20,5%, 
КФК – на 20%, коэффициент де Ритиса – 
на 23% выше нормы, общий белок – на 
5,5% ниже нормы. Остальные показатели 
(билирубин, мочевина и креатинин) нахо-
дились в пределах нормы. На 15 день ис-
следования в контрольной группе АСТ 
превышал норму на 12%, ЛДГ – на 19,2%, 
КФК – на 16,3%, коэффициент де Ритиса 

– на 30,8%. В опытной группе АСТ пре-
вышал норму на 12,4%, ЛДГ – 18,8%, 
КФК – 15%, коэффициент де Ритиса – на 
23,1%.  Общий белок в обеих группах был 
ниже нормы на 5,5%. На 30-й день лече-
ния по отношению к норме в контроль-
ной группе отмечалось повышение АСТ 
на 9,4%, ЛДГ – на 18,9%, КФК – на 14,3%, 
мочевины – на 4,7% выше нормы, общий 
белок – на 11,1% был ниже нормы. В 
опытной группе АСТ превышала норму 
на 6,5%, ЛДГ – на 18,3%, КФК – на 12,6%, 
мочевина – на 2,3%, а также снижение об-
щего белка на 2,3% ниже нормы. Коэф-
фициент де Ритиса в обоих исследуемых 
группах превышал норму на 23,1%. На 
60-й день с начала лечения в контрольной 
группе имело место повышение АСТ на 
9,1%, ЛДГ – на 17,9%, КФК – на 12,5%, 
коэффициент де Ритиса – на 23,1%, моче-
вины – на 5,9%, снижение общего белка 
на 13% по отношению к норме. В опыт-
ной группе отмечалось повышение АСТ – 
на 7,6%, ЛДГ – на 17,2%, КФК – на 9,4%, 
коэффициента де Ритиса – на 15,4%, мо-
чевины – на 4,7% выше нормы, снижение 
белка на 7,4% ниже нормы. 
Результаты исследований ЭКГ признаков 
кардиомиопатии собак до и во время ле-
чения представлены в таблице 4.При пер-
вичных исследованиях у животных обеих 
групп отмечались значимые отклонения 
на ЭКГ. Так, в контрольной группе про-
должительность зубца Р превышает 
норму на 50%, интервал QRS – на 60%, 
амплитуда зубца R – на 10% выше нор-
мальных показателей. Интервал R-R 
ниже нормы на 40%. Такие показатели, 
как амплитуда зубца Р, сегмент S-Т, ин-
тервал Q-Т находились на границе физио-
логической нормы. В опытной группе из-
менения идентичны, так продолжитель-
ность зубца Р превышает норму на 75%, 
интервал QRS – на 80%, амплитуда зубца 
R – на 15%. Имела место депрессия сег-
мента S-Т (≤0.2мВ).  
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Таблица 2 

Гематологические показатели у собак при кардиомиопатии до и во время лечения, М±m, n=5 

Показатели 
Норма (по С.П. Ко-

валёву, 2006) 

До лечения На 15 день На 30 день На 60 день 

К1 О1 К1 О1 К1 О1 К1 О1 

Гемоглобин, г/л 110 – 170 96,8±0,43 96,2±0,86 101,0±2,36 100,4±2,14 102,6±1,07 104,0±0,86 108,8±1,50 110,4±0,64 

Эритроциты, 1012/л 5,2 – 8,4 4,6±0,04 4,6±0,06 4,8±0,11 4,9±0,08 5,0±0,08 5,1±0,06 5,0±0,19 5,4±0,17 

Гематокрит, % 37 – 55 32,8±0,43 32,4±0,64 34,0±0,64 35,2±1,07 34,4±1,07 35,8±0,86 34,6±1,07 38,6±1,29 

Лейкоциты, 109 /л 8,5 – 10,5 11,4±0,13 11,4±0,13 10,9±0,26 11,0±0,06 10,7±0,08 10,5±0,11 10,1±0,08 10,0±0,24 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0 – 1 0,6±0,21 0,6±0,21 0,4±0,21 0,6±0,21 0,6±0,21 0,4±0,21 0,6±0,21 0,2±0,21 

Эозинофилы 3 – 9 5,8±1,07 5,6±1,29 4,8±0,86 6,0±0,86 5,4±0,86 3,8±0,64 4,0±1,29 4,0±1,72 

Миелоциты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Палочкоядерные 1 – 6 7,4±0,21 7,4±0,64 7,2±0,43 6,4±0,64 6,8±0,43 6,0±0,43 5,7±0,64 5,4±0,43 

Сегментоядерные 43 – 71 53,0±0,86 52,2±2,14 54,8±2,79 54,6±3,22 60,0±3,22 60,6±1,29 62,0±3,65 57,0±1,93 

Лимфоциты 21 – 40 30,8±1,50 31,8±1,72 30,2±2,36 32,2±2,14 28,6±3,22 31,4±2,14 29,0±2,79 30,6±2,79 

Моноциты 1 – 5 2,4±0,64 2,4±0,64 3,0±0,43 2,6±0,86 2,6±0,64 3,0±0,86 2,0±0,64 8,6±0,86 
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Таблица 3 

Биохимические показатели у собак при кардиомиопатии до и во время лечения, М±m, n=5 

Показатели 

Норма (по М. 

Филиппову, 

2001) 

До лечения На 15-й день На 30-й день На 60-й день 

К1 О1 К1 О1 К1 О1 К1 О1 

АСТ, U/L 10 – 55 63,2±0,64 63,0±0,86 61,6±0,64 61,8±0,86 60,2±0,86 58,6±0,64 60,0±0,86 59,2±1,07 

АЛТ, U/L 10 – 55 48,8±1,30 39,4±1,29 37,2±1,93 37,2±1,50 37,2±1,72 36,8±0,86 37,6±1,29 38,0±1,93 

ЛДГ,U/L 50 – 495 597,2±1,29 596,6±1,93 590,0±2,57 588,0±1,29 588,6±1,07 585,8±1,29 583,8±1,72 580,2±1,72 

КФК, U/L 37 – 157 188,4±0,64 188,4±1,29 182,6±1,29 180,6±1,50 179,4±1,07 176,8±0,86 176,6±1,29 171,8±1,93 

Коэффициент де 

Ритиса 
1,3 1,6±0,02 1,6±0,04 1,7±0,08 1,6±0,04 1,6±0,28 1,6±0,04 1,6±0,02 1,5±0,11 

Общий белок, мг/л 5,4 - 7,4 5,1±0,13 5,1±0,11 5,1±0,15 5,1±0,06 4,8±0,11 4,9±0,06 4,7±0,13 5,0±0,17 

Общий билирубин 

- прямой 

0 – 0,4 

0,0 – 0,1 

0,16±0,043 

0,02±0,021 

0,16±0,043 

0,02±0,021 

0,12±0,02 

0,02±0,021 

0,18±0,04 

0,04±0,021 

0,12±0,02 

0,02±0,021 

0,08±0,02 

0,04±0,021 

0,18±0,06 

0,04±0,021 

0,18±0,04 

0,02±0,021 

Мочевина, мг/л 3,1 – 8,5 5,6±1,05 6,0±0,73 8,2±0,19 7,9±0,11 8,9±0,11 8,7±0,08 9,0±0,15 8,9±0,28 

Креатинин, г/л 55 – 106 61,8±3,43 65,8±3,43 63,4±1,72 69,4±2,36 71,0±3,00 68,0±3,00 70,6±3,22 74,2±3,65 
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Таблица 4 

ЭКГ признаки кардиомиопатии собак до и во время лечения, М±m, n=5 

Признаки 

Норма (по 

М.Мартину, 

2012) 

До лечения На 15-й день На 30-й день На 60-й день 

К1 О1 К1 О1 К1 О1 К1 О1 

Продолжитель-

ность зубца Р 

≤0.04с (≤0.05с – 

крупные породы) 
0.06±0.006 0.07±0.004 0.07±0.004 0.07±0.002 0.09±0.004 0.08±0.002 0.09±0.006 0.09±0.004 

Амплитуда зубца P ≤0.4мВ 0.4±0.06 0.3±0.02 0.4±0.02 0.3±0.04 0.4±0.04 0.4±0.08 0.5±0.04 0.4±0.06 

Интервал P-R 0.06 - 0.13с 0.07±0.004 0.06±0.002 0.07±0.011 0.08±0.012 0.08±0.015 0.09±0.011 0.09±0.011 0.09±0.006 

Интервал QRS ≤0.05с 0.08±0.006 0.09±0.011 0.08±0.004 0.09±0.008 0.11±0.002 0.09±0.004 0.1±0.01 0.09±0.008 

Амплитуда зубца 

R 

≤2.0мВ (≤2.5 – 

крупные породы) 
2.2±0.08 2.3±0.12 2.2±0.04 2.3±0.06 2.5±0.06 2.4±0.02 2.4±0.13 2.3±0.13 

Сегмент S-T 

Понижение 

≤0.2мВ 

Повышение 

≤0.15мВ 

0.2±0.04 0.23±0.006 0.17±0.006 0.17±0.011 0.21±0.004 0.2±0.08 0.2±0.001 0.2±0.01 

Амплитуда зубца 

Т 

1/4 амплитуды 

зубца R 
0.4±0.08 0.5±0.02 0.5±0.04 0.3±0.06 0.4±0.01 0.3±0.04 0.4±0.04 0.3±0.06 

Интервал Q-T 0.15-0.25с 0.25±0.006 0.23±0.015 0.24±0.008 0.22±0.013 0.26±0.008 0.23±0.11 0.23±0.013 0.22±0.11 

R-R 0.5 – 0.85с 0.3±0.11 0.4±0.06 0.4±0.15 0.6±0.11 0.4±0.06 0.7±0.11 0.4±0.08 0.6±0.04 

СЭО От +400 до +1000 14.0±4.24 16.0±2.14 18.6±2.14 24.2±6.44 20.4±1.29 26.6±1.50 21.0±4.72 29.6±3.65 
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Интервал R-R ниже нормы на 20%. 
У животных обеих групп отмечался сдвиг 
ЭОС (электрическая ось сердца) влево. По 
заключениям ЭКГ: расширение левых по-
лостей сердца (Р-митрале, расширенные 
комплексы QRS), частые желудочковые 
экстрасистолы, ишемия миокарда, откло-
нение ЭОС влево. На 15 день с начала ле-
чения со стороны исследуемых показате-
лей были обнаружены следующие измене-
ния. В группах исследуемых собак было 
отмечено повышение сегмента S-Т, в кон-
трольной группе – на 15%, в опытной 
группе – на 26,1%. Имело место увеличе-
ние интервала R-R, в контрольной группе 
– на 33,3%, в опытной группе– на 50% по 
сравнению с первичным исследованием. 

На 30-й день отмечались более серь-
ёзные отклонения, так, увеличение про-
должительности зубца Р в контрольной 
группе составило 28,6%, в опытной 
группе – 14,3% по сравнению с предыду-
щим исследованием. Также наблюдалось 
увеличение интервала QRS в контрольной 
группе на 37,5%, в то время как в опытной 
группе этот показатель оставался неиз-
менным. Возросла амплитуда зубца R в 
контрольной группе – на 13,6%, в опытной 
группе -на 4,3%. Увеличился интервал Q-
Т, в контрольной группе – на 8,3%, в опыт-
ной группе – на 4,5%. Наблюдалась де-
прессия сегмента S-Т. В опытной группе 
увеличилась продолжительность интер-
вала R-R на 16,7% по сравнению с преды-
дущим исследованием, в то время как в 
контрольной группе этот показатель 
остался неизменным. 

На 60-й день наблюдалось увеличе-
ние продолжительности зубца Р в опыт-
ной группе на 12,5% по сравнению с 
предыдущим исследованием, в то время  
как в контрольной группе этот показатель 
оставался неизменным. Имело место уко-
рочение интервала QRS в контрольной 
группе на 9,1%, снижение амплитуды 
зубца R в контрольной группе на 4%, в 
опытной группе – на 4,2%.  

Вывод. В ходе исследования полу-
ченных гематологических показателей 
крови у всех животных, страдающих кар-

диомиопатией отмечалось развитие и про-
грессирование анемии, а также незначи-
тельный лейкоцитоз с простым гипореге-
неративным сдвигом лейкоцитарной фор-
мулы вправо. При анализе полученных 
данных биохимических показателей 
крови у животных с кардиомиопатией от-
мечалось повышение всех «сердечных» 
показателей: АСТ, ЛДГ, КФК, коэффици-
ента де Ритиса. Применение В-блокаторов 
позволяет разорвать «порочный круг», 
корректировать анемию и замедлять даль-
нейшее разрушение кардиомиоцитов. 
Препарат «Конкор» приводит в норму ге-
матологические показатели крови в тече-
ние 30 дней, в тот момент, как «Анапри-
лин» не корректирует их полностью и к 
60-му дню лечения. Все В-блокаторы 
имеют побочные действия на другие ор-
ганы и системы. В ходе исследований 
было отмечено повышение уровня моче-
вины в крови, снижение общего белка, 
так, применение «Анаприлина» приводит 
к более серьёзным изменениям данных 
показателей, чем применение «Конкора». 

Анализируя полученные данные 
ЭКГ при дилатационной кардиомиопатии 
собак, можно сделать вывод, что примене-
ние В-блокаторов является довольно эф-
фективным вспомогательным методом ле-
чения. При оценке действия В-блокаторов 
был отмечен кардиопротекторный эффект 
Конкора (бисопролол), а также наблюда-
лась хорошая его переносимость у собак, 
больных кардиомиопатией в стадии де-
компенсации, с развившейся хронической 
сердечной недостаточностью, что в свою 
очередь позволяло контролировать гемо-
динамику и, таким образом, улучшать ка-
чество и продолжительность жизни боль-
ных животных. Анаприлин (пропранолол) 
по своему действию уступает Конкору, в 
стадии декомпенсации при длительном 
применении вызывает ухудшение сердеч-
ного выброса и соответственно прогресси-
рование сердечной недостаточности. По 
итогу исследования можно сделать вывод, 
что наиболее положительное влияние по-
казало лечение по стандартной схеме с 
применением бета-блокатора "Конкор". 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
САЛЬМОНЕЛЛ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Амурской области сальмонеллёз у сельскохозяйственных животных и птицы 
регистрируется ежегодно в течение многолетнего периода. При лабораторном под-
тверждении диагноза на сальмонеллёз с 1996 по 2016 г. было выделено 677 образцов 
сальмонелл; обсеменённость материала составила 0,6%. Наибольшее количество по-
ложительных проб было зарегистрировано у птицы (38,1%), крупного рогатого скота 
(33,1%) и свиней (23,2%). Сальмонеллёзную микрофлору также выделяли от кормов 
растительного происхождения. За анализируемый период был типирован 21 вид саль-
монелл. Установлено, что на территории Приамурья доминируют сальмонеллы 
групп D (71,3%) и С (16,9%). Основным возбудителем сальмонеллёза у крупного рога-
того скота является S.dublin (78,1%); у свиней - S.choleraesuis (43,7%); у птиц - S.gal-
linarum - pullorum (49,7%) и S.enteritidis (45,8%). Выделенные культуры сальмонелл про-
явили высокую чувствительность к амикацину (98,2%) и гентамицину (94,8%), цефе-
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пиму (84,3%), цефексиму (96,1%), цефотаксиму (92,2%), имипенему (96,3%), ампицил-
лину (84,1%), амоксициллину (90,6%), амоксициллину/клавулоновой кислоте (94,8%), 
ципрофлоксацину (98,1%) и норфлоксацину (89,2%), левомицетину (65,37%). Менее 
чувствительными сальмонеллы оказались к тетрациклину (43,9%), доксициклину 
(34,1%), неомецину (4,6%) и канамицину (42,0%), линкомицину (15,2%). 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САЛЬМОНЕЛЛЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ, 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ETIOLOGICAL IMPORTANCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SALMONEL-
LAS CIRCULATING AMONG FARM ANIMALS OF THE AMUR REGION 

Farm animals and poultry’s salmonellosis is registered annually for many years. Labor-
atory salmonellosis tests with positive reaction found from year 1996 till 2016 allowed us to 
single out 677 specimens of salmonellas; semination of the material amounted to 0,6%. Maxi-
mal number of positive samples were registered among poultry (38,1%), cattle (23,2%). Salmo-
nellosis microflora was also separated from the feed of plant origin. During the period of anal-
ysis 21 kinds of salmonellas were typified. It was found out that salmonellas groups D (71,3%) 
and C (16,9%) dominated on the territory of Priamurye. The main pathogens of salmonellosis 
are the following: cattle - S.dublin (78.1%); pigs – S.choleraesuis (43.7%); birds - S.gallinarum 
- pullorum (49.7%) and S.enteritidis (45.8%). Isolated cultures of salmonellas showed high 
sensitivity to amikacin (98.2%) and gentamycin (94.8%), cefepime (84.3%), cefixime (96.1%), 
cefotaxime (92.2%), imipenem (96.3%), ampicillin (84.1%), amoxicillin (90.6%), amoxicil-
lin/clavulanic acid (94.8%), ciprofloxacin (98.1%) and norfloxacin (89.2%), chloramphenicol 
(65.37%). Salmonellas proved to be less sensitive to tetracycline (43.9%), doxycycline (34.1%), 
neomicina (4.6%) and kanamycin (42.0%), lincomycin (15.2%). 
 
KEY WORDS: SALMONELLA, FARM ANIMALS, AMUR REGION 

 
Сальмонеллёз – это полиэтиологи-

ческая инфекционная болезнь, вызывае-
мая различными серологическими типами 
бактерий рода Salmonella. Род Salmonella 
включает в себя более 2500 серологиче-
ских вариантов, объединённых в 65 серо-
логических групп  4 . Несмотря на обилие 

обнаруживаемых серологических вариан-
тов, основная масса заболеваний сальмо-
неллёзов связана с небольшим количе-
ством сальмонелл. Многие сальмонеллы 
являются патогенными как для животных, 
так и для человека  5 .  

Спектр сальмонелл, циркулирую-
щих на определённой территории, может 

изменяться  3 . Необходимо проводить 

мониторинговые исследования видового 

состава сальмонелл, приуроченных к кон-
кретной географической зоне, так как они 
определяют не только клиническое прояв-
ление болезни, но и особенности эпизоо-
тического течения инфекции  1 .  

Для проведения эффективных ле-
чебных мероприятий важно располагать 
данными о чувствительности «региональ-
ных» штаммов сальмонелл к антибактери-
альным препаратам  7,6 . 

Нами была поставлена цель – опре-
делить видовой состав сальмонелл, цирку-
лирующих у сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц на территории Амурской 
области за многолетний период, и их чув-
ствительность к антибиотикам. 

mailto:Litvinova-08@mail.ru
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Материалы и методы исследова-
ния. Исследования выполнены на базе ка-
федры ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, эпизоотологии и микробиологии 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ». В 
работе использовали данные отчетности 
Управления ветеринарии и племенного 
животноводства Амурской области, а 
также Центра гигиены и эпидемиологии 
Амурской области.  

Объектом исследования явились 
сальмонеллы, выделенные на территории 
Амурской области из биологического ма-
териала, полученного от сельскохозяй-
ственных животных и птиц, кормов. 
Идентификацию микроорганизмов прово-
дили по общепринятой методике с изуче-
нием морфотинкториальных, культураль-
ных, биохимических и антигенных 
свойств.  

Сальмонеллы (n=164), выделенные 
за последние семь лет, тестировали на чув-
ствительность к 17 антибиотикам, относя-
щихся к группам аминогликозидов (гента-
мицин, неомицин, канамицин, амикацин), 
цефалоспоринов (цефепим, цефексим, це-
фотаксим), полусинтетических пеницил-
линов (ампициллин, амоксициллин, 
амоксициллин/клавуланат), карбапенемов 
(имипенем), хлорамфеникола (левомице-
тин), хинолонов (ципрофлоксацин, 
норфлоксацин), тетрациклинов (докси-
циклин, тетрациклин), линкозамидов 
(линкомицин). Исследования чувстви-
тельности сальмонелл к антибактериаль-
ным препаратам проводили диско-диффу-
зионным методом на среде Мюллера-Хин-
тона с применением стандартных бумаж-
ных дисков с антибиотиками согласно 
МУК Минздрава России 4.2.1890-04 
«Определение чувствительности микро-
организмов к антибактериальным препа-
ратам». При интерпретации результатов 
сальмонеллы относили к категориям 
устойчивых, промежуточных и чувстви-
тельных к антибиотикам микроорганиз-
мов на основании международных крите-
риев CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute). Контроль качества 
чувствительности сальмонелл к антибак-
териальным препаратам проводили с ис-

пользованием лабораторных штаммов со-
ответствующих видов бактерий. Получен-
ные данные обрабатывали методами вари-
ационной статистики. 

Результаты исследования. С 1996 
по 2016 г. в Амурской области было ис-
следовано 99362 пробы биологического 
материала, из которых 677 образцов 
(0,6%) оказались инфицированы сальмо-
неллами. Установлено, что в Приамурье 
циркулирует 21 вид сальмонелл. Выде-
ленные культуры сальмонелл были отне-
сены к 8 серологическим группам (В, C, D, 
Е, Н, I, N, Z). Данные микробиологиче-
ского анализа определили, что на террито-
рии Приамурья доминируют сальмонеллы 
групп D (S.dublin, S.hamburg, S.bergedorf, 
S.gallinarum-pullorum, S.enteritidis) – 
71,3% и С (S.choleraesuis, S.newport, 
S.typhisuis, S.virginia, S.reubeuss) – 16,9%.  

Сальмонелл выделяли из биологиче-
ского материала, поступившего от павших 
и вынужденно убитых сельскохозяйствен-
ных животных, птиц, из абортированных 
плодов, фекалий животных. Наибольшее 
количество положительных проб было за-
регистрировано у птицы (38,1%), круп-
ного рогатого скота (33,1%) и свиней 
(23,2%). Сальмонеллёзную микрофлору 
также изолировали от кормов раститель-
ного происхождения (шрот соевый, ком-
бикорм, овёс); в отдельные годы - из яиц. 
Биологический материал в 65,3% посту-
пал из районов, приуроченных к южной 
природно-хозяйственной зоне Амурской 
области (Благовещенский, Тамбовский, 
Ивановский, Белогорский, Серышевский 
районы). 

 Выделение культур сальмонелл с 
1996 по 2016 г. варьировало, что указы-
вает на волнообразный характер течения 
сальмонеллёза и стационарность инфек-
ции. Отмечена динамика устойчивого 
снижения количественного показателя 
изоляции сальмонелл. Необходимо отме-
тить, что с 1990 по 2016 г. отмечено 
уменьшение количества отправляемого на 
исследования биологического материала. 
При этом снизился и процент положитель-
ных проб. За анализируемый период уро-
вень выделяемых сальмонелл снизился на 
31,0% (рис. 1). 
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Из патологического материала, по-
ступившего от крупного рогатого скота, 
было изолировано 224 культуры сальмо-
нелл. Наибольший удельный вес среди 
выделенных сальмонелл имел вид S.dublin 
(78,1%); S.enteritidis (11,6%); 
S.typhimurium (8,6%). Видовой спектр 
сальмонелл у крупного рогатого скота с 
1996 по 2016 г. оставался стабильным, при 

этом во все годы сохранялся приоритет се-
ротипа S.dublin.  

Количественные показатели инфи-
цированности материала сальмонеллами 
со временем изменялись. Так, в 1996-1998 
гг. было типирована 51 культура бактерий 
вида S.dublin (21,1%) с последующим сни-
жением показателя  до  12 культур (6,8%) 
в 2005-2007 гг.; в 2014-2016 гг. изолиро-
вано 17 культур (9,7%). 

 

Рис. 1. Многолетняя динамика типирования сальмонелл в Амурской области 

 

С 1996 по 2016 гг. отмечено увели-
чение положительных находок 
S.enteritidis с 5 (19,2%) до 11 образцов 
(42,3%). За анализируемый период коли-
чество S.typhimurium изменялось незначи-
тельно – от 2 до 4 культур. При бактерио-
логическом исследовании в 76,0% случаев 
возбудителя выделяли из патологического 
материала, отобранного от телят в воз-
расте от 1 до 30 дней. Максимальное ко-
личество положительных находок отме-
чено в весенний период (58,4%). Воз-
можно, это связано с массовыми отёлами 
в весенний период и получением молод-
няка с низкой естественной резистентно-
стью. 

От свиней из 156 культур сальмо-
нелл чаще выделяли S.choleraesuis 
(43,7%), S.typhisuis (21,2%), S.typhimurium 
(18,0%) и S.enteritidis (13,5%). Обращает 

внимание факт расширения спектра воз-
будителей сальмонеллёза свиней в 2008-
2011 гг. за счет S.oldenburg, S.bergedorf, 
S.godesberg. Данные возбудители ранее не 
выделяли, в связи с чем они были при-
знаны завозными. За исследуемый период 
установлены различия в количественных  
показателях  выделяемых  видов сальмо-
нелл.  В  

1996-1998 гг. идентифицировано 29 
изолятов S.choleraesuis (42,6%) с последу-
ющим снижением до 1 культуры в 2005-
2007 гг. (1,4%);  в  

2014-2016 гг. было выделено 2 куль-
туры (2,9%). Уровень S.typhisuis снизился 
с 7 культур (21,2%) в 1996-1998 гг. до 1 
культуры в 2011-2013 гг.; в 2014-2016 гг. 
сальмонеллы данного серологического ва-
рианта не типировали. Культуры 
S.enteritidis изолировали в 1996-1998 гг. – 
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13 культур (61,9%), 1999-2001 гг. – 7 куль-
тур (33,3%) и 2005-2007 гг. – 1 культура 
(4,8%). Сальмонелл выделяли в основном 
из патологического материала от поросят, 
павших в возрасте до 4-х месячного воз-
раста (59,3%). От животных старше 6-и 
месячного возраста сальмонеллы типиро-
вали в 9,4% случаев.  

Типовой состав сальмонелл, изоли-
рованных от сельскохозяйственной птицы 
за 2010-2016 гг., был представлен 
S.gallinarum - pullorum (49,7%), 
S.enteritidis (45,8%), S.newport (3,4%), 
S.gege (0,7%). В 1996-1998 гг. количество 
бактерий вида S.gallinarum – pullorum со-
ставило 46 культур (38,0%) со снижением 
до 23 культур (19,0%) в 1999-2001 гг.; в 
период с 2002 по 2007 г. данного возбуди-
теля не выделяли; в 2008-2010 гг. было вы-
делено 13 культур (9,9%);  в  

2014-2016 гг. – 2 культуры (1,5%). 
Сальмонелл вида S.newport выявляли в 
2008-2010 и 2014-2016 гг. в количестве 7 
(77,7%) и 2 (22,2%) культур соответ-
ственно. В возрастном аспекте в 62,8% 
случаев сальмонелл выделяли от павших 
цыплят в возрасте до 3 недель; 12,6% при-
ходилось на цыплят с 20-дневного до ме-
сячного возраста; 13,0% – на молодняк до 
3-х месячного возраста. Сальмонеллёзную 
инфекцию у птиц регистрировали кругло-
годично, без выраженного сезонного 
подъёма.  

Основные штаммы сальмонелл, вы-
деленные в Амурской области, распро-
странены и в Российской Федерации. В 
этиологической структуре сальмонелле-
зов животных в Российской Федерации 
ведущая роль принадлежит S.enteritidis 
(35,9%), S.typhimurium (13,7%), S.dublin 
(11,2%), S.choleraesuis (10,1%), 
S.gallinarum - pullorum (8,0%)  2 . 

Сальмонеллёзную микрофлору вы-
деляли от кормов растительного проис-
хождения. Важно отметить, что при бакте-
риологическом исследовании кормов за 
период часто изолировали не характерные 
для области сероварианты сальмонелл. 
Обсеменённость кормов S.monscaui соста-
вила 27,6%; S.enteritidis - 24,2%; S.chol-
eraesuis – 6,9%; S.merseyside – 6,9%; 
S.gnesta, S.saboya, S.reubeuss и S.hamburg - 

по 3,4% для каждого вида соответственно. 
Ряд возбудителей (S.monscaui, 
S.merseyside, S.gnesta, S.saboya, 
S.reubeuss, S.hamburg) были отнесены к 
завозной популяции сальмонелл. В 20,8% 
случаев выделяли сальмонеллы без опре-
деления серотиповой принадлежности. 
Обсеменённость кормов растительного 
происхождения сальмонеллами указывает 
на возможность их участия в возникнове-
нии и распространении данного заболева-
ния среди животных и птиц.  

По данным Центра гигиены и эпиде-
миологии Амурской области за последние 
годы от больных сальмонеллёзом людей 
чаще всего выделяли S.enteritidis (98,0%). 
Из биологического материала в единич-
ных случаях типировали S.arizonae и 
S.choleraesuis. В 1981-1985 гг. на S.enter-
itidis приходилось лишь 0,4%. Основное 
значение в распространении сальмонел-
лёза среди населения Амурской области 
имеет пищевой путь передачи инфекции 
(в 97,4% случаев), связанный с употребле-
нием продукции животного происхожде-
ния. 

В результате проведённых исследо-
ваний отмечено совпадение инфициро-
ванности S.enteritidis у крупного рогатого 
скота, свиней, птицы и человека; 
S.typhimurium – у крупного рогатого скота 
и свиней; S.choleraesuis – у свиней и чело-
века. Это указывает на то, что сальмонел-
лёзные заболевания животных, птиц и че-
ловека имеют эпизоотическую связь.  

Показатели чувствительности реги-
ональных штаммов сальмонелл, выделен-
ных за последние семь лет (n=164), к анти-
биотикам представлены в таблице 1. Вы-
сокую чувствительность культуры обна-
ружили к препаратам группы аминоглико-
зидов – амикацину (98,2%) и гентамицину 
(94,8%); цефалоспаринам – цефепиму 
(84,3%), цефексиму (96,1%), цефотаксиму 
(92,2%); карбапенемам - имипенему 
(96,3%). Также высокая чувствительность 
отмечена к препаратам группы полусинте-
тических пенициллинов – ампициллину 
(84,1%), амоксициллину (90,6%), амокси-
циллин/клавулоновая кислота (94,8%); хи-
ноланам – ципрофлоксацину (98,1%) и 
норфлоксацину (89,2%), хлорамфенико-
лам – левомицетину (65,3%).  
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 Таблица 1  
Сводные данные чувствительности изолированных  сальмонелл  

к антибактериальным препаратам, M±m 

Антибактериаль-
ный препарат 

Чувствительные Умеренно-резистентные Резистентные 

Кол-во культур, 
M±m 

% 
Кол-во культур, 

M±m 
% 

Кол-во культур, 
M±m 

% 

Амикацин 161,0±1,2 98,2* 2,9±0,4 1,8** - - 

Ампициллин 138,0±2,6 84,1** 15,4±4,1 9,4** 10,4±1,5 6,3* 

Амоксициллин 148,5±1,3 90,6* 12,2±2,0 7,4* 3,1±4,2 1,9** 

Амоксициллин/ 
клавуланат 

155,4±3,5 94,7* 6,4±2,9 3,9** 2,0±1,3 1,2* 

Гентамицин 155,4±2,2 94,8** 5,2±0,7 3,2* 3,2±1,1 1,9* 

Доксициклин 55,9±6,2 34,1* 45,9±10,0 28,0* 62,0±0,2 37,8** 

Имипенем 158,0±4,4 96,3** 5,9±2,1 3,6* - - 

Неомицин 7,6±1,3 4,6* 14,1±0,6 8,6* 142,1±7,0 86,8** 

Канамицин 68,9±9,2 42,0** 60,3±7,1 36,7** 34,7±0,4 21,1*** 

Левомицетин 107,2±0,1 65,3* 23,4±1,9 14,2** 33,3±2,7 20,3* 

Линкомицин 25,7±2,2 15,7** 64,0±5,2 39,0* 74,1±0,8 45,2*** 

Норфлоксацин 146,3±5,0 89,2* 17,6±1,1 10,7* - - 

Тетрациклин 72,0±3,4 43,9** 50,8±0,1 31,0** 41,0±0,2 25,0* 

Цефепим 138,3±0,0 84,3* 25,6±12,3 15,6* - - 

Цефотаксим 151,3±3,1 92,2* 11,2±1,7 6,8** 1,4±2,0 0,8*** 

Цефексим 157,6±5,1 96,1** 6,3±4,3 3,8** - - 

Ципрофлоксацин 160,9±3,4 98,1** 3,0±2,0 1,8*** - - 

Примечание: * р < 0,05; ** р< 0,01; *** р< 0,001 – показатели достоверности в сравнении с референтными 
штаммами 

 
Меньшая чувствительность сальмо-

нелл отмечена к препаратам тетрацикли-
нового ряда – тетрациклину (43,9%), док-
сициклину (34,1%), аминогликазидам – 
неомецину (4,6%) и канамицину (42,0%), 
линкозамидам – линкомицину (15,2%). 

До 1985 года при паратифе данные 
препараты обладали высокой терапевти-
ческой эффективностью. Вероятно, сни-
жение чувствительности сальмонелл к 
данным антибиотикам связано с длитель-
ным их использованием в хозяйствах 
Амурской области и формированием ле-
карственной устойчивости к противомик-
робным препаратам.  

Заключение. В Амурской области 
основным возбудителем сальмонеллёза у 
крупного рогатого скота является S.dublin 
(78,1%); у свиней - S.choleraesuis (43,7%); 
у птиц - S.gallinarum - pullorum (49,7%) и 
S.enteritidis (45,8%). В Амурской области 
появились новые серовары сальмонелл 
(S.monscaui, S.reubeuss, S.hamburg, 
S.merseyside, S.oldenburg, S.bergedorf, 

S.godesberg, S.gege и другие), хотя их зна-
чимость в эпизоотическом процессе саль-
монеллёза у сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц была невелика. По нашему 
мнению, появление новых типов сальмо-
нелл на территории Амурской области 
связано с межконтинентальными и межре-
гиональными перевозками животных, сы-
рья, кормов для животных.  

При назначении адекватной этио-

тропной терапии больным сальмонеллё-

зам животным необходимо учитывать по-

казатель антибиотикорезистентности. Вы-

сокую чувствительность сальмонеллы об-

наружили к амикацину (98,2%) и гентами-

цину (94,8%); цефепиму (84,3%), цефек-

симу (96,1%), цефотаксиму (92,2%), ими-

пенему (96,3%), ампициллину (84,1%), 

амоксициллину (90,6%), амоксицил-

лину/клавулоновой кислоте (94,8%); ци-

профлоксацину (98,1%) и норфлоксацину 

(89,2%), левомицетину (65,3%). Менее 

чувствительными сальмонеллы оказались 

к тетрациклину (43,9%), доксициклину 
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(34,1%), неомецину (4,6%) и канамицину 

(42,0%), линкомицину (15,2%). 

С целью профилактики сальмонел-

лёза необходимо усилить контроль ввози-

мых на территорию Российской Федера-

ции животных, сырья и продукции живот-

ного и растительного происхождения.  
Производителям кормовой продук-

ции необходимо использовать техноло-
гии, исключающие попадание бактерии 

Salmonella в корма для животных. На по-
стоянной основе важно вести обмен ин-
формацией между ветеринарной службой 
и органами здравоохранения по вопросам 
использования противомикробных препа-
ратов, выделения штаммов сальмонелл в 
целях обеспечения рационального лече-
ния людей и животных. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА КУР В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИХ КОРМЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

Одной из важнейших проблем птицеводства на настоящий момент остаются 
вопросы, связанные с обеспечением полноценного кормления, где особое внимание уде-
ляется применению биологически активных и минеральных веществ. Амурская об-
ласть относится к крайне неблагоприятным биогеохимическим зонам с большим де-
фицитом в агросфере всех эссенциальных микроэлементов. Оптимальным было бы 
решение проблемы микроминерального питания за счет балансирующих кормовых 
добавок, рецепты которых разработаны с учетом местных биогеохимических усло-
вий. Амурская область имеет свои специфические особенности, которые обусловлены 
природно-климатическими условиями, оказывающими непосредственное влияние на 
характер развития и продуктивные возможности местной кормовой базы. Биогеохи-
мические провинции региона в разной степени бедны всеми нормируемыми микроэле-
ментами, но наибольший их дефицит наблюдается по селену, йоду, кобальту и хрому. 
Дефицит микроэлементов в кормах приводит к снижению продуктивности и возник-
новению ряда эндемических заболеваний у животных и птицы (эндемический зоб, бе-
ломышечная болезнь, анемия и др.). Для получения экологически чистой продукции 
необходимо использовать натуральные добавки, которые влияют на организм птицы 
на системном уровне. Например, альтернативой кормовым антибиотикам являются 
пробиотики, ферментные препараты, подкислители корма и другие. Так, пробиотик 
Био Плюс 2 Б содержит в своем составе лактозу и комплекс лиофилизированных спо-
рообразующих бактерий Bacillus subtilis,и Bacillus licheniformis, в соотношении 1:1 в 
концентрации 3,2 х 109 спор/г, культивированных из почвы и сои. Исследования про-
водили с целью изучения влияния скармливания особо дефицитных в биосфере Амур-
ской области микроэлементов отдельно и совместно с пробиотиком на рост, перева-
римость и усвоение питательных веществ молодняка кур. Экспериментальные ис-
следования проводили па молодняке кур кросса Хайсекс - Белый в условиях ООО «Крас-
ная звезда» Новоивановской птицефабрики Свободненского района Амурской обла-
сти. В исследованиях изучали две кормовые добавки с использованием микроэлементы 
J, Со, Se u Cr в органической форме отдельно и в сочетании с пробиотиком Био Плюс 
2Б. Введение в состав комбикорма для молодняка кур микроэлементов в органической 
форме отдельно способствовало увеличению среднесуточного прироста по сравнению 
с контролем в среднем на 4,7%, а в сочетании с пробиотиком Био Плюс 2Б – на 9,0%. 
Кроме этого, использование J, Со, Se и Сг в органической форме совместно с пробио-
тиком Био Плюс 2 Б в кормлении молодняка кур положительно повлияло на перева-
римость протеина на 7,9%, жира – на 6,7%. При изучении баланса азота и его исполь-
зования молодняком кур лучшие показатели были получены также во второй опыт-
ной группе. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМА, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ПРОБИОТИК, РОСТ, РАЗВИ-
ТИЕ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. 
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE PULLETS DEPENDING  
ON USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THEIR FEEDING  

One of the most important problems of poultry farming at the moment are issues related 
to the provision of a full-fledged feeding, where special attention is paid to the use of biologi-
cally active and mineral substances. The Amur region belongs to the extremely unfavorable 
biogeochemical zones with a large deficit in the agrosphere of all essential trace elements. It 
would be optimal to solve the problem of micromineral nutrition by balancing feed additives, 
the recipes of which are designed taking into account local biogeochemical conditions. The 
Amur region has its own specific features, which due to natural and climatic conditions directly 
affect the nature of development and the productive capacity of the local fodder base. The bio-
geochemical provinces of the Region are to different extent poor in all normalized microele-
ments. However their greatest deficiency is in selenium, iodine, cobalt and chromium. Defi-
ciency of microelements in feed leads to a decrease in productivity and the emergence of a 
number of endemic animals and poultry’s diseases (endemic goiter, white muscle disease, ane-
mia, etc.). In order to obtain environmentally friendly products it is necessary to use natural 
additives that affect the poultry organism at the system level. For example, probiotics, enzyme 
preparations, feed acidifiers and others are an alternative to fodder antibiotics. Thus, the Bio-
Plus 2B probiotic contains lactose and a complex of lyophilized spore-forming bacteria Bacil-
lus subtilis, and Bacillus licheniformis, in a ratio of 1: 1 at a concentration of 3.2 x 109 spores 
/ g cultivated from soil and soy. The research was carried out with the purpose of study the 
effect of feeding pullets with microelements, especially deficient in the biosphere of the Amur 
region, separately and together with probiotics upon the pullets’ growth, digestibility and as-
similation of nutrients. Experimental studies were carried out with the pullets of Hayeks-White 
cross under the conditions of Krasnaya Zvezda Co., Ltd of the Novoivanovskaya Poultry Farm 
in the Svobodnenskiy District, Amur Region. The researches were carried out into two feed 
additives using J, Co, SeuCr microelements in an organic form separately and in combination 
with probiotic Bio Plus 2B. The introduction of microelements into mixed fodders for pullets 
in organic form separately promoted increase in the average daily weight gain by 4.7% on 
average in comparison with the control and in combination with probiotic Bio Plus 2B - by 
9.0%. In addition the use of J, Co, Se and Cr in organic form together with the probiotic Bio 
Plus 2 B in the pullets’ diet has positively affected the protein digestibility by 7.9%, fat - by 
6.7%. When studying the nitrogen balance and its use by the pullets, the best results were also 
obtained in the second experimental group. 
 

KEYWORDS: FOOD, MICROELEMENTS, PROBIOTICS, GROWTH, DEVELOPMENT, 
METABOLISM 
 

Введение  
Амурская область имеет свои специ-

фические особенности, которые обуслов-
лены природно-климатическими услови-
ями, оказывающие непосредственное вли-
яние на характер развития и продуктив-
ные возможности местной кормовой базы. 
Биогеохимические провинции региона в 

разной степени бедны всеми нормируе-
мыми микроэлементами, но наибольший 
их дефицит наблюдается по селену, йоду, 
кобальту и хрому. Многолетние исследо-
вания показали, что в организме птицы 
нет ни одного физиологического про-
цесса, в котором бы не принимали участие 
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микроэлементы. В составе сложных орга-
нических соединений они выполняют 
ферментативную, витаминную или гормо-
нальную функцию. 

Дефицит микроэлементов в кормах 
приводит к снижению продуктивности и 
возникновению ряда эндемических забо-
леваний у животных и птицы (эндемиче-
ский зоб, беломышечная болезнь, анемия 
и др.). Для получения экологически чи-
стой продукции необходимо использовать 
натуральные добавки, которые влияют на 
организм птицы на системном уровне. 
Например, альтернативой кормовым ан-
тибиотикам являются пробиотики, фер-
ментные препараты, подкислители корма 
и др.[1, 3, 4]. Так, пробитик Био Плюс 2Б 
содержит в своем составе лактозу и ком-
плекс лиофилизированных спорообразу-
ющих бактерий Bacillussubtilis, и Bacillus 
licheniformis, в соотношении 1:1 в концен-
трации 3,2 х 109 спор/г, культивирован-
ных из почвы и сои [2]. 

Целью наших исследований явля-
лось научно - практическое обоснование 
использования особо дефицитных для 
условий Амурской области микроэлемен-
тов йода, селена, кобальта и хрома в орга-
нической форме отдельно и в сочетании с 
пробиотиком Био Плюс 2Б в кормлении 
молодняка кур. 

Результаты и обсуждение исследо-
ваний 

При проведении научно-хозяйствен-
ного опыта на молодняке кур изучали пе-
реваримость, усвоение питательных ве-
ществ и морфобиохимические показатели 
крови. В составе научно-хозяйственного 
опыта был проведен балансовый (физио-
логический) опыт (табл. 1).  

Для проведения научного опыта 
было сформировано три группы цыплят в 
недельном возрасте. Первой опытной 
группе дополнительно в состав стандарт-
ного комбикорма марки ПК-2 включали 
микроэлементы J, Co, Se и Cr в органиче-
ской форме отдельно, а второй – в сочета-
нии с пробиотиком Био Плюс 2Б (табл. 2).  

Результаты опыта показали, что при-
рост живой массы молодняка кур из опыт-
ных групп был выше по сравнению с кон-
трольной группой, однако наиболее высо-
ким он был во второй опытной группе. 
Так, среднесуточный прирост живой 
массы молодняка кур в возрасте от одной 
до семи недель из первой опытной 
группы, получавшей микроэлементы в ор-
ганической форме по рецепту №1, был 
выше контрольной на 4,7%, а из второй, 
получавшей микроэлементы в органиче-
ской форме с пробиотиком Био Плюс 2Б 
по рецепту №2, – на 7,1% (табл.3). 

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа n Условия кормления 
Контрольная 50 Стандартный комбикорм марки ПК (СК) 
I-опытная 50 СК + экспериментальный премикс, рецепт №1 
II-опытная  50 СК + экспериментальный премикс, рецепт №2 

Таблица 2  
Рецепты минеральных кормовых добавок на 100 кг наполнителя 

Показатели 
Номера рецептов 

1 2 
Селенсодержащий соевый белок, кг 3 3 
Йодсодержащий соевый белок, кг 1 1 
Аспарагинаты Co, Cr, г 520 520 
Пробиотик Био Плюс 2Б, г - 40 

Таблица 3 
Изменение живой массы молодняка кур в первом возрастном периоде (от 1 до 7 недели), (М±m) 

Группы n 
Живая масса в 
начале опыта, 

г 

Живая масса в 
конце пери-

ода, г 

Абсолют-ный 
прирост, г 

Среднесу-точ-
ный прирост, 

г 

В% к кон-
трольной 

группе 
Контрольная 50 57,9±1,47 412,5±1,40 354,6 8,4 100 

I-опытная 50 58,0±2,01* 426,4±1,50*** 368,4 8,8 104,7 
II-опытная 50 57,6±1,96* 436,6±1,3*** 379,6 9,0 107,1 

*Р˂0,05, ***Р<0,001 
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Среднесуточный прирост молод-
няка кур в возрасте от семи до двенадцати 
недель был выше в опытных группах по 

сравнению с контролем: из первой опыт-
ной группы на 2,8%, второй группы – на 
10,3% (табл. 4).  

Таблица 4  
Изменение живой массы молодняка кур во втором возрастном периоде (от 7 до 12 недели), (М±m) 

Группы n 
Живая масса в 
начале пери-

ода, г 

Живая масса в 
конце пери-

ода, г 

Абсолют-ный 
прирост, г 

Среднесу-точ-
ный прирост, 

г 

В% к кон-
троль-ной 

группе 
Контрольная 50 412,5±1,40 786,5±1,30 374,0 10,6 100 

I-опытная 50 426,4±1,50*** 809,6±1,38*** 383,2 10,9 102,8 
II-опытная 50 432,6±1,3*** 840,7±1,40*** 408,1 11,7 110,3 

***Р<0,001 

 
Среднесуточный прирост живой 

массы молодняка кур в возрасте от двена-
дцати до шестнадцати недель из первой 
опытной группы, получавшей обогащен-
ный микроэлементами в органической 

форме, был выше контрольной на 6,7%, а 
из второй, получавшей обогащенный мик-
роэлементами в органической форме с 
пробиотиком Био Плюс 2Б – на 9,6% 
(табл.5). 

Таблица 5  
Изменение живой массы молодняка кур в третьем возрастном периоде (от 12 до 16 недели), (М±m) 

Группы n 
Живая масса в 
начале пери-

ода, г 

Живая масса в 
конце опыта, г 

Абсолютный 
прирост, г 

Среднесу-точ-
ный прирост, 

г 

В% к кон-
троль-ной 

группе 
Контрольная 50 786,5±1,30 1058,80±2,03 272,30 9.7 100 

I-опытная 50 809,6±1,38 1099,51±1,95* 289,91 10,35 106,7 
II-опытная 50 840,7±1,40 1138,42±2,16* 297,72 10,63 109,6 

*Р<0,05 

 
Включение премикса с микроэле-

ментами в органической форме и пробио-
тиком Био Плюс 2Б в состав комбикормов 

молодняка кур положительно повлияло на 
усвоение азота, переваримость протеина и 
жира. 

Таблица 6  

Переваримость и усвоение питательных веществ молодняком кур 

Показатели 
Группы 

контрольная I-опытная II-опытная 

Переваримость питательных веществ,% 

Сырой протеин 67,2±0,98 70,6±1,90* 74,3±1,84* 

Сырой жир 63,3±1,14 66,4±1,77* 71,4±2,14* 

Сырая клетчатка 10,4±0,33 10,6±0,41 10,8±0,37 

БЭВ 71,6±1,42 75,4±1,36 78,3±1,45 

Усвоение и баланс азота 

Принято с кормом, г 1,72±0,021 1,71±0,018 1,71±0,023 

Выделено с кормом, г 0,55±0,012 0,47±0,013* 0,43±0,011* 

Усвоено от принятого, г 1,15±0,013 1,23±0,015* 1,26±0,013* 

Коэффициент усвоения,% 68,1 72,2 74,2 

*Р<0,05 

 
В результате физиологического 

опыта установлено, что молодняк кур из 
второй опытной группы лучше усваивал 
все органические вещества, кроме сырой 
клетчатки. При изучении баланса азота и 
его использования молодняком кур луч-
шие данные были получены также во вто-
рой опытной группе. 

Несмотря на то, что все показатели 
крови находились в пределах физиологи-
ческой нормы во всех группах, лучшие ре-
зультаты были во второй группе, которой 
скармливали в составе комбикормов J, Co, 
Se и Cr в органической форме совместно с 
пробиотиком (табл.7). 
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Таблица 7  
Морфологический и биохимический состав крови молодняка кур, (М±m) 

Показатель 

Группа 

контрольная 
Опытные 

I II 

Гемоглобин, г/л 79,2±1,12 82,6±0,95 85,0±1,25* 
Лейкоциты, 109/л 22,7±0,24 22,0±0,28 22,9±0,31 
Эритроциты, 1012/л 2,90±0,06 3,2±0,05* 3,5±0,08** 

Общий белок, г/л 44,0±0,38 45,0±0,60 47,0±0,65* 
Каротин, мкмоль/л 1,24±0,02 1,26±0,05 1,28±0,05 

Кальций, ммоль/л 4,03±0,12 4,39±0,09* 4,42±0,10* 
Фосфор, ммоль/л 1,40±0,05 1,65±0,04** 1,68±0,06** 

*Р<0,05; **Р<0,01 

 
Заключение. Таким образом, уста-

новлено, что наиболее эффективная 
форма использования особо дефицитных 

в кормах Амурской области микроэле-
ментов – в органической форме сов-
местно с пробиотиком Био Плюс 2Б. 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOSL.) 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бурый медведь в Амурской области относится к одному из самых распростра-
нённых видов диких животных и обитает в зоне хвойных и смешанных хвойно-
широколиственных лесов. Однако, в последние 5-6 лет ареал его значительно рас-
ширился и вид часто встречается в несвойственных местах обитания и значи-
тельно чаще стал заходить в населённые пункты. Одним из основных лимитиру-
ющих факторов для медведя является среда обитания и прежде всего - защитные 



06.02.00 – Ветеринария и зоотехния Научное обеспечение АПК 

 

130  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

условия. 25678,4 млн. га территории Амурской области обладают пригодными за-
щитными условиями для бурого медведя, что составляет 69,5% от территории 
всех угодий. Исследования проводились группой российский и японских учёных на 
территории области в течение 7 лет. В работе дана краткая характеристика фи-
зико-географического расположения Амурской области, климатических условий с 
привязкой к объекту исследований. Нами представлено распределение защитных 
элементов среды обитания в зависимости от качества угодий, дана характери-
стика факторов, влияющих на изменение качества защитных условий среды оби-
тания. Работа является продолжением совместного российско-японского проекта 
изучения бурых медведей на Дальнем Востоке России и острове Хоккайдо (Япония). 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЫЙ МЕДВЕДЬ, ЗАЩИТНЫЕ 
УСЛОВИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, МЕСТА ОБИТАНИЯ, СРЕДА ОБИТАНИЯ, АРЕАЛ, 
ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 
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HABITAT THE BROWN BEAR (URSUS ARCTOSL.) IN THE AMUR REGION 

Brown Bear in the Amur Region is related to one of the most widespread wild animals 
and inhabits the zone of coniferous forests and mixed coniferous-broad-leaved forests. How-
ever for the recent 5-6 years its areal has widened greatly and this species is often to be found 
in the parts unusual to its habitat. The bear began to frequent settlements. One of the most 
limiting factors for bear is the habitat and first of all – protective conditions. 25678,4 million 
ha of the territory of the Amur Region have suitable protective conditions for brown bear that 
is 69,6% of all forest territory. The investigations were carried out by the group of the Russian 
and Japanese scientists on the territory of the Region during 7 years. The article summarizes 
features of physiographic position of the Amur Region and climatic conditions connected with 
the test subject. We have presented the allocation of the protective elements of the habitat de-
pending on the quality of the forests. We have given characteristics of the factors that influence 
the changes of quality of the protective conditions of the habitat. This work is the continuation 
of the Russian-Japan joint project designed to study brown bears in the Far East of Russia and 
on the Hokkaido (Japan).  
 
KEYWORDS: AMUR REGION, BROWN BEAR, PROTECTIVE CONDITIONS, ANIMAL 
NUMBERS, HABITATS, HABITAT, AREAL, ELEMENTS OF HABITAT.  

 
Обзор литературы. При написании 

данной статьи были использованы науч-
ная, учебно-методическая и техническая 
литература российских и японских иссле-
дователей на русском, английском и 
японском языках, занимавшихся изуче-
нием бурых медведей на российском 
Дальнем Востоке и на острове Хоккайдо 
(Япония). В качестве основных источни-

ков использовались материалы охоту-
стройства и лесотаксационное описание 
Амурской области. На основе работ А.В. 
Егорова, И.В. Серёдкина, Д. Пачков-
ского, В.П. Шатунова, Г.Р. Райгородец-
кого, Б.П. Завацкого, Yoshikazu Sato, 
Ayumi Kato, Moemi Tsukano, Satoru 
Shibata, Shingo Suzuki, Yuki Ishibashi 
определены план, материалы и методы 
исследований. Подробно рассмотрена 
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статья А.В. Егорова «Построение гис-мо-
дели местообитаний бурого медведя для 
Кроноцкого биосферного заповедника». 

Характеристика места проведе-
ния исследований. Амурская область 
располагается на юго-востоке Россий-
ской Федерации в умеренном географи-
ческом поясе между 49° и 57° северной 
широты, входит в состав Дальневосточ-
ного федерального округа. Площадь об-
ласти составляет 36,19 млн.га. Климат - 
континентальный с муссонными чер-
тами. Преобладает западный перенос воз-
душных масс, развита циклоническая де-
ятельность. Континентальность климата 
выражается большими годовыми (45°-
50°) и суточными (до 20°) амплитудами 
температур воздуха. [1]   

Средняя годовая температура воз-
духа в июне от +17° на севере до +21° на 
юге. Абсолютный максимум +42° (с. Кон-
стантиновка). Безморозный период со 
средними температурами воздуха выше 
10° - от 86 дней на севере до 134 дней на 
юге. Средняя температура воздуха в ян-
варе от -26° до -32° на севере. Абсолют-
ный минимум - 58° (в бассейне р. 
Нюкжа). Годовое количество осадков со-
ставляет от 430 мм на западе до 800 мм на 
востоке. Основное количество осадков 
выпадает в виде дождя в теплый период 
времени. Мощность снежного покрова 
зимой колеблется от 17 см на юге до 42 
см на севере. В южной части зимой обра-
зуются мерзлоты до 2,5-3 м. [1] 

В Амурской области преобладает 
горный рельеф, развитый преимуще-
ственно в северной, центральной и во-

сточной частях, он составляет 60% терри-
тории. Средние высоты горных систем 
составляют 1200 м, максимальная высота 
2312 м. Равнинные участки занимают 
40%. По территории области протекает 
2628 рек длиной более 10 км. Крупней-
шие реки длиной более 500 км.[1] 

Область относится к многолесным 
территориям. Большая часть земельных 
угодий приходится на лесные земли 
(72,1%), доля сельскохозяйственных уго-
дий невелика и составляет 7,6%.[1] 

В Амурской области выделяется 
три природно-климатические зоны: 

1. Зона хвойных лесов. Охватывает 
территориюТындинского, Зейского, Се-
лемджинского, Сковородинского, Магда-
гачинского, Шимановского муниципаль-
ных районов. 

2. Зона смешанных хвойно-широ-
колиственных лесов. К ней отнесены Ар-
харинский, Благовещенский, Бурейский, 
Завитинский, Мазановский, Свободнен-
ский и Ромненский муниципальные рай-
оны. 

3. Зона лесостепи и лесолуговых 
угодий. В неё вошли Константиновский, 
Тамбовский, Белогорский, Ивановский, 
Октябрьский, Серышевский и Михайлов-
ский муниципальные районы. 

Стоит отметить, что ни в одном му-
ниципальном районе не встречается одна 
лишь природно-климатическая зона. 

При проведении классификации 
угодий, по элементам среды обитания 
Амурскую область можно разделить на 
следующие категории, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Элементы среды обитания Амурской области. [4] 

Элементы среды обитания S, тыс. га. 
% от общей  

площади области 

Леса 17597,8 49,3 

Молодняки и кустарники 7375,5 20,7 

Болота 4002,2 10,8 

Лугово-степные комплексы 1443,48 4 

Пустыни и камни 722,76 2 

Сельскохозяйственные угодья 2820,69 6,1 

Внутренние водные объекты 557,41 1,6 

Пойменные комплексы 422,1 1,2 

Преобразованные и повреждённые участки 1257,8 3,5 

Непригодные участки  234,82 0,8 

ВСЕГО 36434,67 100 
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Категория «леса» включает в себя 
хвойные вечнозелёные (ель, сосна, пихта, 
кедр), хвойные листопадные (листвен-
ница), мелколиственные (берёза, осина, 
ольха, ива), широколиственные (дуб, 
клён, ильм, тополь), смешанные с преоб-
ладанием хвойных пород, смешанные с 
преобладанием мелколиственных пород, 
смешанные с присутствием широколист-
венных пород.  

Категория «молодняки и кустар-
ники» включает в себя вырубки и зарас-
тающие поля, вечнозелёные кустарники 
(рододендрон, кедровый стланик), лист-
венные кустарники (орех маньчжурский). 
Угодья категории лесов, молодняков и 
кустарников встречаются на территории 
всей области, но в процентном соотноше-
нии наибольшую площадь они занимают 
в западной, северной, восточной и юго-
восточной её частях в границах Сковоро-
динского, Тындинского, Зейского, Маг-
дагачинского, Селемджинского, Арха-
ринского, Бурейского, Мазановского, 
Шимановского, Ромненского, Свобод-
ненского муниципальных районов 
(26147,6 тыс. га - 95,9%). Категории лесов 
и молодняков и кустарников наиболее 
подвержены трансформации одной в дру-
гую в виду воздействия антропогенного 
фактора. 

Категория болота состоит из верхо-
вых и травянистых болот. Они в основ-
ном расположены в северной и централь-
ной части Амурской области на террито-
рии Тындинского, Зейского, Селемджин-
ского, Мазановского муниципальных 
районов (2959,83 тыс. га - 73,9%). 

Лугово-степные комплексы моза-
ично распространены по всей территории 
области. 

Категория «Пустыни и камни» в 
Амурской области представлена гор-
ными комплексами и их частями, не по-
крытыми растительностью, расположен-
ными на территории Зейского, Се-
лемджинского и Тындинского муници-
пальных районов (714,69 тыс. га). К ти-
пичным угодьям данной категории отно-
сится Становой хребет. 

К сельскохозяйственным угодьям 
относятся пашни и луга с/х назначения. 
Основная их часть расположена в южной 

и центральной части области и занимает 
почти всю Зейско-Буреинскую и часть 
Амуро-Зейской равнины и охватывает 
территории Архаринского, Белогорского, 
Благовещенского, Ивановского, Констан-
тиновского, Михайловского, Октябрь-
ского, Ромненского, Свободненского, Се-
рышевского, Тамбовского муниципаль-
ных районов (1874,11 тыс. га - 66,44%). 

Внутренние водные объекты - Зей-
ское и Бурейское водохранилища, раз-
личные озёра и реки. Распространены по 
всей территории области. 

Пойменные комплексы представ-
лены комплексами с преобладанием леса, 
с преобладанием травянистой раститель-
ности, смешанный лесной, смешанный 
кустарниковый. Угодья данной катего-
рии распространены на территории всей 
области по берегам рек, озёр и водохра-
нилищ. 

К категории преобразованные и по-
вреждённые участки чаще всего отно-
сятся гари, вырубки, последствия добычи 
природных ископаемых. Такие угодья 
встречаются практически на территории 
всей области, но более всего в Сковоро-
динском, Магдагачинском, Бурейском 
районах. Угодья данной категории явля-
ются непригодными для обитания бурого 
медведя в первое время после нарушения 
целостности экосистем, но в перспективе 
относятся к хорошим кормовым угодьям, 
переходя в категорию молодняков и ку-
старников. 

К непригодным участкам для оби-
тания исследуемого вида относятся тер-
ритории населённых пунктов, промыш-
ленных предприятий, транспортная сеть 
и другие объекты инфраструктуры. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводились в тече-

ние семи лет в период с 2010 по 2017 гг. в 
Сковородинском, Магдагачинском, Ши-
мановском, Тындинском, Зейском, Арха-
ринском, Ромненском, Свободненском, 
Благовещенском, Белогорском, Иванов-
ском, Тамбовском, Константиновском, 
Михайловском, Октябрьском и Бурей-
ском районах (в границах охотничьих хо-
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зяйств АРОО "РАООО и Р"). Более тща-
тельно обследованы территории Сково-
родинского, Магдагачинского, Шиманов-
ского, Ромненского и Бурейского райо-
нов. Обследования территории проводи-
лись в разные времена года методом дви-
жения по пересечённой местности пеш-
ком или с использованием транспортных 
средств. Протяжённость пеших маршру-
тов составляла 5-15 км. В ходе прохожде-
ния маршрутов и определения качества 
угодий, расположения элементов среды 
обитания, наличия бурого медведя на их 
территории проводили видео и фото-
съемку. Также наличие бурого медведя 
определялось по следам жизнедеятельно-
сти (следы, затёсы на деревьях, экскре-
менты). В целом нами пройдено более 
5000 км, собрано и проанализировано бо-
лее 3500 фотографий и 1200 видеозапи-
сей. 

Для определения качества защит-
ных условий мы применяли метод визу-
альных наблюдений с последующим ана-
лизом полученного материала. Суть ме-
тода состоит в следующем: если на проб-
ной площадке средняя дальность обзора 
не превышает 100 метров, то такие терри-
тории мы относим к угодьям с защит-
ными условиями лучшего и хорошего ка-
чества. Если средняя дальность обзора 
превышает 100 метров, то такие террито-
рии мы относим к угодьям с защитными 
условиями удовлетворительного (сред-
него) и плохого качества в зависимости 
от показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Основным местом обитания бурого 

медведя являются лесные экосистемы, 
что, в первую очередь, связано с нали-
чием хороших защитных условий. Из-
вестно, что для выживания одной особи 
необходимо не менее 10 кв. км(1 тыс. га), 
а для популяции не менее 300 кв. км. леса 
(30 тыс. га). При этом общая лесистость 
всей обитаемой территории должна быть 
не ниже 15%. Важны большое разнообра-
зие формаций леса, высокая сомкнутость 
крон, наличие в лесу низкорослого гу-
стого подроста, особенно елового буре-
лома. Последнее обстоятельство осо-
бенно важно для берложного периода, ко-
гда медведь наиболее уязвим [2]. 

В июне 2013 г. нами была обследо-
вана пойма кл. Гураний (р. Б. Ольдой) 
Скородинского района (где дальность об-
зора составляет менее 100 м.) и обнару-
жили 6 деревьев с медвежьими затёсами 
и следы передних и задних лап 1 особи 
различной давности, экскременты раз-
личного состава (брусника, насекомые), 
что свидетельствует о долгосрочном пре-
бывании медведя на данной территории. 

В третьей декаде мая 2016 г. мы об-

следовали пойму р. Чеугда (где дальность 

обзора составляет более 100 м.) и обнару-

жили следы бурых медведей различного 

возраста недельной давности. В период с 

20 по 22 мая свежих следов обнаружено 

не было. Этот факт мы объясняем тем, 

что после выхода из спячки медведи вы-

ходят к поймам рек, озёр, водохранилищ 

в поисках пищи. Чаще всего пищей в по-

добных местах является заморная рыба, 

амфибии и моллюски. С появлением аль-

тернативных источников пищи медведи 

откочёвывают в более защищённые 

участки, а на открытых появляются 

редко. 

Кроме этого, в пойме р. Чеугда Бу-

рейского района в 2016 г., р. М. Дикан 

Архаринского района в 2015 г. мы обу-

строили площадки, на которых устано-

вили фоторегистраторы для определения 

наличия бурого медведя. Для привлече-

ния медведей на площадки выкладыва-

лась привада (рыба, мясо). В результате 

нами установлено, что наиболее часто 

медведи посещали площадки в лесных 

массивах, где дальность обзора состав-

ляла не более 100 метров. После поедания 

привады они продолжали приходить на 

них ещё некоторое время. Площадки, ко-

торые располагались на открытых мест-

ностях (пойма р.Чеугда) с обзором более 

100 м, посещались реже, либо привада во-

обще оставалась нетронутой. После по-

едания привады медведи на ней больше 

не появлялись. 

По результатам наших исследова-

ний составлена карта-схема защитных 

условий элементов среды обитания 

Амурской области для бурого медведя 

(рис.1)
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Рис. 1. Карта-схема защитных условий элементов среды обитания Амурской области для бурого медведя 
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По качеству защитных условий мы 
выделили следующие категории: 

1. Лучшие. К этой категории нами 
отнесены хвойные леса и молодняки, леса 
широколиственные, мелколиственные, 
смешанные, пойменные комплексы с пре-
обладанием леса. Их площадь составляет 
17621,6 тыс. га - 47,5%. 

2. Хорошие. Эта категория пред-
ставлена молодняками широколиствен-
ных и мелколиственных лесов, листвен-
ными кустарниками (в т.ч. высокогор-
ными), зарастающими вырубками и га-
рями. Площадь угодий этой категории 
7658,42 тыс. га. - 20,9%. 

3. Удовлетворительные. Представ-
лена пойменными комплексами с преоб-
ладанием травянистой и кустарниковой 
растительности. Общая площадь состав-
ляет 398,38 тыс. га. - 1,1%. 

4. Плохие. К этой категории отно-

сятся безлесные территории: пашни, бо-

лота, с/х и таёжные луга, повреждённые 

участки и скалы. Площадь 10246,94 тыс. 

га. - 28,4%. 

5. Непригодные. К ним относятся 

водохранилища, озёра, пруды и водотоки, 

территории населённых пунктов. Их пло-

щадь равна 792,23 тыс. га. - 2,1%. 

Соотношение площади мест обита-

ния с различными качествами защитных 

условий представлены на рисунке 2.  

Большая часть территорий с луч-

шими и хорошими защитными условиями 

расположена в западной, северной, во-

сточной и центральной частях и состав-

ляет 25678,4 млн. га (69,5%). В таблице 2 

представлено распределение этих терри-

торий в разрезе муниципальных районов. 

 

 

Рис.2. Соотношение площади мест обитания с различными качествами защитных условий. 

 
Таблица 2  

Распределение территорий с лучшими, хорошими и удовлетворительными защитными условиями 

элементов среды обитания Амурской области для бурого медведя в разрезе муниципальных районов 

Наименование  

муниципального района 

Площадь территории с пригод-

ными защитными условиями 

% от площади территории с пригод-

ными защитными условиями 

1 2 3 

Архаринский 841,34 3,2 

Белогорский 11,69 0,1 

Благовещенский 160,43 0,6 

Бурейский 448,09 1,7 

Завитинский 140,53 0,5 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Зейский 6690,89 25,7 

Ивановский 6,74 0,1 

Константиновский 4,04 0,1 

Магдагачинский 1327,22 5,1 

Мазановский 1713,46 6,8 

Михайловский 13,38 0,1 

Октябрьский 56,47 0,2 

Ромненский 557,5 2,1 

Свободненский 490,41 2 

Селемджинский 3721,71 14,3 

Серышевский 75,77 0,3 

Сковородинский 1605,41 6,2 

Тамбовский 2,22 0,1 

Тындинский 6799,67 26,6 

Шимановский 1011,4 4,2 

 

 

Рис.3. Распределение территорий с лучшими и хорошими защитными условиями элементов среды 

обитания Амурской области для бурого медведя в разрезе муниципальных районов 

 

Качество защитных условий элемен-

тов среды обитания может изменяться в 

лучшую или худшую сторону. Так, напри-

мер, припойменная часть и территория Бу-

рейской ГЭС до затопления относились к 

угодьям с лучшими и хорошими защит-

ными условиями. Однако, после затопле-

ния территория, находящаяся под толщей 

воды, стала непригодна для обитания бу-

рого медведя, а припойменная часть 

вследствие регулярных наводнений при-

обрела средние и плохие качества защит-

ных условий.  
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В 2013 году в результате пожара в 

Сковородинском районе защитные усло-

вия на многих территориях снизились до 

плохих. Однако, в 2017 г. мы наблюдаем 

активное лесовосстановление и улучше-

ние качества защитных условий. 

В результате рубок главного пользо-

вания в пойме р. Тыгукит, р. Анградак,   р. 

Джалингра Тындинского района защит-

ные условия снизились до плохих. В 

настоящее время на этих участках идёт ак-

тивное лесовосстановление и качество за-

щитных условий повышается. 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав причины ухудше-

ния защитных условий элементов среды 

обитания для бурого медведя, мы пришли 

к выводу, что основными факторами явля-

ются пожары, вырубка леса, сельское хо-

зяйство, строительство технологических 

объектов, развитие инфраструктуры, гра-

достроительство, добыча полезных иско-

паемых и другие виды деятельности чело-

века. Из природных факторов, влияющих 

на ухудшение защитных условий стоит 

отметить природные пожары. 
Проведя обследование основных 

мест обитания бурого медведя в Амур-
ской области, проанализировав матери-
алы ФБУ "ДальНИИЛХ", НП "НИИОХП" 
мы пришли к следующим выводам, что на 
территории Амурской области природой 

созданы благоприятные условия для оби-
тания бурого медведя, основную роль в 
распространении хищника играют защит-
ные и кормовые условия, а также антропо-
генный фактор. Изучив качество защит-
ных условий, мы считаем, что наиболее 
благоприятные условия обитания для вида 
находятся в северо-западной, северной, 
северо-восточной, восточной, юго-во-
сточной и центральной частях Амурской 
области, к которым относятся Архарин-
ский, Бурейский, Ромненский, Мазанов-
ский, Шимановский, Свободненский, 
Магдагачинский, Сковородинский, Тын-
динский, Зейский, Селемджинский муни-
ципальные районы, что составляет 97,9% 
(25207,1 тыс. га). Наименее благоприятны 
защитные условия в южной и центральной 
частях области - Благовещенский, Ива-
новский, Белогорский, Серышевский, 
Тамбовский, Константиновский, Михай-
ловский, Завитинский, Октябрьский рай-
оны – 2,1% (471,3 тыс. га). 

Основным фактором, влияющим на 
снижение качества защитных условий в 
первую очередь, является антропогенный. 
Используя гис-технологии при изучении 
бурого медведя, мы можем более каче-
ственно определить его численность, а 
натурное обследование мест обитания 
позволяет определять состояние биотопов 
на наличие защитных, кормовых и иных 
условий. 
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Продуктивное долголетие животных является многофакторным результатив-
ным признаком, в связи с чем задача селекционера заключается в выявлении и учете 
факторов, влияющих на продолжительность хозяйственного использования коров. В 
госпрограмме по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 годы особое внимание 
уделяется модернизации животноводства, в связи с чем реконструируются молоч-
ные фермы и комплексы. Исследования проводили с целью изучения влияния парати-
пических факторов на продуктивное долголетие коров красно-пёстрой породы. Экс-
периментальные исследования проводились в условиях Акционерного общества «Луч» 
Ивановского района Амурской области. Группы животных формировали в зависимо-
сти от экстерьерного комплексного класса: «Превосходный», «Отличный», «Хоро-
ший с плюсом», «Хороший», «Удовлетворительный» и «Плохой». В исследованиях 
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изучали влияние типа телосложения коров на их продуктивное долголетие. В резуль-
тате линейной оценки экстерьера установлено, что в стаде АО «Луч» животные об-
ладали средними значениями показателей положения таза, постановки задних ног, 
угла копыта, высоты прикрепления задних долей вымени. В исследуемом стаде было 
больше всего коров комплексного класса «Отличный» (30%), меньше – класса «Пло-
хой» (12%). Вторыми по численности были коровы класса «Хороший с плюсом» (22%). 
У коров класса «Хороший» показатели продолжительности жизни и срока использо-
вания выше, чем у животных в других группах, в среднем на 0,81 год и на одну лакта-
цию. Показатели пожизненной продуктивности были выше на 20,3%, количество мо-
лочного жира на 25,4% соответственно. По продолжительности жизни и срокам 
хозяйственного использования лидировали животные комплексного класса «Хоро-
ший». Животные имели и высокие показатели продуктивности в пересчете на один 
день жизни, удой – 12,2 кг, молочный жир – 0,48 кг. 
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INFLUENCE OF SOMATOTYPE OF COWS OF RED-MOTLEY BREED  
ON THEIR PRODUCTIVE LONGEVITY 

The productive longevity of animals is a multifactorial effective feature, in connection 
with which the task of the breeder is to identify and take into account the factors affecting the 
duration of economic use of cows. In the State program for the development of agriculture for 
years 2013-2020 special attention is paid to the modernization of animal husbandry, in con-
nection with which the dairy farms and complexes are being reconstructed. The studies were 
conducted with the aim of studying the influence of paratypic factors on the productive lon-
gevity of cows of red-motley breed. Experimental studies were carried out at the Ivanovsky 
District LUCH Joint-Stock Company, Amur Region. The animals were arranged in groups 
depending on the complex class of animal external appearance: Super, Excellent, Good with 
Plus, Good, Satisfactory and Bad. The researches were carried out into the influence of cows’ 
somatotype on their productive longevity. As a result of a linear assessment of the exterior it 
was found out that LUCH’s animals had average characteristics of the pelvic position, hind 
legs setting, hoof angle, and the height of the attachment of the hind lobes of udder. The herd 
under study mostly consisted of the cows of the complex class Excellent (30%); cows of Bad 
class were less in number (12%). The number of the cows of the class Good with Plus took the 
second place (22%). Cows of the Good class had on average a longer lifetime and productive 
age (by 0.81 year) and had more lactations (by 1) than animals in other groups. Indicators of 
lifetime productivity were higher by 20.3%, the amount of milk fat - by 25.4% correspondently. 
As to lifetime and economically productive age the animals of the complex class Good were in 
the leading positions. Animals had high rates of productivity per day of life, yield of milk - 12.2 
kg, milk fat - 0.48 kg. 
 

KEYWORDS: MILKING COWS, COMPLEX CLASS OF EXTERNAL APPEARANCE, SO-
MATOTYPE, LIFETIME PRODUCTIVITY. 
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Введение 
Рациональное использование пле-

менных ресурсов, повышение молочной 
продуктивности коров, увеличение эконо-
мической эффективности производства 
молока в значительной степени зависят от 
улучшения как племенных, так и продук-
тивных качеств молочного скота, в том 
числе и красно-пёстрой породы[1]. При 
этом существенную роль играют племен-
ные хозяйства, задачи которых направ-
лены, во-первых, на совершенствование 
качеств животных (породных и продук-
тивных), во-вторых, на выращивание вы-
сококлассного молодняка. 

В Госпрограмме по развитию сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы особое 
внимание уделяется модернизации живот-
новодства, в связи с чем реконструиру-
ются молочные фермы и комплексы. В 
связи с этим решаются такие задачи, как 
оптимальное использование продуктив-
ного потенциала животных, повышение 
показателей эффективного ведения пле-
менной работы. 

Одним из основных факторов, спо-
собствующих решению всех этих задач, 
как показывает теория и практика, явля-
ется увеличение продуктивного долголе-
тия крупного рогатого скота [2]. 

Как известно, интенсивное исполь-
зование поголовья коров обуславливает 
увеличение их продуктивного долголетия 
и сокращение затрат на единицу продук-
ции, вследствие чего производство молока 
становится более рентабельным [3]. Про-
дуктивное долголетие животных является 
многофакторным результативным при-
знаком, в связи с чем задача селекционера 
заключается в выявлении и учете факто-
ров, влияющих на продолжительность хо-
зяйственного использования коров. В хо-
зяйствах Приамурья эти вопросы недоста-
точно изучены и требуют дальнейшего ис-
следования. 

Цель наших исследований заклю-
чалась в изучении влияния паратипиче-

ских факторов на продуктивное долголе-
тие коров красно-пёстрой породы При-
амурья. 

В задачу исследований входило: 
оценить степень влияния типа телосложе-
ния коров на показатели продуктивного 
долголетия коров. 

Результаты и обсуждение исследо-
ваний. Исследования проводились в усло-
виях АО «Луч» Ивановского района 
Амурской области. Все основные про-
цессы содержания животных на предпри-
ятии механизированы. Параметры микро-
климата в коровнике находилисьв преде-
лах допустимых норм. Влияние типа тело-
сложения коров на их продуктивное дол-
голетие изучали в соответствии с приня-
тыми правилами оценки дочерей-произво-
дителей молочно-мясных пород (СНПп-
лем Р-96)[4]. Группы животных формиро-
вали в зависимости от экстерьерного ком-
плексного класса: «Превосходный», «От-
личный», «Хороший с плюсом», «Хоро-
ший», «Удовлетворительный», и «Пло-
хой». 

Для проведения исследований ис-
пользовали данные племенного и зоотех-
нического учета предприятия, данные ин-
формационно-управляющей системы 
«Селекс». Биометрическую обработку ре-
зультатов проводили по общепринятым 
методикам с использованием программы 
«Microsoft Excel». 

В результате линейной оценки экс-
терьера установлено, что в стаде АО 
«Луч» животные обладали средними зна-
чениями показателей положения таза, по-
становки задних ног, угла копыта, высоты 
прикрепления задних долей вымени. 
(табл. 1) 

Животные имели среднюю глубину 
туловища, достаточно широкий таз, длин-
ный крестец, широкое расположение пе-
редних сосков. У коров высокое положе-
ние дна вымени, достаточно плотное при-
крепление передних долей вымени, рост 
выше среднего, хорошо выраженная об-
мускуленность, молочные формы и кре-
пость телосложения. 
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Таблица 1  

Линейная оценка коров-первотелок красно-пёстрой породы, в баллах 

Показатель x̅ ± mx̅ Cv,% 

Рост 6,61±0,20 25,92 

Глубина туловища 4,88±0,23 44,42 

Крепость телосложения 5,50±0,11 14,02 

Молочные формы 6,12±0,26 27,10 

Длина крестца 6,68±0,24 25,12 

Положение таза 5,42±0,15 18,20 

Ширина таза 3,71±0,16 66,07 

Постановка задних ног 5,03±0,18 22,80 

Обмускуленность 5,56±0,23 30,31 

Угол копыт 5,20±0,09 11,20 

Прикрепление передних долей вымени 5,70±0,20 25,00 

Длина передних долей 6,20±0,70 86,40 

Высота прикрепления задних долей вымени 4,84±0,26 34,01 

Ширина задних долей вымени 7,14±0,19 21,00 

Борозда вымени 3,51±0,20 42,00 

Положение дна вымени 5,39±0,17 25,20 

Расположение передних сосков 7,76±0,26 14,40 

Длина сосков 4,46±0,27 32,30 

*(P<0,05). 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в 

стаде АО «Луч» больше всего коров ком-
плексного класса «Отличный» (30%), 
меньше – класса «Плохой» (12%). Вто-
рыми по численности были коровы класса 
«Хороший с плюсом» (22%). 

У коров класса «Хороший» показа-

тели продолжительности жизни и срока 

использования выше, чем у животных в 

других группах в среднем на 0,81 года и на 

одну лактацию. Анализ показал, что в 

группе коров комплексного экстерьерного 

класса «Превосходный» чаще на 6,8%, 

чем в других группах, телята рождались 

мертвыми. Кроме того, лишь в этой 

группе наблюдались аборты – 2,9%, это 

свидетельствует о том, что животные 

имеют нежный тип конституции и более 

требовательны к условиям содержания и 

кормления. Продолжительность жизни 

коров экстерьера комплексного класса 

«Хороший» составила 2533 дня, что пре-

вышает продолжительность жизни их 

сверстниц комплексного экстерьерного 

класса «Хороший плюс», «Превосход-

ный», «Отличный», и «Удовлетворитель-

ный» на 127, 245, 146 и 660 дней. 

Показатели пожизненной продук-

тивности выше в группе коров комплекс-

ного класса «Хороший» в среднем на 6240 

кг или на 20,3% (P<0,05), количество мо-

лочного жира выше, соответственно на 

311,4 кг или на 25,4%. (табл. 2) 

Таблица 2  
Пожизненная продуктивность коров различных типов телосложения 

Комплексный класс 

Продуктивность коров 

пожизненная 
на один год хозяйственного 

использования 
на один день жизни 

удой, кг 
молочный 

жир, кг 
удой, кг 

молочный 
жир, кг 

удой, кг 
молочный 

жир, кг 

Превосходный (n=9) 23592±162 944±16 5802±152 232,5±12 9,8±0,7 0,39±0,07 

Отличный  (n=15) 24620±173 977±21 5848±56,7 232,2±21 10,3±0,91 0,41±0,04 

Хороший +  (n=11) 28152±121 1126±11 5914,3±38,2 236,5±15,6 11,1±0,52 0,44±0,06 

Хороший (n=9) 30764±140* 1127,5±20,6* 6463±72 257,9±17,2 12,2±0,57 0,48±0,07 

Удовлетворительный  
и плохой (n=6) 

15492±189 617±38 5129±162** 204,3±16,7** 8,27±1,2 0,33±0,9 
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Заключение. Таким образом, по 
продолжительности жизни и срокам хо-
зяйственного использования лидировали 
животные комплексного класса «Хоро-

ший». Животные имели и высокие показа-
тели продуктивности в пересчете на один 
день жизни, удой – 12,2 кг, молочный жир 
– 0,48 кг. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСТРЫХ РАСТРОЙСТВ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Наиболее острой проблемой в свиноводстве являются желудочно- кишечные бо-

лезни. Полученные в последние годы научные данные позволяют рассматривать боль-

шинство желудочно-кишечных болезней поросят как инфекционные заболевания. 
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Проведена лабораторная диагностика острых расстройств желудочно-кишечного 

тракта свиней с применением гематологических, биохимических, микробиологиче-

ских,  патологоанатомических методов. Согласно клинических и лабораторных дан-

ных основными причинами заболеваний свиней явились   Clostridium perfringens, Trip-

onema hyodysenteria. 
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ETIOLOGICAL FACTORS OF ACUTE DISORDERS OF THE INTESTINAL 

TRACT IN PIGS OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY 

The most acute problem in pig-breeding is gastrointestinal diseases. The scientific data 

found in recent years allow us to consider the majority of gastrointestinal diseases of pigs as 

infectious diseases. Laboratory diagnosis of acute disorders of the gastrointestinal tract of pigs 

was carried with the aid of biochemical, microbiological, pathologoanatomic methods. Accord-

ing to clinical and laboratory data the main causes of diseases of pigs were Clostridium 

perfringens, Triponema hyodysenteria. 

 

KEYWORDS: PIGS, ACUTE DISORDERS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT, LA-

BORATORY DIAGNOSTICS, ETHIOLOGY 

 

Согласно концепции развития сви-

новодства в Российской Федерации до 

2020 года производство свинины в живом 

весе к указанному сроку планируется уве-

личить с 2,5 до 7,7 млн тонн и в убойном 

весе – с 1,7 до 5,6 млн тонн. Для решения 

этой задачи потребуется осуществление 

целого комплекса мероприятий, среди ко-

торых ведущее место занимают использо-

вание инновационных технологий, совер-

шенствование кормовой базы и генетики, 

обеспечение устойчивого ветеринарного 

благополучия. 

Концентрация и специализация сви-

новодства, перевод его на промышленную 

основу позволяют широко использовать 

достижения науки и передового опыта и 

при наименьших материальных затратах 

получать значительно больше продукции. 

Вместе с тем при интенсивном ведении 

отрасли качественно новые методы содер-

жания и эксплуатации, характеризующи-

еся постоянным пребыванием животных в 

закрытых помещениях, высокой концен-

трацией их на ограниченных производ-

ственных площадях, воздействие на орга-

низм многочисленных стресс-факторов, 

отрицательно сказываются на физиологи-

ческом состоянии свиней, снижают уро-

вень их естественной резистентности, что 

приводит к возникновению ряда болезней. 

В их этиологии на фоне указанных пред-

располагающих факторов принимают уча-

стие различные вирусы, бактерии, грибы, 

простейшие и др. как в отдельности, так и 

чаще всего в различных ассоциациях [1,3]. 

Наиболее острой проблемой в сви-

новодстве являются желудочно- кишеч-

ные болезни. Полученные в последние 
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годы научные данные позволяют рассмат-

ривать большинство желудочно-кишеч-

ных болезней поросят как инфекционные 

заболевания. Их вызывают вирусы (ко-

рона-, рота-, энтеровирусы), бактерии 

(эшерихии, клостридии, сальмонеллы и 

другие), простейшие, гельминты (трихо-

цефалы, стронгилоиды, аскариды). 

Наряду с ними регистрируются и гастро-

энтериты поросят неинфекционной этио-

логии, вызываемые погрешностями в 

кормлении, несоблюдением правил гиги-

ены при содержании животных [1,2]. 

Цель наших исследований состояла 

в изучении некоторых этиологических 

факторов желудочно-кишечных рас-

стройств у новорожденных поросят и сви-

номаток в хозяйстве Забайкальского края. 

Материалом исследований служили 

поросята из подсобного хозяйства ГАУ 

«Читинский», свиноматки, с которыми 

находились поросята с признаками 

острого расстройства ЖКТ. У поросят от-

мечалось угнетение, снижение аппетита и 

двигательной активности, диарея (фека-

лии кашицеобразные или жидкие, водяни-

стые, у некоторых животных с примесью 

крови, серого или серо-желтого цвета), по-

вышение температуры тела до 40,5-41 гра-

дуса, слабость конечностей, одышка, 

спина сгорблена, живот подтянут, при 

пальпации болезненный. Также для иссле-

дования был взят материал от свиноматок, 

кормящих данных поросят. 

Материалом для бактериологиче-

ского и микроскопического исследований 

от поросят и свиней, доставленных нами в 

лабораторию, были паренхиматозные ор-

ганы, желудок, тонкий и толстый отделы 

кишечника. Для выделения и накопления 

возбудителей энтероинфекций были ис-

пользованы дифференциально-диагности-

ческие и элективные среды. Для микро-

скопии использовался метод окраски по 

Граму. 

 

 

Рис. 1. Гематологические показатели крови при острых расстройствах 

желудочно-кишечного тракта свиней (n=30) 
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Результаты исследований. При 

анализе гематологических результатов 

крови у свиноматок все показатели были в 

пределах физиологической нормы. У по-

росят показатели указывали на наличие 

воспалительного процесса в организме, о 

чем свидетельствует повышение СОЭ и 

увеличение общего количества лейкоци-

тов. Данные по гематологическому ана-

лизу крови поросят указаны в таблице 5, 

откуда следует, что у больных поросят от-

мечалось снижение количества эритроци-

тов по сравнению со здоровыми живот-

ными. В лейкограмме поросят с острым 

расстройством ЖКТ отмечался простой 

регенеративный сдвиг ядра влево за счет 

увеличения количества незрелых форм 

нейтрофилов. 

 

Рис. 2. Биохимические показатели сыворотки крови при острых расстройствах  

желудочно-кишечного тракта свиней (n=10) 

 

Полученные биохимические данные 

свидетельствует о снижении в сыворотке 

крови содержания магния (у 70% живот-

ных). Причинами дефицита являются по-

носы, заболевания ЖКТ. Дефицит магния 

приводит к снижению кальция в крови, 

количество которого снижено так же у 

70% животных, что отмечают при энтери-

тах, панкреатической недостаточности, 

гиповитаминозе, рахите; количество глю-

козы снижено у 20%, дефицит данного 

элемента связан с нарушением работы 

щитовидной железы, заболеваниями пе-

чени и почек. 

По результатам микробиологиче-

ских исследований  из печени, желудка 

молодняка свиней выделены Cl. Perfin-

gens. Так же в желудке и кишечнике сви-

ней обнаружены половозрелые аскариды, 

что усугубляет процесс выздоровления 

животных. 
Таким образом, результаты гемато-

логического и биохимического анализа 
крови клинически больных поросят свиде-
тельствуют о нарастании интоксикации, 
что подтверждается лейкоцитозом. При 
биохимических методах исследований 
сыворотки крови животных в нескольких 
пробах отмечается снижение содержания 
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магния, кальции, глюкозы, что является 
результатом вовлечения в заболевание пе-
чени и поджелудочной железы. По резуль-
татам микроскопии мазков свиноматок 
был обнаружен возбудитель дизентерии 
свиней Treponema hyodysenteria. При бак-
териологическом исследовании из печени, 
желудка, доставленных трупов поросят 
выделены клостридии (анаэробы) 

Сlostridium perfringens; из толстого отдела 
кишечника – Treponema hyodysenteria. 

Полученные результаты дадут воз-

можность ветеринарным специалистам 

правильно определить лечение и профи-

лактику расстройств желудочно-кишеч-

ного тракта у свиней в данном хозяйстве. 
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КРЕАМИНО»  

НА ОПТИМИЗАЦИЮ БЕЛКОВОГО ПИТАНИЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА НА ОТКОРМЕ 

Использование «КреАМИНО» в кормлении животных играет особую роль, как 

источник креатинфосфата, который является незаменимым для растущих живот-

ных. У быстрорастущих животных он синтезируется лишь на 60-70% от потребно-

сти. В связи с эти целью исследований было изучение возможности использования 

кормовой добавки «КреАМИНО» при выращивании откармливаемого молодняка круп-

ного рогатого скота. Экспериментальные исследования были проведены в течение 

2014 года в условиях ООО «Приамурье» Тамбовского района Амурской области. 

Научно – хозяйственный опыт был проведен на 30 бычках, на начало опыта они нахо-

дились в месячном возрасте. По методу пар- аналогов было сформировано три группы 

телят, одна контрольная и две опытные. Телята из контрольной группы получали 

рацион, принятый в хозяйстве, первой опытной группе скармливали стандартный 
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премикс, а второй – экспериментальный препарат «КреАМИНО». Эксперименталь-

ные исследования проводили на бычках в три возрастных периода: от 1 до 6 месяцев, 

от 6 до 12 месяцев и от 12 до 16 месяцев. Количество препарата вводили в состав 

рациона бычков в возрасте до 6 месяцев 0,6% от количества концентрированных кор-

мов, в возрасте от 6 до 12 месяцев – 0,8% и в возрасте от 12 до 16 месяцев – 1,0% от 

количества концентратов. Полученные результаты научного опыта показали, что 

использование «КреАМИНО» в скармливании бычков способствовало увеличению 

среднесуточных приростов по сравнению с контрольной группой в возрасте шести 

месяцев на 0,6%, в возрасте 12 и 16 месяцев на 11,1 и 11,8% соответственно. Кроме 

этого, в этой группе повысились коэффициенты переваримости протеина с 61,0 до 

72,3%, жира с 57,1% до 65,2%, сырой клетчатки с 46,3 до 50,3%. Коэффициент исполь-

зования азота увеличился с 54,03% до 70,68%. 
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INFLUENCE OF ADDITIVE "СREAMINO" UPON OPTIMIZATION 

OF CALVES’ PROTEIN NUTRITION 

The use of "CreAMINO" in animal feeding plays a special role as a source of creatine 

phosphate, which is indispensable for young animals. Fast-growing animals have it synthe-

sized only at the level of 60-70% of the need. In connection with this the research goal was to 

study the possibility of using the feed additive "CreAMINO" for calves-raising during the fat-

tening period. Experimental studies were conducted during year 2014 at the Priamurye Co., 

Ltd. of the Tambov District, Amur Region. The scientific and economic experiment was carried 

out for 30 bull-calves. At the beginning of the experiment they were one month of age. Method: 

pairs – analogues; three groups of calves were formed: one control group and two test groups. 

Calves from the control group had the diet used at the farm. The first test group was fed with 

a standard premix, and the second - the experimental preparation "CreAMINO". Experi-

mental studies were conducted for the bull-calves of three age periods: from 1 till 6 months, 

from 6 till 12 months and from 12 till 16 months. The quantity of the preparation that was 

introduced into the diet of the bull-calves at the age of up to 6 months amounted to 0.6% of the 

amount of concentrated food; at the age of 6 till 12 months - 0.8% and at the age of 12 till 16 

months - 1.0% of the amount of concentrates. The findings of investigations showed that the 

use of "CreAMINO" in the feeding of bulls promoted an increase in the average daily weight 

gain by 0.6% in comparison with the control group at the age of six months, at the ages of 12 

and 16 months by 11.1% and 11.8% correspondently. In addition in this group the protein 

digestibility ratios  increased from 61.0 to 72.3%, fat from 57.1% to 65.2%, crude fiber from 

46.3 to 50.3%. The nitrogen utilization rate increased from 54.03% to 70.68%. 

 

KEYWORDS: FEED ADDITIVE, CALVES, LIVE WEIGHT, DIGESTIBILITY, BALANCE 

OF SUBSTANCES.
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Введение. Известно, что незамени-
мые аминокислоты требуются не только 
как строительный материал белков орга-
нов и тканей животных, но и в значитель-
ной мере необходимы для синтеза ряда 
ферментов, гормонов, пептидов и других 
биологически активных веществ [1, 2 ,3]. 

Из-за дисбаланса в биосфере мине-
ральных веществ Амурская область отно-
сится к крайне неблагоприятным экологи-
ческим зонам. По сравнению со средне-
российскими показателями здесь в сред-
нем на 20% понижена общая (энергетиче-
ская) питательность кормовых культур 
[3]. Животные используют энергию кор-
мов, высвободившуюся при распаде бел-
ков, жиров и углеводов, в виде своеобраз-
ных биологических аккумуляторов на кле-
точном уровне. В биохимии такие веще-
ства называют макроэнергетическими со-
единениями, важнейшие из которых явля-
ются различными соединениями фосфор-
ной кислоты, особенно аденозинтрифос-
форная кислота (АТФ) и креатинфосфат. 
Энергия, высвобождающаяся при расщеп-
лении макроэнергетических связей, ис-
пользуется клетками организма напрямую 
[1, 2]. Креатинфосфат играет особую роль 
для растущих животных и классифициру-
ется как условно незаменимое вещество. 
У быстро растущих животных он синтези-
руется лишь в размере 60 – 70 % от по-
требности . Восполнить его недостаток 
можно с помощью кормовой добавки 
«КреАМИНО» [1]. 

В связи с этим исследования по изу-
чению возможности использования кор-
мовой добавки «КреАМИНО» при выра-
щивании откармливаемого молодняка 
крупного рогатого скота являются акту-
альными.  

Результаты и обсуждение исследо-
ваний. Экспериментальные исследования 
были проведены в 2014 году на телятах в 
ООО «Приамурье» Тамбовского района 
Амурской области. Научно-хозяйствен-
ный опыт провели на бычках, которым 
скармливали экспериментальную кормо-
вую добавку  «Креамино».  

Для проведения опыта было ото-
брано 30 бычков в возрасте от одного ме-
сяца, сформированных в три группы, одна 
контрольная и две опытных. Опыт прово-
дили в соответствии со схемой (табл. 1). 
Телятам контрольной группы скармли-
вали рацион, принятый в хозяйстве. Ана-
лиз основных рационов проводили в соот-
ветствии с детализированными нормами 
кормления и фактической питательно-
стью кормов. Основной рацион бычков в 
возрасте от 1 до 6 месяцев соответствовал 
стандартной схеме кормления. В возрасте 
от 6 до 12 месяцев основной рацион быч-
ков состоял из 2,5 кг сена, 6,5 кг силоса, 
3,0 кг сенажа и 1,1 кг зернобобовой смеси; 
в возрасте от 13 до 16 месяцев в основной 
рацион включали 3,0 кг сена, 10,0 кг си-
лоса, 4,0 кг сенажа и 1,3 кг зерносмеси. 

Молодняку контрольной группы 
скармливали рацион, принятый в 
хозяйстве, первой опытной группе в 
основной рацион включали минеральный 
премикс, второй – включали кормовую 
добавку «КреАМИНО» (табл. 1).  

На начало опыта во всех группах 
живая масса бычков была достоверно 
одинаковой, а в конце первого периода 
телята из обеих опытных групп 
превосходили своих сверстников из 
контрольной на 1,7 и 6,6 %. В первой 
опытной группе среднесуточный прирост 
составил 770 г, а во второй – 810 г (табл.2). 

Таблица 1  

Схема научно-хозяйственного опыта 

Показатель n 
Возраст, мес. 

1-6 6-12 12-16 

Контрольная 10 
Основной рацион, 

принятый в хозяйстве (ОР) 
ОР ОР 

I опытная 10 
ОР+2 г минеральный 

премикс 

ОР+3,1 г минеральный 

премикс 

ОР+4,4 г минеральный 

премикс 

II опытная 10 
ОР+0,6 % «КреАМИНО» 

от состава концентратов 

ОР+0,8 % «КреАМИНО» 

от состава концентратов 

ОР+1,0 % 

«КреАМИНО» от 

состава концентратов 
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Таблица 2  

Изменение живой массы телят в первом периоде научно-хозяйственного опыта, (М±m) 

Показатели n 

Живая масса в 

начале опыта, 

кг 

Живая масса в 

конце периода, 

кг 

Абсолютный 

прирост, кг 

Средне-

суточный 

прирост, г 

В % к 

контрольной 

группе 

Возраст 1-6 месяцев 

Контрольная 10 50,0±0,98 164,0±2,42 114,0 760 100 

I опытная 10 51,3±0,88 166,8±2,91* 115,5 770 101,3 

II опытная 10 51,6±0,93 173,1±2,56* 121,5 810 106,6 

*P<0,05 

 

Среднесуточный прирост молод-

няка в возрасте от шести до двенадцати 

месяцев также был выше по сравнению с 

контролем в опытных (табл.3).  По 

абсолютному приросту бычки из второй 

опытной группы превосходили контроль-

ных на 11,1 %, а в первой всего на 4,9 %. 

Аналогичная картина по изменению 

живой массы бычков наблюдалась и в воз-

расте 12-16 месяцев (табл. 4). 
Таблица 3  

Изменение живой массы телят во втором периоде научно-хозяйственного опыта, (М±m) 

Показатели n 

Живая масса 

в начале 

периода, кг 

Живая масса 

в конце 

периода, кг 

Абсолютный 

прирост, кг 

Средне-

суточный 

прирост, г 

В % к 

контрольной 

группе 

Возраст 6-12 месяцев 

Контрольная 10 164,0 251,5±3,82 87,5 486 100 

I опытная 10 172,9 264,7±4,32* 91,8 510 104,9 

II опытная 10 173,1 270,3±4,20* 97,2 540 111,1 

*P<0,01 

Таблица 4  

Изменение живой массы телят в третьем периоде научно-хозяйственного опыта, (М±m) 

Показатели n 

Живая масса 

в начале 

периода, кг 

Живая масса 

в конце 

опыта, кг 

Абсолютный 

прирост, кг 

Средне-

суточный 

прирост, г 

В % к 

контроль-ной 

группе 

Возраст 12-16 месяцев 

Контрольная 10 251,5 310,5±4,45 59,0 492 100 

I опытная 10 270,4 331,4±5,50* 61,0 508 103,2 

II опытная 10 270,3 336,3±5,55* 66,0 550 111,8 

*P<0,001 

Прирост живой массы молодняка из 

опытных групп был выше по сравнению с 

контрольной в первой опытной группе на 

3,2 % и на 11,8 % - во второй опытной 

группе.  

Согласно полученным результатам в 

конце опыта каждого возрастного периода 

бычки из второй опытной группы 

превосходили по живой массе своих 

сверстников из контрольной группы на 

11,8 %.  

В третьем возрастном периоде был 

проведен балансовый (физиологический 

опыт) в возрасте 12 месяцев. 

Коэффициенты переваримости 

питательных веществ определены на 

основе результатов химического анализа 

кормов, их остатков и экскрементов. 

Лучшие результаты по всем 

нормируемым органическим веществам 

были у бычков из второй опытной группы, 

которой скармливали «КреАМИНО». Так, 

коэффициент переваримости сырого 

протеина в этой группе составил 72,3 %, в 

первой  63,4 %, а в контрольной 61,0 %. 

Переваримость сырого жира во второй 

опытной группе составила 65,2 %, в первой  

55,8 %, а в контрольной – 57,1 %. Также 
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выше была переваримость клетчатки во 

второй опытной группе – 50,3 %, в первой 

опытной группе - 48,5 %, против 46,3 % - в 

контрольной. 
Баланс азота у всех подопытных 

бычков был положительным. Коэффи-
циент использования от принятого азота 

был выше в опытных группах и составил 
70,68 и 58,83 %,а в контрольной группе – 
54,03 %. 

Таким образом, в процессе 
исследований установлено, что кормовая 
добавка «КреАМИНО» оказала 
положительное влияние на динамику 
живой массы бычков на откорме. 
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И МИКРОБИОЦЕНОЗЫ  ПОМЕТА  УТЯТ - БРОЙЛЕРОВ 

В статье представлены результаты исследований по использованию в раци-
онах утят от суточного до 42 дневного возраста пробиотиков «Витафорт» (вторая 
опытная группа) и «Лактобифадол» (третья опытная группа). Во второй и тре-
тьей опытной группе установлено достоверное повышение переваримости проте-
ина и БЭВ, соответственно, на 2,2–2,6 и 4,3-4,9 абс. %, по сравнению с контрольной 
группой утят. Использование пробиотиков «Витафорт» и «Лактобифадол» ока-
зало существенное влияние на количественный состав отдельных видов микро-
флоры у утят. Уже к десятидневному возрасту у утят второй и третьей опытной 
групп произошло уменьшение количества кишечной палочки, соответственно, на 
37,9 – 34,5 %, при увеличении лактобацилл – в 2,1-2,3 раза по сравнению с первой кон-
трольной группой. Такая же тенденция изменения количества микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта сохранилась в 21- и 42- дневном возрасте. К 21-дневному 
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возрасту у утят второй и третьей опытных групп установлено уменьшение коли-
чества кишечной палочки, соответственно, на 50,0-47,1%, при увеличении лакто-
бацилл в 2,0-2,1 и молочного стрептококка в 2,8-3,0 раза по сравнению с контрольной 
группой (Р<0,05).  К 42-дневному возрасту у утят опытных групп отмечено умень-
шение количества кишечной палочки, соответственно, на 57,1-53,6 %, при увеличе-
нии лактобацилл в 1,9-1,91 раза, бифидобактерий в 1,5-1,57  раза и молочного стреп-
тококка в 2,1-2,2 раза по сравнению с контрольной группой. Результаты производ-
ственной проверки показали, что использование пробиотика «Витафорт» в дозе 0,5 
мл (107 КОЕ/г) в расчете на 1 кг массы тела позволило достичь уровня рентабельно-
сти 18,3 %, а пробиотика «Лактобифадол» в дозе 0,2 г/кг живой массы - до 20,6 %, 
против 15,5 % при традиционной технологии выращивания. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УТЯТА, ПРОБИОТИКИ ВИТАФОРТ И ЛАКТОБИФАДОЛ, ЖИ-
ВАЯ МАССА, ПЕРЕВАРИМОСТЬ, ПОМЕТ, МИКРОБИОЦЕНОЗЫ, ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
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INFLUENCE OF PROBIOTICS VITAFORT AND LACTOBIFADOL 
ON DIGESTIBILITYOF NUTRIENTS AND MICROBIOCENOSES 
OF LITTER OF DUCK BROILERS  

The article presents the findings of investigations on the use of probiotics "Vitafort" 
(the second experimental group) and "Lactobifadol" (the third experimental group) in the 
rations of ducklings aged from one day to 42 days old. In the second and third trial group, a 
significant increase in the digestibility of protein and BEV, respectively, by 2.2-2.6 and 4.3-
4.9 abs. %, in comparison with the control group of ducklings. The use of probiotics 
"Vitafort" and "Lactobifadol" had a significant effect on the quantitative composition of 
individual microflora species in ducklings. By the age of ten days, the ducklings of the second 
and third test groups had a decrease in the amount of E. coli by 37.9 to 34.5%, respectively, 
while the increase in lactobacilli was 2.1-2.3 times higher than in the first control group. The 
same trend of changes in the amount of microflora of the gastrointestinal tract remained at 
the age of 21 and 42 days. By 21 days of age, the ducklings of the second and third experi-
mental groups showed a decrease in the amount of Escherichia coli, respectively, by 50.0-
47.1%, with an increase in lactobacilli 2.0-2.1 times as many and milk streptococcus 2.8-3,0 
times as many as compared to the control group (P <0.05). By 42 days of age, the ducklings 
of experimental groups showed a decrease in the amount of Escherichia coli, respectively, by 
57.1-53.6%, with an increase in lactobacilli 1.9-1.91 times as many, bifidobacteria 1.5-1.57 
times as many and milk streptococcus 2,1-2,2 times as many in comparison with the control 
group. The results of the production check-up showed that the use of the probiotics 
"Vitafort" with dose of 0.5 ml (107 cfu / g) per 1 kg of body weight made it possible to achieve 
a profitability level of 18.3%, and the probiotics "Lactobifadol" with dose of 0.2 g / kg of live 
weight - up to 20,6%, against 15,5% when the traditional technology of cultivation was used. 
 
KEY WORDS: DUCKLINGS, PROBIOTICS VITAFORT AND LACTOBIFADOL, LIVE 
WEIGHT, DIGESTIBILITY, LITTER, MICROBIOCENOSES, ECONOMIC EFFICIENCY. 
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Введение. При выращивании мо-

лодняка всех видов сельскохозяйствен-

ных животных и птицы в последние годы 

возросла тенденция к расширению арсе-

нала кормовых добавок и замене тради-

ционных антибиотиков современными 

пробиотиками [4, 5, 6, 9, 11]. Изучение 

литературных источников по примене-

нию пробиотиков в животноводстве по-

казал, что они широко изучаются и при-

меняются в основном для стимуляции ро-

ста и развития молодняка, снижения 

стрессов и улучшения качества получае-

мой продукции [3, 6, 10]. Пробиотик Ви-

тафорт был создан на основе антагони-

стических бактерий Basillus subtilis 

штамма, 11В, предварительные дозы и 

безопасность которого установлены ис-

ходя из экспериментальных данных, по-

лученных на подопытных лабораторных 

животных (белых беспородных мышах), 

в которых оптимальной для организма 

дозой являлось 109 колониеобразующих 

единиц (КОЕ) на одно животное. Пробио-

тик Лактобифадол включает в себя смесь 

живых ацидофильных и бифидобактерий, 

высушенных сорбционным методом на 

естественном растительном носителе: 

лактобактерии L. acidophiluss - не менее 1 

млн./г и бифидобактерии B. Adolescentis - 

не менее 80 млн/г. 

Целью исследований явилось изу-

чение влияния пробиотиков Витафорт и 

Лактобифадол на рост и развитие утят-

бройлеров. Для достижения указанной 

цели были поставлены следующие за-

дачи: выявить динамику показателей жи-

вой массы и расхода кормов; установить 

уровень переваримости питательных ве-

ществ рациона и баланс азота, кальция, 

фосфора; изучить морфологические и 

биохимические показатели крови; опре-

делить влияние пробиотиков на состав и 

динамику кишечной микрофлоры; оце-

нить мясные качества и экономическую 

эффективность. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены в усло-

виях птицефабрики ГУП «ППЗ Благовар-

ский» Республики Башкортостан на ги-

бридных утятах кросса «Агидель». Для 

проведения научно-хозяйственного 

опыта были сформированы три группы 

по 40 утят в каждой по принципу пар-ана-

логов (табл.1).  

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Количес- 

тво утят, гол 

Особенности кормления в период опыта 

(с суточного до 42-дневного возраста) 

1 контрольная 40 Полнорационный комбикорм (ОР) 

2 опытная 40 
ОР + пробиотик Витафорт в дозе 0,5 мл (107 КОЕ/г) на 1 

кг живой массы 

3 опытная 40 
ОР + пробиотик Лактобифадол в дозе 0,2 г на 1 кг живой 

массы 

 

Первая группа утят служила кон-

трольной группой, получала, как и опыт-

ные группы, ежедневно полнорационный 

комбикорм. Состав и питательность пол-

норационных комбикормов для молод-

няка уток соответствовали требованиям к 

качеству полнорационных комбикормов 

для птицы при сухом типе кормления 

уток с уровнем рекомендуемого питания 

по возрастам. Среднесуточное потребле-

ние утятами комбикорма, в среднем 80,3 

г от 1- до 3-недельного возраста и 201,0 г 

от 4- до 6-недельного возраста, соответ-

ствовало принятой программе кормления 

на птицефабрике. Утята второй опытной 

группы дополнительно с питьевой водой 

получали пробиотик «Витафорт» в дозе 

0,5 мл в расчете на 1 кг массы тела в те-

чение 7 дней с последующим недельным 

перерывом с суточного возраста до конца 

выращивания. Утята третьей опытной 

группы дополнительно получали вместе 

с комбикормом пробиотик «Лакто-

бифадол» в дозе 0,2 г на 1 кг массы тела в 
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течение 7 дней с последующим недель-

ным перерывом с суточного возраста до 

конца выращивания. 

Для контроля клинического состоя-

ния утят и уровня обмена веществ прово-

дили морфологический и биохимический 

анализ крови по общепринятым методи-

кам [2]. Исследования бактериального со-

става кишечника осуществляли в меди-

цинской бактериологической лаборато-

рии г. Уфы. В лаборатории посев суспен-

зии фекалий проводили на ряд электив-

ных и дифференциальных сред. Для 

определения количества кишечных пало-

чек использовали среду Эндо. Культиви-

рование клостридий проводили на плот-

ной среде Вильсона-Блера, для энтеро-

кокков использовали среду ТТХ (2,3,5-

трифенилтетразолиум хлорид), стафило-

кокки высевали на желточно-солевой 

агар. Выделение бифидобактерий прово-

дили посевом больших разведений на 

среду Блаурока. Лактобациллы выращи-

вали на среде МРС. Результаты перево-

дили в десятичные логарифмы и устанав-

ливали относительное соотношение раз-

личных групп микроорганизмов в кишеч-

ной популяции. Для определения убой-

ных качеств тушек подопытной птицы 

проводили анатомическую разделку по 

три птицы из каждой группы по методике 

проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохо-

зяйственной птицы. Переваримость кор-

мов и баланс азота, кальция и фосфора 

при введении в организм пробиотиков 

«Витафорт» и «Лактобифадол» опреде-

ляли путем проведения балансовых опы-

тов по общепринятым методикам [1]. Хи-

мический состав комбикормов, а также 

помёта определяли по методикам зоотех-

нического анализа кормов и кала [7]. Ста-

тистическую обработку данных прово-

дили общепринятыми методами вариаци-

онной статистики с использованием па-

кета статистического анализа для Mi-

crosoft Excel. Оценку значимости разли-

чий средних арифметических проводили 

с использованием t-критерия Стьюдента, 

различия считали статистически значи-

мыми при Р<0,05 [8]. 

Анализ и обсуждение результатов 

исследований. В результате опытов 

установлено, что введение пробиотиков 

«Витафорт» и «Лактобифадол» в раци-

оны утят-бройлеров оказали позитивное 

влияние на продуктивные показатели, ди-

намику роста и развития (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты выращивания утят-бройлеров при использовании пробиотиков  

«Витафорт» и «Лактобифадол» (Х±Sx) 
 

Возраст, недель 
Группа (n=40) 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса утят в суточном возрасте, г 57,3±1,23 56,4±1,77 57,2±1,86 

Живая масса утят в 6 -недельном воз-

расте, г  

2681,6±44,3 2810,4±46,3* 2814,8±42,5* 

Абсолютный прирост за 6 недель, г 2624,3±42,6 2754,0±43,4* 2757,6±44,2* 

Среднесуточный прирост за 6 недель, г 62,5±1,22 65,6±0,84* 65,7±0,84* 

В % к контролю - 105,0 105,2 

Расход кормов на 1 кг прироста, кг 3,42 3,12 3,14 

В % к контролю - 91,2 91,8 

Сохранность поголовья, % 100 100 100 

 

Как видно из данных таблицы 2, жи-

вая масса, абсолютный и среднесуточный 

прирост утят-бройлеров второй и третьей 

опытной группы достоверно увеличились 

к концу шестинедельного периода выра-

щивания, соответственно, на 5,0 и 5,2 % 

(Р<0,05), расход кормов за этот период 

снизился на 8,8 и 8,2 % по сравнению с 

первой контрольной группой. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22546778
http://elibrary.ru/item.asp?id=22546778
http://elibrary.ru/item.asp?id=22546778
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Повышение живой массы, средне-
суточного прироста утят и снижение за-
трат корма, при включении в состав раци-

она кормления утят пробиотиков «Вита-
форт» и «Лактобифадол», согласуются с 
данными по переваримости питательных 
веществ в организме утят (табл. 3). 

Таблица 3 
Коэффициенты переваримости питательных веществ (Х±Sx), % 

Показатель 
Группа (n=3) 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Протеин 80,6±0,42 82,8±0,44* 83,2±0,66* 

Жир  53,6±0,52 54,8±0,84 55,2±1,32 

Клетчатка 17,3±1,26 17,9±1,68 18,1±1,42 

БЭВ 90,3±0,92 94,6±0,94* 95,2±0,96* 

 

Во второй и третьей опытной 
группе установлено достоверное повы-
шение переваримости протеина и БЭВ, 
соответственно, на 2,2–2,6 и 4,3-4,9 абс. 
% (Р<0,05), по сравнению с первой кон-
трольной группой утят. Баланс азота, 
кальция и фосфора во всех группах был 
положительным. Во второй и третьей 
опытных группах установлено уменьше-
ние выделения азота из организма и по-
вышение отложения азота в организме 
утят на 12,6-13,1 %, соответственно, ко-
эффициент использования азота оказался 
выше на 6,6–6,9 абс. % по сравнению с 
первой контрольной группой (Р<0,05). 
По балансу кальция и фосфора в орга-
низме утят между группами достоверных 
различий не установлено, отмечена лишь 
тенденция лучшего их использования в 
организме утят второй и третьей опыт-
ных групп, где утята получали дополни-
тельно к основному рациону пробиотики 
«Витафорт» и «Лактобифадол». 

Морфологические и биохимические 
показатели крови утят (эритроциты, лей-
коциты, гемоглобин, общий белок) нахо-
дились в пределах физиологической 

нормы, указанной в справочной литера-
туре [4]. Кроме этого, в показателях 
крови контрольной и опытных групп до-
стоверных различий не установлено, что 
свидетельствует об отсутствии негатив-
ного влияния пробиотиков «Витафорт» и 
«Лактобифадол» на организм и обмен ве-
ществ у утят-бройлеров. 

Результаты исследований состава 
микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта свидетельствовали о том, что ис-
пользование пробиотиков «Витафорт» и 
«Лактобифадол» оказало существенное 
влияние на количественный состав от-
дельных видов микрофлоры у утят, уже к 
десятидневному возрасту утят во второй 
и третьей опытных группах произошло 
уменьшение кишечной палочки, соответ-
ственно, на 37,9 – 34,5 % и увеличение 
лактобацилл – в 2,1-2,3 раза по сравне-
нию с первой контрольной группой 
(Р<0,05). Такая же тенденция изменения 
количества микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта сохранилась и в 21- и 42-
дневном возрасте (табл. 4).  

Таблица 4  
Характеристика микробиоценоза кишечника утят (Х±Sx), lg КОЕ/г 

Показатель 
Группа (n=3) 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

1 2 3 4 

10 суток 

Кишечная палочка 2,9±0,26 1,8±0,24* 1,9±0,22* 

Энтерококки 1,6±0,46 0,6±0,16 0,7±0,24 

Стафилококки 3,2±1,42 2,6±1,82 2,6±1,66 

Лактобациллы 0,9±0,22 1,9±0,28* 2,1±0,34* 

Бифидобактерии 3,8±1,62 4,4±1,46 4,2±1,26 

Молочный стрептококк 1,1±0,04 1,2±0,06 1,3±0,12 



Научное обеспечение АПК 06.02.00 – Ветеринария и зоотехния 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43)  155 

Продолжение табл.4 

1 2 3 4 

Клостридии 1,1±0,02 0,9±0,16 1,1±0,16 

21 сутки 

Кишечная палочка 3,4±0,32 1,7±0,36* 1,8±0,32* 

Энтерококки 3,3±1,28 2,7±0,64 2,8±0,68 

Стафилококки 2,7±1,22 2,2±0,86 2,4±1,24 

Лактобациллы 1,6±0,32 3,2±0,36* 3,4±0,38* 

Бифидобактерии 3,6±0,62 5,2±0,44 4,9±0,22 

Молочный стрептококк 1,2±0,44 3,4±0,52* 3,6±0,62* 

Клостридии 1,2±0,16 1,1±0,18 1,2±0,21 

42 сутки 

Кишечная палочка 2,8±0,34 1,2±0,36* 1,3±0,28* 

Энтерококки 3,0±0,68 2,4±0,28 2,6±0,64 

Стафилококки 2,4±1,22 1,8±0,68 1,6±0,44 

Лактобациллы 3,6±0,62 6,8±0,68* 6,9±0,66* 

Бифидобактерии 3,7±0,44 5,6±0,42* 5,8±0,32* 

Молочный стрептококк 1,7±0,42 3,6±0,44* 3,7±0,46* 

Клостридии 0,9±0,12 0,8±0,16 1,0±0,24 

 

К 21- дневному возрасту у утят вто-
рой  и третьей опытной группы установ-
лено уменьшение кишечной палочки, со-
ответственно, на 50,0-47,1%, увеличение 
лактобацилл в 2,0-2,1 и молочного стреп-
тококка в 2,8-3,0 раза также по сравне-
нию с первой контрольной группой 
(Р<0,05). 

К 42- дневному возрасту у утят вто-
рой  и третьей опытной группы также 
установлено уменьшение кишечной па-
лочки, соответственно, на 57,1-53,6 %, 
увеличение лактобацилл в 1,9-1,91 раза, 
бифидобактерий в 1,5-1,57 раза и молоч-
ного стрептококка в 2,1-2,2 раза также по 
сравнению с первой контрольной груп-
пой (Р<0,05). 

Показатели контрольного убоя 
утят, получавших пробиотики «Вита-
форт»  и «Лактобифадол» были выше, 
чем у контрольных аналогов: предубой-
ная масса – на 6,1 и 5,9 %, масса полупо-
трошеной тушки – на 9,2 и 10,9 %, выход 
полупотрошеной тушки – на 2,3 и 3,7 абс. 
%,  масса потрошеной тушки – на 16,4 и 
16,1 %, выход потрошеной тушки - на 5,5 
и 5,4 абс. %, выход мышц – на 24,7 и 26,3 
%, выход мышц груди - на 35,8 и 34,6% 
(Р<0,05). По ожиренности тушки и вы-
ходу бедренных мышц достоверных раз-
личий не установлено. В образцах груд-

ной мышцы утят, получавших пробио-
тики «Витафорт» и «Лактобифадол», от-
мечалось повышение содержания белка, 
соответственно, на 1,6 и 1,3 абс. % и сни-
жение жира на 0,8 и 1,0 абс. % (P<0,05). 

Результаты производственной про-
верки показали, что использование про-
биотиков оказало положительное влия-
ние на сохранность птицы, которая в 
опытных группах была выше контроля на 
2,4–3,6 %. В расчете на 1 голову себесто-
имость 1 кг прироста живой массы утят 
была ниже на 2,4 % в группе утят, полу-
чавших пробиотик «Витафорт» и на 4,3 % 
ниже в группе, получавшей пробиотик 
«Лактобифадол». Использование пробио-
тика «Витафорт» в дозе 0,5 мл в расчете 
на 1 кг массы тела позволило достичь 
уровня рентабельности 18,3 %, а пробио-
тика «Лактобифадол» в дозе 0,2 г/кг жи-
вой массы - до 20,6 %, против 15,5 % при 
традиционной технологии выращивания. 

Вывод. В целях улучшения резуль-
татов выращивания и повышения эконо-
мической эффективности производства 
мяса утят рекомендуется использовать 
пробиотик «Витафорт» в дозе 0,5 мл (107 
КОЕ/г) в расчете на 10 кг живой массы и 
пробиотик «Лактобифадол» в дозе 0,2 г 
на 1кг живой массы в сутки один раз в те-
чение 7 дней с последующим недельным 
перерывом. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ В РАЦИОНЫ ПРИ РАЗДОЕ КОРОВ 

В первые 2-3 месяца после отела у коров резко увеличивается продуктивность, 
но они не могут потреблять соответствующее количество сухого вещества корма, 
поэтому для синтеза молока используются запасы жирового депо и белки мышечных 
тканей собственного организма. Происходящее при этом интенсивное окисление ре-
зервных жиров сопровождается накоплением в основном двух кислот - оксимасляной 
и ацетоуксусной, и ацетона. Это в конечном итоге приводит к заболеванию коров 
кетозом. Для профилактики нарушения обмена веществ и возникновения кетозов 
можно использовать энергетическую кормовую добавку пропиленгликоль. Благодаря 
пропиленгликолю животные из опытных групп лучше усваивают из рациона жир и 
белок. Поэтому коровы меньше теряют живую массу после отела и увеличивают про-
дуктивность по сравнению с контрольной группой. Пропиленгликоль - это макроэнер-
гетическая добавка к основному рациону для высокопродуктивных коров, содержит 
15,6 МДж обменной энергии, является инертной для микрофлоры рубца коровы, в 
определенном количестве (около 70%) всасывается через слизистую и с кровью попа-
дает в печень. В клетках печени он метаболизируется в пропионат, далее в щавелево-
уксусную кислоту, которая забирает остаток активированной жирной кислоты, об-
разующейся при расщеплении резервных липидов тела животного, окисляет их и об-
разуется энергия. С целью изучения влияния пропиленгликоля на молочную продук-
тивность коров был проведен научно хозяйственный опыт в колхозе «Луч», Иванов-
ского района. Опыт проводили в течение первых 100 дней лактации. Коровам из кон-
трольной группы скармливали рацион, принятый в хозяйстве (основной рацион). До-
полнительно к основному рациону коровам первой, второй и третьей опытных групп 
скармливали пропиленгликоль в количестве 200, 250 и 300 г соответственно. Пропи-
ленгликоль добавляли в зерновой смеси и скармливали коровам индивидуально во время 
дойки. Наблюдения показали, что коровы из второй и третьей опытных групп по 
всем изучаемым показателям практически имеют одинаковые результаты. Коровы 
из этих групп по количеству надоенного молока достоверно превосходят коров из кон-
трольной группы. Так, надой молока на одну голову за 100 дней лактации, с натураль-
ной жирностью во второй опытной группе составил 2640, а в третьей 2644 кг, что 
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соответственно на 366 и 370 кг больше, чем в контрольной группе (16,1-16,3%). Ана-
логичная картина наблюдается и по/ среднесуточному надою. Использование пропи-
ленгликоля оказало положительное влияние на содержание жира и белка в молоке. 
Установлено, что для повышения продуктивности можно включать препарат про-
пиленгликоль в количестве 250-300 г на голову в сутки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАЗДОЙ КОРОВ, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, КЕТОЗ, РАЦИОН, 
ЖИВАЯ МАССА, ЛАКТАЦИЯ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 
UDC 636.085:636.22/.28 

Sharvadze R.L., Dr Agr. Sci., Professor; 
Babuhadiya K.R., Dr Agr. Sci., Associate Professor; 
Burmaga A.V., Dr Tech. Sci.; 
Kurkov Yu. B., Dr Tech. Sci., Professor, 
Far Eastern State Agrarian University,  
Blagoveshchensk, Amur region, Russia 
E-mail: kbabukhadiya@mail.ru 
INCLUSION OF PROPYLENE GLYCOL IN MILKER’S RATIONS AFTER CALV-
ING  

For the first 2-3 months after calving the productivity of cows rises sharply, but they can 
not consume an appropriate amount of food in dry form, therefore they use fat stores and 
proteins of muscle tissues of their own organism for the synthesis of milk. In this case intensive 
oxidation of reserve fats is basically accompanied by the accumulation of two acids – hydroxy-
butonic acid and acetoacetic acid, and acetone. This results in cows’ ketosis. For the prevention 
of metabolic disorders and ketosis you can use energetic feed additive - propylene glycol. Due 
to propylene glycol animals of the test groups are better at assimilating diet’s fat and protein. 
Therefore cows lose less weight after calving and increase productivity in comparison with the 
control group. Propylene glycol is a macroenergetic additive to the basic ration for highly pro-
ductive cows; it contains 15.6 MJ of metabolizable energy; it is inert to the microflora of the 
cow first stomach (rumen); a certain amount (about 70%) of it is absorbed through the mucous 
membrane and enters the liver with blood. In liver cells it is metabolized into propionate, then 
into oxaloacetic acid, which takes away the remainder of the activated fatty acid produced dur-
ing the enzymic hydrolysis (lipolysis), oxidizes reserve lipids of the cow body and thus the en-
ergy is generated. In order to study the influence of propylene glycol on cow milk productivity 
we conducted scientific and economic experiment at the Collective Farm LUCH, Ivanovskiy 
District. The experiment was conducted during the first 100 days of lactation. Cows from the 
control group were fed with diet used at the farm (the main diet). In addition to the main diet 
the cows of the first, second and third test groups were fed with propylene glycol doses: 200 g, 
250 g and 300 g correspondently. Propylene glycol was added to the cereal mixture and given 
to the cows individually during milking. Observations showed that cows from the second and 
third experimental groups have practically the same results as to all the studied characteristics. 
The cows from these groups really outproduced the cows from the control group in milk yield. 
So milk yield per head for 100 days of lactation with natural fat content in the second test group 
amounted to 2640 kg, and in the third - 2644 kg, that is 366 kg and 370 kg more than in the 
control group (16.1-16.3% ) correspondently. A similar situation is also observed in regard to 
average daily milk yield. The use of propylene glycol had a positive effect upon the fat and 
protein content of milk. It was found out that in order to increase the productivity it is possible 
to include preparation of propylene glycol in diet, amount: 250-300 g per head a day. 

 

KEYWORDS: MILKING OF COWS, PROPYLENE GLYCOL, KETOSIS, DIET, LIVE 
WEIGHT, LACTATION, MILK PRODUCTIVITY. 
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Введение. За последний период в 
условиях интенсификации животновод-
ства на крупных животноводческих ком-
плексах и фермах страны и области про-
изошла смена традиционного типа корм-
ления молочных коров. В передовых хо-
зяйствах резко возросла молочная продук-
тивность дойного стада (если в 1990году в 
передовых хозяйствах области надой на 
одну фуражную корову составлял 2700-
2900 кг молока, то за 2016 год надой от од-
ной фуражной коровы в передовых хозяй-
ствах находился в пределах 5500-5700 кг). 
Увеличение молочной продуктивности 
обусловило резкое возрастание обменных 
процессов в организме высокопродуктив-
ных коров. Большая концентрация живот-
ных на ограниченных площадях усилила 
неблагоприятное влияние на организм жи-
вотных таких факторов как гиподинамия, 
недостаток солнечной инсоляции и аэра-
ции. 

Основными кормами для молочных 
коров стали – сенаж, силос, концентриро-
ванные корма при одновременном резком 
снижении в рационе сена и корнеплодов. 

Для дойных коров, особенно для вы-
сокопродуктивных, в начале лактации ха-
рактерна «несогласованность» нейрогу-
моральной и гормональной регуляции 
функции потребления корма и синтеза мо-
лока. Другими словами – в первые 2-3 ме-
сяца после отела у коров резко увеличива-
ется продуктивность, но они не могут по-
треблять соответствующее количество су-
хого вещества корма, поэтому для синтеза 
молока используются запасы жирового 
депо и белки мышечных тканей собствен-
ного организма. Происходящее при этом 
интенсивное окисление резервных жиров 
сопровождается накоплением в основном 
двух кислот – оксимасляной и ацетоуксус-
ной, и ацетона. Это в конечном итоге при-
водит к заболеванию коров кетозом (М.П. 
Кириллов и др., 2006). 

Кетоз – самое распространенное за-
болевание среди всех нарушений обмена 
веществ и является причиной больших 
убытков в хозяйствах. Использование соб-
ственных запасов жира и белка сопровож-

дается снижением живой массы, ухудше-
нием продуктивных качеств и угнетением 
репродуктивной функции животного. 

С целью повышения энергетической 
питательности рациона в хозяйствах часто 
применяют так называемый авансирован-
ный тип кормления. Он достаточно эф-
фективен, однако не всегда решает про-
блему. Дело в том, что в качестве аванса 
чаще всего применяют концентрирован-
ный корм, а чрезмерное применение кон-
центрированных кормов, тем более при 
отсутствии в рационе корнеплодов, при-
водит к «…развитию субклинической и 
клинической форм ацидоза и кетоза» 
(А.В. Жаров, И.П. Кондрахин, 1983). 

Для профилактики нарушения об-
мена веществ и возникновения кетозов 
можно использовать энергетическую кор-
мовую добавку пропиленгликоль. 

Пропиленгликоль – это макроэнер-
гетическая добавка к основному рациону 
для высокопродуктивных коров, содер-
жит 15,6 МДж обменной энергии, явля-
ется инертной для микрофлоры рубца ко-
ровы, в определенном количестве (около 
70%) всасывается через слизистую и с 
кровью попадает в печень. В клетках пе-
чени он метаболизируется в пропионат, 
далее в щавелево-уксусную кислоту, кото-
рая забирает остаток активированной 
жирной кислоты, образующейся при рас-
щеплении резервных липидов тела живот-
ного, окисляет их и образуется энергия (А. 
Таранович, 2008). 

Результаты и обсуждение исследо-
ваний. Для подтверждения наших сужде-
ний и разработки практических рекомен-
дации по применению пропиленгликоля в 
кормлении высокопродуктивных коров с 
целью профилактики кетозов нами 2015 
году было проведен научно хозяйствен-
ный опыт. Эксперимент проводили в кол-
хозе «Луч», Ивановского района. Всего в 
опыте участвовали 32 коровы, разделен-
ные на четыре группы (по восемь голов в 
каждой). Все подопытные коровы находи-
лись на третьей и четвертой лактации. Жи-
вотные были поделены по принципу 
групп аналогов. 
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В течение первых 100 дней лактации 
коровам скармливался общепринятый ра-
цион, в состав которого входили следую-
щие корма: кормовая смесь – 37 кг, жмых 
подсолнечный – 1,3 кг, зерновая смесь – 
7,0 кг и патока кормовая – 1 кг. Кроме 
этого в состав зерносмеси для всех живот-
ных вводили 140 г мела, 150 г диамоний-
фосфата и 130 г поваренной соли. Такой 
рацион (основной) получали коровы из 
контрольной группы. Дополнительно к 
основному рациону коровам первой, вто-
рой и третьей опытных групп скармли-
вали пропиленгликоль в количестве 200, 
250 и 300 г соответственно. Пропиленгли-
коль добавляли к зерновой смеси и скарм-
ливали коровам индивидуально во время 
дойки. Зоотехнический анализ кормов, ис-
пользуемых в опыте, позволил определить 
химический состав и питательность раци-
она (табл. 1). 

В структуру кормовой смеси вклю-
чали (% по массе): силос кукурузный – 70, 
сенаж из бобовых культур – 18, сено зла-
ково-бобовое – 12. Количество сухого ве-
щества в кормовой смеси составило 
32,24%. Массовая доля сырого протеина в 
сухом веществе – 9,7%, переваримого 
протеина – 7,4%, сырой клетчатки – 

28,6%, сырого жира – 4,1%, БЭВ – 4,3%. В 
1 кг корма содержалось кальция 1,5 г, а 
фосфора – 0,5 г. 

Из концентрированных кормов в ра-
ционе использовали подсолнечный жмых, 
зерновую смесь и патоку кормовую. 

Жмых подсолнечный содержал 
90,27% сухого вещества. Массовая доля 
сырого протеина в сухом веществе – 
41,9%, переваримого протеина – 29,7%, 
сырой клетчатки – 13,3%, сырого жира – 
8,1%, БЭВ – 8,8%.В 1 кг жмыха содержа-
лось кальция 5,2 г, а фосфора – 12,26 г. 

Состав зерновой смеси (% по массе): 
пшеница фуражная – 55, овес – 25, ячмень 
– 20. Массовая доля сухого вещества зер-
новой смеси составила 81,82%. Массовая 
доля сырого протеина в сухом веществе – 
15%, переваримого протеина – 9,6%, сы-
рой клетчатки – 7,9%, сырого жира – 
3,15%, БЭВ – 56,2%.В 1 кг смеси содержа-
лось кальция 1,3 г, а фосфора – 3,1 г. 

В патоке кормовой содержание су-
хого вещества составило 77,45%. Массо-
вая доля сырого протеина в сухом веще-
стве – 11,4%, переваримого протеина – 
7,9%, сахара – 69,7%.В 1 кг смеси содер-
жалось кальция 2,9 г, а фосфора – 0,2 г. 

Таблица 1 
Химический состав кормовой смеси и отдельных компонентов рациона,  

принятого в хозяйстве 

Содержится в 1 кг корма 
натуральной влажности 

Вид корма 

Кормовая смесь 
Жмых  

под-солнечный 
Зерновая смесь 

Патока  
кормовая 

Сухое вещество, г 322,4 902,7 818,2 774,5 

Сырой протеин, г 31,2 378,4 122,7 88,6 

Перевар. протеин, г 23,8 268,0 78,6 61,2 

Сырая клетчатка, г 92,7 120,4 64,3 – 

Сырой жир, г 13,2 72,8 25,8 – 

Сахар, г 7,2 56,3 28,8 540,2 

Крахмал, г 6,7 23,1 430,8 – 

Кальций, г 1,5 5,2 1,3 2,9 

Фосфор, г 0,5 12,6 3,1 0,2 

Калий, г 3,0 9,5 3,1 29,4 

Магний, г 0,6 4,5 1,5 0,1 

Железо, мг 97,5 209,8 53,0 274,3 

Марганец, мг 10,8 34,8 35,1 24,2 

Медь, мг 1,4 16,4 6,0 4,4 

Цинк, мг 8,9 40,1 35,8 20,4 

Каротин, мг 17,2 2,2 – – 

Витамин Д, МЕ 0,1 4,9 – – 

Витамин Е, мг 29,1 9,8 10,2 2,8 
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Из материалов зоотехнической 
оценки кормов видно, что все корма были 
хорошего качества и соответствовали тре-
бованиям отраслевых стандартов. 

В структуре рациона объемистые 
корма составляли 52,1% от общей пита-
тельности рациона, а концентрированные 
– 47,9%. Все подопытные группы при-
мерно одинаково поедали кормовую 
смесь. Концентрированные корма всеми 
животными поедались полностью. 

Одним из критериев, позволяющих 

оценить сбалансированность и полноцен-

ность кормления коров за период проведе-

ния опыта, а также продуктивное действие 

той или иной добавки, является живая 

масса животного и молочная продуктив-

ность. Как уже отмечали, животные в 

группах подбирались по принципу пар- 

аналогов. Одним из основных показате-

лей, обеспечивающих однородность ко-

ров, является их живая масса. Начальная 

живая масса и ее изменение в течение 

опыта приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменение живой массы коров в течение научно- хозяйственного опыта 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Масса коров в начале опыта, кг 548,1±6,73 549,6±5,24 545,5±4,86 552,2±6,07 

Масса коров в конце опыта, кг 498,7±4,47 524,3±6,28 536,2±5,03* 538,0±7,26 

Абсолютный прирост (потеря)  
живой массы, кг 

-49,4 -25,3 -9,3 -14,2 

Среднесуточный прирост (потеря)  
живой массы, кг 

0,494 0,253 0,093 0,142 

*P˂0,05 

 
При переводе с родильного отделе-

ния в цех производства молока произво-

дили осмотр и взвешивание новотельных 

коров. Подопытные коровы были хорошо 

упитаны и имели массу от 511 до 582 кг. 

Все коровы были в возрасте 5-6 лет и 

находились на 3-4 лактации. После фор-

мирования групп средняя масса коров по 

группам достоверно не отличалась. За пе-

риод раздоя у коров всех групп наблюда-

лось снижение живой массы, но процесс 

более интенсивно происходил в контроль-

ной группе. В среднем коровы этой 

группы за первый 100 дней лактации по-

теряли около 50 кг живой массы или в 

сутки 494 г. В опытных группах, где в ра-

цион коров вводили пропиленгликоль, по-

теря массы оказалась меньше и составила 

в первой опытной группе 25,3кг, во второй 

– 9,3 кг и в четвертой опытной группе – 

14,2 кг. Минимальная потеря массы 

наблюдалась во второй опытной группе, в 

которой средняя масса коров на конец 

опыта составила 536,2 кг и оказалась на 

7,5% больше, чем в контрольной группе. 

Снижение живой массы в целом 

объясняется тем, что после отела, осо-

бенно у высокопродуктивных коров, ин-

тенсивно увеличивается потребность в 

энергии. Животное вынуждено использо-

вать энергетические резервы тела и 

прежде всего жир, который содержится в 

тканях. В связи с этим корова начинает ху-

деть. 
Для дойных коров основным показа-

телем продуктивности и сбалансирован-
ности кормления является количество и 
качество надоенного молока. Проведен-
ный научно-хозяйственный опыт показал, 
что коровы, получавшие пропиленгли-
коль, более эффективно использовали пи-
тательные вещества рациона, не только 
для сохранения упитанности, но и для 
синтеза молока. С целью изучения влия-
ния пропиленгликоля на молочную про-
дуктивность коров мы провели анализ 
контрольных доек за 100 дней лактации 
(табл. 3). 

Установлено, что коровы из второй 
и третьей опытных групп по всем изучае-
мым показателям практически имеют оди-
наковые результаты. Коровы из этих 
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групп по количеству надоенного молока 
достоверно превосходят коров из кон-
трольной группы. Так, надой молока на 
одну голову за 100 дней лактации, с нату-
ральной жирностью во второй опытной 
группе составил 2640, а в третьей 2644 кг, 
что соответственно на 366 и 370 кг 
больше, чем в контрольной группе (16,1-
16,3%). Аналогичная картина наблюда-

ется и по среднесуточному надою. Раз-
ница в обоих случаях достоверная 
(P˂0,05). Результаты первой опытной 
группы занимают промежуточное значе-
ние между контрольной и второй и тре-
тьей опытными группами. 

Использование пропиленгликоля 
оказало положительное влияние на содер-
жание жира и белка в молоке. 

Таблица 3 
Молочная продуктивность подопытных коров за 100 дней лактации 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Надой молока, кг 2274±66,5 2501±71,3 2640±64,8* 2644±68,1* 

Жирность молока,% 3,54±0,15 3,63±0,16 3,67±0,14 3,66±0,16 

Надой 4%-ой жирности, кг 2012,5±58,8 2269,6±64,7 2422,2±59,5* 2419,3±62,3* 

Белковость молока,% 2,98±0,05 3,01±0,07 3,04±0,06 3,04±0,07 

Среднесут. удой, кг: 
при натур. жирности 
при 4%-ой жирности 

 
22,74±0,67 
20,13±0,59 

 
25,01±0,71 
22,70±0,65 

 
26,40±0,65* 
24,22±0,60* 

 
26,44±0,68* 
24,19±0,62* 

Молочный жир, кг 80,5 90,8 96,9 96,8 

Молочный белок, кг 67,8 75,3 80,3 80,4 

* P˂0,05 

 
Если учесть, что коровы из опытных 

групп меньше теряют живую массу, а в 
молоке больше содержится жира и белка, 
это указывает на то, что благодаря пропи-
ленгликолю животные из опытных групп 
лучше усваивают из рациона жир и белок.  

На основе проведенных исследова-

нии можно сделать заключение, что в 

условиях современного промышленного 

животноводства, в рационах высокопро-

дуктивных коров с целью профилактики 

возникновения кетозов и для повышения 

продуктивности можно включать в ра-

цион препарат пропиленгликоль в количе-

стве 250-300 г на голову в сутки. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА РЕЦЕПТУРЫ ЗАМОРОЖЕННОЙ СМЕСИ  
«СОЛЯНКА ПО-ВОСТОЧНОМУ» 

Одним из способов консервирования пищи является её замораживание. Популяр-
ность таких продуктов возрастает, наиболее востребованы готовые смеси, в том 
числе и полуфабрикаты обеденных блюд. На сегодняшний день ассортимент заморо-
женных смесей для приготовления блюд русской кухни составляет небольшой про-
цент от общего числа представленной продукции, что является предпосылками для 
проектирования новых рецептур смесей, обеспечивающих полноценное и сбалансиро-
ванное питания населения. Целью данной работы является подбор и обоснование ин-
гредиентов рецептуры замороженной смеси сборной мясной солянки. Для достиже-
ния заданной цели были поставлены следующие задачи: изучить химический состав 
используемых ингредиентов, подобрать оптимальное их соотношение с учетом пи-
щевой и энергетической ценности, определить физико-химические и органолептиче-
ские показатели полуфабриката и готового блюда. Исследования проводились на тер-
ритории Амурской области на базе лаборатории кафедры технологии переработки 
продукции растениеводства Дальневосточного ГАУ. В ходе исследования спроекти-
рованы три рецептуры смеси для приготовления замороженного полуфабриката «Со-
лянка по-восточному», имеющих полноценный химический состав и органолептиче-
ские показатели, соответствующие первому обеденному блюду. Применение в рецеп-
турах мяса дальневосточной косули и дикорастущих лесных грибов позволит амур-
ским производителям рационально использовать сырье Дальневосточного региона. 
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SUBSTANTIATION OF FROZEN MIX COMPOSITION  
“SOLYANKA OF ORIENT TYPE” 

One of the ways of preserving food is freezing. Such products are becoming more popu-
lar. Ready-made mixtures are the most popular with customers including prepared food for 
dinner. Today the assortment of frozen mixtures for cooking Russian dishes has very little per-
centage of the whole number of products presented and it makes preconditions for designing 
new mixture receipts providing valuable and balanced feeding. The aim of this work is the 
selection and substantiation of the receipt ingredients for frozen mixture - combined meat sol-
yanka. In order to achieve this aim we have to cope with the following tasks: to study chemical 
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composition of the ingredients, to select optimal ratio of the ingredients taking into account 
food value, to determine physical and organoleptic characteristics and qualities of the prepared 
food and food ready for use. The researches were carried out on the territory of the Amur 
Region on the base of the Far East State Agricultural University Laboratory of the Department 
of the Technology of Procession of Crop Production. In the course of the research we designed 
three mixture receipts for frozen prepared food “Solyanka of Orient Type” that have valuable 
chemical composition and organoleptic qualities and conform to the first dinner course. The 
use of meat of roe and wild mushrooms in the receipts allows the producers of the Amur Region 
to use rationally raw material of the Far East.  
 

KEYWORDS: FROZEN MIXTURE, SOLYANKA, RAW MATERIAL OF THE FAR EAST, 
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES 

 
Одним из классических и одновре-

менно самых прогрессивных способов 
консервирования пищи, на сегодняшний 
день, является замораживание разных 
продуктов питания. Почти у каждого со-
временного человека в холодильнике 
найдется такой продукт. Технология замо-
раживания, по мнению экспертов, позво-
ляет в наиболее полном объеме сохранить 
и донести до потребителя изначальную 
ценность пищевых продуктов. В них со-
храняется гораздо больше витаминов и 
минеральных веществ, чем при консерви-
ровании и других способах хранения. 

Основную часть Амурского рынка и 
г. Благовещенска занимает продукция раз-
ных российских и зарубежных производи-
телей, предлагающих свежезаморожен-
ные овощи, грибы, травы, овощные и 
грибные смеси, ягоды, фрукты и готовые 
блюда, но на рынке отсутствует местный 
производитель[1]. 

Проведя опрос покупателей, выяс-
нилось, что часть респондентов (10%) во-
обще не употребляет такие продукты, не-
которая часть опрошенных (43%), поку-
пает ее, но довольно редко, и только 47% 
респондентов систематически покупают 
разные виды замороженной продукции. 

Наиболее распространенный пове-
денческий признак – это выбор произво-
дителя, предпочитают конкретного произ-
водителя – 30% опрашиваемых, 36% при 
выборе продукции руководствуются це-
ной и 34% совершают покупку, исходя из 
внешнего вида упаковки и состава про-
дукции. 

Ассортимент смесей, составляющие 
готовые блюда невелик и представляет со-
бой блюда разных народов – гавайской, 

мексиканской, китайской и других кухонь 
мира. А русская кухня занимает совсем 
небольшой процент от общего ассорти-
мента [1]. 

Русская кухня своеобразна и само-
бытна. Супы – основа, «визитная кар-
точка» русской кухни, их известно очень 
много, и они являются одной из древней-
ших разновидностей блюд в нашей кули-
нарной традиции. 

Суп – наверное, одно из важнейших 
понятий мировой кулинарии. Далеко не 
все народы знают слово «суп», однако 
трудно назвать национальную кухню, ко-
торая не знала бы какой-нибудь похлёбки, 
хотя бы самой простой. Рецептов супов – 
тысячи, среди которых нашла место и со-
лянка. Коренное отличие русских супов от 
европейских в том, что европейские 
имеют однородную пюреобразную конси-
стенцию, а русские состоят из жидкой ча-
сти и гущи. 

Солянка – это суп, характерное 
блюдо русской кухни, а словосочетание 
«сборная солянка» в русском языке даже 
стало идиомой, обозначающей смесь из 
самых разных ингредиентов[2]. 

Целью исследования явилось обос-
нование ингредиентов рецептуры при 
производстве замороженной смеси пер-
вого обеденного блюда. 

Методы исследований. При выпол-
нении экспериментальных исследований 
применяли комплекс общепринятых, 
стандартных методов исследования: соци-
альных, физико-химических, органолеп-
тических и математических. Социологи-
ческий опрос в форме анкетирования,мас-
совую долю жира в бульоне по методу 
Гербера ГОСТР 54607.5-2015, содержание 
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хлорида натрия (поваренной соли) потен-
циометрическим методом, общую кислот-
ность методом титрования. Оценку орга-
нолептических показателей солянки про-
водили по ГОСТ 31986-2012. При проек-
тировании продукции использовали рас-
чётные методы [4, 5]. 

Солянка по праву является одним из 
самых вкусных и сложных супов, потому 
что включает в себя большое количество 
ингредиентов, и потребителю довольно 
сложно сориентироваться с выбором ин-
гредиентов. При этом сытная, ароматная, 
пикантная, мясная солянка возбуждает ап-
петит и может смело использоваться как 
первое, так и второе блюдо.  

Благодаря правильно подобранным, 
подготовленным и замороженным сме-
сям, предназначенным для приготовления 

этого блюда, любой потребитель сможет 
приготовить солянку. 

Результаты исследований достига-
ются тем, что в состав солянки входят раз-
ные виды мяса, включая мясо дальнево-
сточной косули и дикорастущие лесные 
грибы, предварительно сваренные или об-
жаренные, копченые мясные продукты, 
сосиски или сардельки, пассированные в 
масле морковь, репчатый лук, картофель, 
обжаренные огурцы соленые, консервиро-
ванные оливки или маслины. Подготов-
ленные компоненты рецептуры заморажи-
вают в скороморозильных установках, за-
тем компонуют смесь согласно рецептуре, 
представленной в таблице 1. 

Таблица 1  
Рецептура смесей 

Наименование сырья Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Мясо отварное 
говядина, г 
косуля, г 
курица, г 

 
100 

- 
- 

 
- 

100 
- 

 
- 
- 

100 

Сосиски или сардельки, г 50 50 50 

Копченые изделия 
говяжьи, г 
свиные, г 
куриные, г 

 
- 
- 

100 

 
- 

100 
- 

 
100 

- 
- 

Грибы 
белые, г 
маслята, г 
опята, г 

 
50 
- 
- 

 
- 

50 
- 

 
- 
- 

50 

Морковь, г 50 50 50 

Репчатый лук, г 50 50 50 

Картофель, г 50 50 50 

Огурцы соленые, г 50 50 50 

Оливки или маслины, г 20 20 20 

Итого, г 520 520 520 

 

Подготовленное сырье заморажи-
вают при температуре холодного воздуха 
– 35 – 40°С, доводя температуру продукта  
до –18°С. При этом вымерзает около 90% 
влаги, содержащейся в сырье [2]. 

Применение в рецептуре сборной 
мясной солянки мяса дальневосточной ко-
сули и дикорастущих грибов придает 
блюду специфический аромат и улучшает 
его химический состав. 

Приготовленная смесь заморожен-
ного полуфабриката первого обеденного 
блюда «Солянка по-восточному» имеет 

полноценный химический состав, пред-
ставленный в таблице 2, и отличные орга-
нолептические показатели (табл. 3).  

Готовые блюда должны иметь орга-
нолептические показатели, соответствую-
щие действующему стандарту. Эти пока-
затели устанавливают после дефростации 
и приготовления блюда к употреблению. 

Нормативной документацией нор-
мируется массовая доля жира не менее 5–
6%, поваренной соли 0,6–1,4%. Титруемая 
кислотность в пересчете на молочную 
кислоту 0,5–0,8%. 
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Таблица 2 
Пищевая ценность разрабатываемых изделий в 100 г продукта 

Наименование  Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Вода, г 74,50 70,40 74,95 

Белок, г 8,80 7,70 8,90 

Жир, г 13,20 18,00 14,50 

Углеводы, г 3,70 3,50 3,70 

Зола, г 1,01 2,40 0,85 

Клетчатка, г 0,61 0,51 0,61 

Энергетическая ценность, ккал 169,00 207,00 181,00 

Макро- и микроэлементы, мг 

Натрий  206,00 402,02 205,50 

Калий 275,00 199,30 230,00 

Кальций 22,70 24,56 20,10 

Магний 18,80 26,00 17,40 

Фосфор 107,70 56,33 98,60 

Железо 1,82 16,31 1,44 

Витамины, мг 

Аскорбиновая кислота (С) 6,70 5,30 5,00 

Ретинол (А) 0,01 0,30 0,01 

Тиамин (В1) 0,06 0,41 0,06 

Рибофламин (В2) 0,26 0,37 0,24 

Ниацин (РР) 3,30 3,73 2,88 

β-каротин 0,12 0,12 0,12 

Таблица 3 
Органолептические показатели готового продукта 

Показатели Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

 Полуфабриката в замороженном состоянии 

Внешний вид и 
форма 

Овощи нарезанные, соответствующие требованиям по внешнему виду к каждому из 
составляющих компонентов смеси 

Цвет и запах Однородный, свойственный соответствующим видам и помологическим сортам в тер-
мически подготовленном виде 

 Полуфабриката в размороженном состоянии 

Вкус, запах Свойственный соответствующим видам без посторонних привкусов и запахов 

Консистенция Размягченная, не разваренная, компоненты, сохранившие свою форму 

Приготовленного блюда 

Внешний вид В жидкой части – овощи, сохранившие форму нарезки (соломка или кубики) 

Цвет Желтый или оранжевый 

Вкус и запах Слегка острый, в меру соленый, с ароматом бульона, огурцов и пассированного лука 

Консистенция Соблюдено соотношение жидкой и плотной части супа, мясопродуктов – мягкая, 
сочная, огурцов – слегка хрустящая. 

 

Проведённые исследования свиде-
тельствуют о росте потребления населе-
нием разных видов замороженной продук-
ции. Разработанная рецептура быстроза-
мороженной смеси для приготовления со-
лянки позволит расширить ассортимент 
замороженных первых блюд и допустить 
на амурский рынок местного производи-
теля. 

Следовательно, производство такой 
продукции в настоящее время выгодно, 
так как она пользуется широким спросом 
у населения. Использование в рецептурах 
различных компонентов позволит создать 
новые виды продукции для более полного 
удовлетворения потребительского спроса.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС 
НА ОСНОВЕ МЯСА ГОВЯДИНЫ, ОБОГАЩЕННЫХ ПРИРОДНЫМ 
β-КАРОТИНОМ 

Исследована возможность применения мякоти тыквы для оптимизации функ-
ционально-технологических свойств и химического состава вареных колбасных изде-
лий. В качестве объекта для обогащения  была выбрана вареная колбаса «Говяжья», 
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выпускаемая  ООО «Ратимир» (г. Владивосток) по ТУ 9213-003–50831611–2014. При-
ведены сравнительные данные показателей качества колбасных изделий c мякотью 
тыквы. В качестве источника каротиноидов была использована тыква сорта 
«Улыбка». Разработана рецептура и технология производства колбасы вареной говя-
жьей с тыквой. Изучены ее физико-химические, функционально-технологические и 
органолептические свойства. На основании проведенных исследований разработан 
стандарт организации для производства колбасы вареной «Говяжья с тыквой» ТУ 
02067942–004–2016.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ, МЯКОТЬ ТЫКВЫ,  ТЕХНОЛОГИЯ, 
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INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY OF BOILED SAUSAGES BASED 
ON BEEF ENRICHED WITH NATURAL β-CAROTENE 

We studied the possibility of using pumpkin pulp in order to optimize the functional and 
technological properties and chemical composition of boiled sausages. Boiled sausage 
«Govyazhya», produced by Ratimir Co., Ltd. (Vladivostok) in accordance with technical con-
ditions ТУ 9213-003-50831611-2014, was chosen as the object for the enrichment. The article 
presents comparative data of quality indicators of sausages with the pumpkin pulp. The pump-
kin of the variety "Ulybka" was used as a source of carotenoids.   

We developed receipt and technology of production of boiled beef sausage with pumpkin; 
studied its physico-chemical, functional and technological and organoleptic properties; devel-
oped local standard for production of boiled sausage “Govyazhya s Tykvoi” ТУ 02067942-004-
2016 on the basis of the investigations carried out.  
 
КEY WORDS: BOILED SAUSAGES, PUMPKIN PULP, TECHNOLOGY, ENERGY 
VALUE, β-CAROTENE 
 

В рамках реализации  комплексной 
программы «Развитие биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 2020 
года», одной из основных задач, стоящих 
перед пищевой биотехнологией, является 
разработка качественно новых техноло-
гий пищевых продуктов, препятствующих 
возникновению отдельных болезней и 
снижающих нагрузку на сектор медицины 
[13]. Согласно указу президента РФ от 

01.12. 2016 года №642 «О стратегии 
научно-технического развития РФ» осо-
бое значение имеет создание и внедрение 
инновационных технологий в производ-
ство продуктов, содержащих широкий 
спектр биологически активных  соедине-
ний целевого назначения  [19]. 

В мясе и мясных продуктах отсут-
ствует витамин С, а β-каротин и витамин 
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Е содержатся в нем в следовых количе-
ствах [20-22]. В процессе технологиче-
ской обработки говяжьего мяса разруша-
ется витамин А, уменьшается в 2 раза со-
держание тиамина, а оставшиеся количе-
ства витаминов перестают удовлетворять 
физиологические потребности организма 
человека [14].    

Эффективным путем решения этой 
проблемы является разработка вареных 
колбас с использованием функциональ-
ных ингредиентов на основе комбиниро-
вания  мясного и растительного сырья. 
Мясные продукты, в частности, вареные 
колбасные изделия, можно рассматривать 
как базовую основу для создания продук-
тов, обладающих функционально-техно-
логическими свойствами, обеспечиваю-
щих организм человека не только полно-
ценным белком, но и витаминами, мине-
ральными веществами, пищевыми волок-
нами за счет использования биоактивного 
сельскохозяйственного растительного сы-
рья [10, 21].  

В качестве биоактивного раститель-
ного сырья может использоваться мякоть 
тыквы, которая содержит в своем составе 
в два раза больше  β-каротина (14,6 мг/100 
г), чем в моркови (7,3 мг/100 г) [1]. Из-
вестно, что β-каротин является активным 
участником биохимических процессов в 
организме человека, обладает антиокси-
дантным, антиканцерогенным, антимута-
генным, иммуностимулирующим свой-
ствами. Кроме того β-каротин является 
предшественником витамина А, который 
необходим организму для обеспечения 
нормального зрения, роста, развития, а 
также способности человека и животных к 
воспроизводству. В тыкве отмечено высо-
кое содержание аскорбиновой кислоты 
(12,3 мг/100 г), которая является хорошим 
источником антиоксидантов для человека 
[11, 15]. 

Кроме витаминов, в мякоти тыквы 
содержатся биоактивные углеводные пи-
щевые волокна и пектин, способствую-
щие профилактике хронических интокси-
каций и выводящие из организма токсич-
ные элементы, остаточные пестициды, ра-
дионуклиды, нитраты, нитриты [1, 15].  

В связи с вышеизложенным, целью 
настоящей работы является разработка ре-
цептуры и технологии вареных колбасных 
изделий на основе говядины с добавле-
нием биоактивного сельскохозяйствен-
ного сырья– мякоти тыквы, сорта 
«Улыбка». 

Материалы и методы исследова-
ний. В качестве объектов исследований 
использовали: 

 тыкву сорта «Улыбка», выращи-
ваемую в Дальневосточном регионе; 

 модельные образцы фаршевых 
систем с добавлением мякоти тыквы в вы-
бранных дозировках; 

 образцы  разработанных мясорас-
тительных вареных колбас.  

В качестве объекта для обогащения 
(контрольного образца) была выбрана ва-
реная колбаса «Говяжья», выпускаемая  
ООО «Ратимир» (г. Владивосток)  по ТУ 
9213-003–50831611–2014.   

Приготовление модельных фарше-
вых систем. В куттере измельчается сы-
рье, предложенное по рецептуре для при-
готовления колбасы вареной «Говяжья» 
(ТУ 9213-003–50831611–2014), в процессе 
куттерования добавляется очищенная и 
нарезанная на кусочки тыква вместе с 
дробленым льдом. 

Исследование физико-химических 
показателей качества (массовой доли 
белка, жира, влаги, нитрита натрия, пова-
ренной соли, каротиноидов) образцов мя-
сорастительных колбас проводилось по 
общепринятым в РФ методикам [4, 5, 7, 8]. 

Функционально-технологические 
свойства модельных фаршевых систем ха-
рактеризовали по общему содержанию 
влагосвязывающей (ВСС), водоудержива-
ющей (ВУС) и жироудерживающей 
(ЖУС) способностям [2]. 

Для оценки органолептических по-
казателей качества колбасных изделий ис-
пользовалась 5-балльная шкала органо-
лептической оценки по ГОСТ 9959-91 [9]. 

Микробиологические показатели 
безопасности определяли по ГОСТ 21237-
75 [6]. 

Результаты исследований. С це-
лью определения уровня растительного 
компонента в рецептуре говяжьей вареной 
колбасы первоначально были выбраны 
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доли 5,10,15 % мякоти тыквы, которую 
вводили в мясную систему взамен такого 
же содержания воды. Мякоть тыквы вно-
сили на стадии приготовления фарша из 
расчета: мякоть тыквы – в доле 2,5, 5,0 и 
7,5 кг. С учетом обогащающей добавки в 
рецептуру вносили 27,19; 24,69; 22,19 кг 
воды вместе со льдом, соответственно.  

Для разработки рецептуры мясорас-
тительных колбас (табл. 1) за основу была 

взята рецептура вареной колбасы «Говя-
жья», выпускаемой ООО «Ратимир» по 
ТУ 9213-003–50831611–2014.  

Нами было исследовано влияние мя-
коти тыквы на функционально-технологи-
ческие свойства (ФТС) мясной системы. 
Результаты влияния на изменение влаго-
связывающей способности (ВСС) модель-
ных фаршей представлены на рисунке 1. 

Таблица 1 
Рецептура модельных образцов колбасного изделия  (кг/100 кг) 

Сырье 
Масса мякоти тыквы, кг Пряности, приправы  

и добавки 
Масса, 

кг 5 %  10 %  15 %  

Говядина жилованная высшего 
сорта 

35,50 Соль поваренная пищевая 0,57 

Говядина жилованная 1 сорта 14,20 Нитритная соль 0,71 

Говядина жирная             17,75 Сахар–песок или глюкоза 0,12 

Яичный порошок 0,71 Перец черный молотый  0,12 

Тыква 2,50 5,00 7,50 Перец душистый молотый 0,08 

Вода питьевая (вместе со льдом) 27,19 24,69 22,19 Орех мускатный  0,04 

  ФС «Говяжья» 0,51 

ИТОГО, КГ 100,0 

 

 
 

Рис.1. Влагосвязывающая способность модельных фаршей 

 
Из представленных данных видно, 

что добавление  мякоти тыквы снижает 
ВСС модельного фарша по отношению к 
контрольному образцу (42,8 %). ВСС мо-
дельного фарша с внесением  тыквы в 
доле от 5 до 15 % уменьшается на 5,4 -
11,4%, соответственно,  по сравнению с 

контрольным образцом. Добавление 5 % 
мякоти тыквы снижает ВСС системы до 
37, 4%, 10 %- до 33,2 %, 15 % - до 31,4 %.  

Результаты изменения влагоудержи-

вающей способности (ВУС) модельных 

фаршей представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис.2.Влагоудерживающая способность модельных фаршей 
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Представленные результаты свиде-

тельствуют о том, что при внесении мя-

коти тыквы в модельный образец колбас-

ного изделия увеличивается ВУС фарша. 

ВУС опытного образца с концентрацией 

вносимой мякоти тыквы в доле 5% увели-

чивается на 1,28%, 10 %- на 3,65%, 15% - 

на 4,16% по отношению к контрольному 

образцу (44,06 %).  

Результаты изменения жироудержи-

вающей способности (ЖУС) модельных 

фаршей представлены на рисунке 3.  

При введении мякоти тыквы в мо-

дельные фарши жироудерживающая спо-

собность (ЖУС) снижается по сравнению 

с контрольным образцом (93,4 %). Добав-

ление мякоти тыквы в доле 10 %умень-

шает ЖУС системы   до 89,9 %.  

 

 

 
 

Рис. 3. Жироудерживающая способность модельных фаршей 

 

Определяли влияние тыквенной  до-

бавки, внесенной в доле от 5 до 15 %, на 

органолептическую оценку модельных 

образцов колбасных изделий. В качестве 

контроля использовали говяжий фарш без 

внесения растительной добавки. Оценка 

качества фаршевых систем проводилась 

после термической обработки  по 5-балль-

ной шкале (табл. 2). 

Таблица 2 

 Результаты  органолептической  оценки  опытных колбасных изделий 

Наименование про-

дукта (количество вно-

симой тыквы в %) 

Оценка продукта по 5-балльной системе 

Внеш-

ний 

вид 

Консис-

тенция 

Вид на 

разрезе 
Цвет 

Запах 

(аро-

мат) 

Вкус 
Соч-

ность 

Общая 

оценка 

Контрольный образец 4,8 5 4,8 4,8 4,4 4,8 4,1 32,7 

Вареная колбаса , 5% 5 5 4,6 4,9 4,5 4,5 4,7 33,2 

Вареная колбаса, 10% 4,4 4,9 4,9 4,5 4,6 4,6 4,9 32,8 

Вареная колбаса, 15% 3,5 4,9 4,1 3,6 3, 3,8 4,2 27,8 

 

Анализируя результаты органолеп-

тической оценки опытных колбасных из-

делий, можно отметить, что во всех образ-

цах наблюдается оттенок вкуса, запаха и 

цвета свойственный вносимой раститель-

ной добавке  тыкве. Показано, что орга-

нолептические показатели улучшаются 

при добавлении  мякоти тыквы в доле от 5 

до 10 % по сравнению с контрольным об-

разцом (32,7 балла). У колбасы увеличива-

ется  сочность, вкус становится  более мяг-

ким. При увеличении  добавки от 10 до 15 

% запах и вкус тыквы становились более 

выраженными в колбасе, а также усили-

вался желтый цвет на разрезе.  

Таким образом, установлено, что 

мякоть тыквы проявляет высокие водопо-

глощающие и водоудерживающие свой-

ства в образцах с внесением мякоти тыквы 

в доле 10 и 15%, что важно для регулиро-

вания и формирования технологических 

свойств фаршевых систем.  

На основании исследований техно-

логических и органолептических свойств 
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модельных мясных систем выбрана доля 

вносимой мякоти тыквы, составляющая 

10 % от общей массы сырья. В данном со-

держании добавка из тыквы проявляет 

свои стабилизирующие свойства при при-

готовлении мясной системы.  

Разработана технологическая 

схема производства колбасных изделий с 

внесением добавки из тыквы, включаю-

щая  операции, представленные на  ри-

сунке 4.  

 

 

Рис.4. Технологическая схема производства колбасных изделий  c   мякотью  тыквы 



Научное обеспечение АПК  05.18.00 – Технология продовольственных продуктов 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43)  173 

В соответствии с требованиями к 

оценке качества вареной мясной продук-

ции было проведено разностороннее ис-

следование вареного колбасного изделия,  

полученного по традиционной техноло-

гии и вновь разрабатываемой технологии.  

Результаты исследования качества 

опытных и контрольных колбасных изде-

лий  представлены в таблице 3.  

Из представленных данных видно, 

что в опытных образцах колбас с добавле-

нием тыквы  увеличивается содержание 

влаги до 67,3 %,  жира- до 14,5 %, белка до 

10,56 %. Содержание хлорида натрия, как 

в опытном образце, так и в контрольном 

не превышало допустимых значений ТР 

ТС 021/2011. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели вареных колбас 

Образцы Жир, % Влага, % Белок, % NaCI, % Нитрит натрия, % 

Контроль 13,56 66,71 10,13 2,1 0,0034 

5 % тыквы 13,62 67,32 10,56 2,15 0,0027 

10 % тыквы 14,51 66,32 10,32 2,04 0,0030 

15 % тыквы 14,20 67,06 10,19 2,2 0,0030 

 

Одним из значимых показателей ка-

чества мясной продукции является в нем 

остаточное содержание нитрита натрия. 

Исходя из полученных данных видно, что 

в колбасе с добавлением тыквы остаточ-

ное содержание нитрита натрия снижа-

ется по сравнению с контрольной   рецеп-

турой. На основании этого можно предпо-

ложить, что биологические компоненты 

тыквы способствуют биотрансформации 

нитрита натрия и уменьшению его содер-

жания в готовом продукте.  

Рассчитана степень удовлетворения 

среднесуточной физиологической потреб-

ности организма человека в β-каротине 

при употреблении 100 г опытных образ-

цов колбас. На рисунке 5 представлено со-

держание физиологически функциональ-

ного ингредиента (β-каротина) в разрабо-

танных колбасных изделиях. 

 

Рис. 5. Содержание β-каротина в разработанных колбасных изделиях 

 

Согласно рекомендуемым уровням 

потребления пищевых и биологически ак-

тивных веществ, ежедневно взрослый че-

ловек должен потреблять 5 мг β-каротина 

[13].Исследования показали, что содержа-

ние β-каротина в разработанных колбас-

ных изделиях с увеличением мякоти 

тыквы от 5 до 15 % прямо пропорцио-

нально увеличивается от 0,9 мг/100г до 2,2 
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мг/100г. Самое высокое содержание β-ка-

ротина в вареной колбасе с внесением мя-

коти тыквы в доле 15 %, что составляет 44 

% от суточной нормы потребления β-каро-

тина. 

Пищевая и энергетическая ценность 

разработанных колбасных изделий опре-

делена расчетным способом и представ-

лена в таблице 4. Разработанные колбас-

ные изделия относятся к продуктам пони-

женной энергетической ценности. Значе-

ния находятся в диапазоне от 180 до 189 

ккал / 752,4 до 790,02 кДж. 

Таблица 4  

Пищевая ценность мясорастительных колбасных изделий 

Вареное колбасное изделие   

с добавлением тыквы 

Показатели пищевой ценности 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая  

ценность, ккал/кДж 

5 % 10,56 13,62 3,73 180 / 752,4 

10 % 10,32 14,51 4,06 188 / 785,84 

15 % 10,19 14,20 5,22 189/ 790,02 

 

По результатам  микробиологиче-

ских исследований, проведенных в бакте-

риологической лаборатории ООО «Рати-

мир», определен  срок хранения вареной 

колбасы с тыквой в оболочке Амифлекс.  

Срок хранения   составляет 45 суток  при 

температуре от 0 до 5 оС.  

Заключение. Доказана практическая 

возможность использования раститель-

ного биоактивного сельскохозяйственного 

сырья в производстве вареных колбас, что 

позволяет расширить ассортимент высоко-

качественных и функциональных мясных 

продуктов. В модельных экспериментах 

обоснован уровень применения мякоти 

тыквы в рецептуре вареных колбасных из-

делий. Доля тыквы в рецептуре должно со-

ставлять 10 % по отношению к общей 

массе сырья. Введение в фарш мякоти 

тыквы способствует стабилизации техно-

логических свойств продукта и позволяет 

получать мясные продукты, приближен-

ные к требованиям, предъявляемым к про-

дуктам с включением функционального 

ингредиента. Вареная колбаса с внесением 

мякоти тыквы в доле 10 % удовлетворяет 

на 26 % суточную потребность человека в 

β-каротине при ежедневном употребление 

ее в массе 100 г. Оценка качества и без-

опасности разработанных колбасных изде-

лий  показала, что полученные продукты 

соответствуют нормам ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». На ос-

новании проведенных исследований был 

разработан стандарт организации для кол-

басы вареной «Говяжья с тыквой» ТУ 

02067942–004–2016.  
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Для создания новых пастообразных 

продуктов выбирали сырье, которое бы 

обеспечило достижение высокой пищевой 

ценности готовых изделий.   

Выбор чечевицы как основы для со-

здания пасты был обусловлен тем, что се-

мена чечевицы обладают высокой пище-

вой и биологической ценностью. 

Чечевица (Lensesculent Moench) 

имеет заметный удельный вес среди зер-

новых бобовых культур. Плоды чечевицы 

представляют собой одногнездный боб с 

1-3 семенами шаровидной или сплюсну-

той формы. Различают два подвида: круп-

носеменные с семенами 6-9 мм в диа-

метре, сплюснутые и мелкосеменные – 3-

6 мм. Крупносеменная чечевица использу-

ется преимущественно в пищу человека, 

мелкосемянная – на корм скоту[1]. 

Семена чечевицы по количеству 

белка, сбалансированному по содержа-

нию аминокислот, занимает второе место 

после сои. Содержание белка в чечевице в 

зависимости от сорта и размеров семян ко-

леблется от 21,3% до 36%.В белках семян 

основными фракциями являются глобу-

лины (85,9%), альбумины (8,1%), глюте-

лины (6,0%), причем белки по своей при-

роде полноценные [2]. Чечевица богата 

минеральными веществами, в том числе 

калием, кальцием, магнием, цинком, же-

лезом, медью и селеном. По содержанию 

железа чечевица находится на первом ме-

сте среди семян бобовых культур. В чече-

вице содержится селен – важнейший эле-

мент, участвующий в регуляторных и за-

щитных функциях организма. Кроме того, 

семена чечевицы характеризуются высо-

ким содержанием витаминов: β-каротин, 

PP, В1, В2, В6 [3].Семена чечевицы исполь-

зуют как в повседневном рационе, так и в 

лечебном, детском и вегетарианском пи-

тании [4-10]. 

Целью работы явилось исследова-

ние пищевой ценности семян чечевицы и 

разработка оптимальных режимов полу-

чения чечевичной пасты с пониженным 

содержанием ингибитора трипсина. 

Объекты и методы исследования. 
Объектами исследования являлись семена 

чечевицы зеленой (производитель – ООО 

«Торговый Дом Увелка», Россия), чече-

вицы красной (производитель – ООО 

«Торговый Дом Увелка», Россия), чече-

вицы черной (производитель – ООО «Ми-

страль»), паста, выработанная на их ос-

нове. 

При исследовании химического со-

става семян чечевицы определяли следую-

щие показатели: массовую долю воды – по 

ГОСТ13586; белка –методом Кьельдаля; 

жира – экстракционным методом с пред-

варительным гидролизом навески по 

ГОСТ13496.15; золы – по ГОСТ 27494. 

Содержание ингибитора трипсина в 

экстрактах исследуемых образцов чече-

вицы определяли по степени торможения 

субстрата (казеина) чистым препаратом 

трипсина путем измерения оптической 

плотности продуктов гидролиза – амино-

кислот и пептидов. Оптическую плот-

ность устанавливали колориметрическим 

методом с использованием спектрофото-

метра, имеющего светофильтр для длины 

волны 750 нм. Для более полного извлече-

ния ингибитора трипсина из подготовлен-

ных проб исследуемых объектов был 

апробирован ряд экстрагирующих ве-

ществ: Н2О, этиловый спирт, растворы ед-

кого натрия и соляной кислоты различной 

концентрации, 0,06М фосфатный буфер 

рН (7,0-7,6), 0,1М буфер трис-НСl рН (7,0-

7,6). Наиболее эффективным оказался 

0,1М раствор соляной кислоты. Были по-

добраны также условия очистки экстрак-

тов: продолжительность экстракции (30 

мин), режим центрифугирования (20 мин 

при 8000об/мин). Содержание ингибитора 

трипсина выражали в г инактивирован-

ного трипсина на кг продукта. 

На первом этапе исследования опре-

деляли химический состав семян чече-

вицы, результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Химический состав семян чечевицы 

Показатель 
Чечевица 

зеленая красная черная 

Вода, % 7,23 7,30 12,99 

Белки, % 24,71 24,70 23,83 

Жиры, % 1,54 1,33 1,47 

Углеводы*, % 64,24 63,47 59,06 

Зола, % 2,28 3,20 2,65 

Примечание: * - по разности 

 

Как видно из данных, приведенных 

в таблице 1, семена чечевицы, независимо 

от вида, отличаются высоким содержа-

нием белка (23,8-24,7%) и минеральных 

веществ (2,28-3,20%). 

Как известно, семена бобовых куль-

тур являются источником не только полез-

ных, но и антипитательных веществ. В се-

менах чечевицы содержится ингибитор 

трипсина, который обладает свойством 

существенно снижать каталитическую ак-

тивность протеолитических ферментов 

(трипсина и химотрипсина) желудочно-

кишечного тракта, образуя с ними неак-

тивные комплексы.  

Поступление в организм повышен-

ного количества ингибитора приводит к 

уменьшению процесса гидролиза белков 

пищи и снижению эффективности их 

усвоения [11].  

В семенах чечевицы, выбранных для 

эксперимента,было установлено содержа-

ние ингибитора трипсина (табл.2). 

Таблица 2 

Содержаниеингибитора трипсина в семенах чечевицы 

Показатель 
Чечевица 

зеленая красная черная 

Содержание ингибитора трипсина, г/кг 4,09 ± 0,08 3,94 ± 0,08 3,71 ± 0,07 

 

Известно, что существенно снизить активность ингибитора трипсина можно при 

действии высоких температур, также увеличивает эффективность термообработки пред-

варительное замачивание семян бобовых культур. В связи с этим авторами проведено ис-

следование влияния влажности семян чечевицы в процессе набухания на содержание ин-

гибитора в пасте. 

Для определения фактора влияния содержания воды в семенах на разрушение ин-

гибитора трипсина при получении пасты семена чечевицы смешивали с водой в разных 

пропорциях, оставляли на 6 часов для набухания, затем отваривали 15 мин и измельчали 

до пастообразного состояния.Результаты представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Содержание ингибитора трипсина в чечевичной пасте, г/кг 

Соотно-

шение 

семена: 

вода 

Чечевица зеленая Чечевица красная Чечевица черная 

Влаж-

ность 

семян, 

%* 

Содержа-

ние ингиби-

тора трип-

сина, г/кг 

% сни-

жения 

Влаж-

ность 

семян, 

%* 

Содержа-

ние ингиби-

тора трип-

сина, г/кг 

% сни-

жения 

Влаж-

ность 

семян, 

%* 

Содержа-

ние ингиби-

тора трип-

сина, г/кг 

% сни-

жения 

  4,09*   3,94*   3,71*  

1:2 69,0 1,49 63,6 69,1 1,41 64,2 71,0 1,35 63,6 

1:3 77,0 1,14 72,1 76,8 1,10 72,1 78,3 1,06 71,4 

1:4 81,0 0,94 77,0 81,5 0,89 77,4 82,6 0,84 77,3 

Примечание: * - содержание ингибитора трипсина в семенах  
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Как видно из данных, приведенных 

в таблице 3, содержание ингибитора трип-

сина в пасте зависит от содержания воды 

в семенах чечевицы в процессе их замачи-

вания. Прослеживается прямая зависи-

мость снижения ингибитора трипсина от 

содержания воды в семенах   в процессе 

замачивания. При средней влажности се-

мян 69,7% (соотношение 1:2)  содержание 

ингибитора трипсина в среднем снижа-

ется на 63,8%; при влажности семян 77,4 

(соотношение 1:3) снижение составляет 

71,9%; при влажности семян 81,7 (соотно-

шение 1:4) снижение  составляет 77,2 %. 

На следующем этапе эксперимента 

подбирали необходимое количество воды 

для замачивания семян чечевицы, которое 

обеспечивает максимальное поглощение 

воды при их набухании. С этой целью 

было испытано разное соотношение семян 

и воды. Для замачивания семян использо-

вали питьевую воду температурой 18-

22°С. 

Водопоглотительная способность 

семян чечевицы в зависимости от вида че-

чевицы, количества использованной воды 

и продолжительности замачивания приве-

дена в таблице 4. 

Таблица 4 

Водопоглотительная способность семян чечевицы 

Соотношение 

семена : вода 

Водопоглотительная способность семян чечевицы, % 

Продолжительность набухания семян, час. 

1 2 3 4 5 6 

Чечевица зеленая 

1:3 66,7 83,3 100 - - - 

1:3,5 71,4 85,7 94,3 100 - - 

1:4 42,5 65,0 75 75 80 87,5 

1:4,5 46,7 55,6 60 66,7 68,9 68,9 

1:5 40 50 56 60 64 64 

Чечевица красная 

1:3 80 90 100 - - - 

1:3,5 57 62,9 74.3 74.3 100 - 

1:4 50 62,5 70 75 100 - 

1:4,5 44,5 55,5 66,7 77,8 82,2 88,9 

1:5 40 46 50 60 70 80 

Чечевица черная 

1:3 80 86,7 100 - - - 

1:3,5 57,1 80 91,4 100 - - 

1:4 50 67,5 82,5 100 - - 

1:4,5 48,9 55,6 84,4 100 - - 

1:5 40 56 70 90 100 - 

 

Как видно из данных таблицы 4, во-

допоглотительная способность семян че-

чевицы зависит от вида чечевицы и про-

должительности набухания. Анализ пока-

зывает, что при замачивании оптимальное 

соотношение семян и воды составляет 

1:3,5 – для семян зеленой чечевицы при 

продолжительности замачивания 4 час.; 

1:4 и 1:5 – для семян чечевицы красной и 

черной соответственно при продолжи-

тельности замачивания в течение 5 час. 

Время варки семян чечевицы в зави-

симости от продолжительности их зама-

чивания показано в таблице 5. 
Таблица 5  

Время варки семян чечевицы 

Соотноше-

ние семена : 

вода 

Время варки, мин 

Продолжительность набухания, час. 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Чечевица зеленая 

1:3,5 23 20 17 15 15 15 
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Продолжение табл.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Чечевица красная 

1:4 20 16 15 13 10 10 

Чечевица черная 

1:5 13 10 10 10 10 10 

 

Как видно из данных, приведенных 

в таблице 5, время варки семян чечевицы 

зависит от продолжительности их набуха-

ния. При замачивании в течение 4-5 часов 

отмечено минимальное время варки – 10-

15 мин. 

Заключение. Таким образом, вы-

полнено исследование, включающее изу-

чение химического состава и антипита-

тельных веществ семян чечевицы. Резуль-

таты исследования показали наличие в се-

менах чечевицы значительного количе-

ства белка(23,8-24,7%) и минеральных ве-

ществ (2,28-3,20%), кроме того, установ-

лено содержание ингибитора трипсина во 

всех анализируемых образцах чечевицы. 

По результатам исследования зависимо-

сти содержания ингибитора трипсина от 

влажности семян чечевицы в процессе их 

замачивания обоснованы режимы получе-

ния чечевичных паст. 
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К ОЦЕНКЕ ОБМОЛОТА ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ БИЛЬНЫМ БАРАБАНОМ 

ЗЕРНОВОГО КОМБАЙНА 

Уборка кукурузы в условиях Амурской области часто происходит как при поло-

жительных, так и при отрицательных температурах. Ранее нами установлено, 

что в таких условиях резко меняются свойства стеблей, початков и зерна, возрас-

тает дробление семян, нередко достигающее 10 – 12%. Известно, что процесс обмо-

лота в бильном молотильном устройстве складывается из нескольких фаз: удар по 

растительной массе в момент её поступления; захват и протаскивание раститель-

ной массы в молотильном зазоре и выход продуктов обмолота через подбарабанье, а 

также к отбойному битеру. При этом наибольшее механическое ударное воздействие 

испытывает растительная масса (початки кукурузы) при встрече с вращающимся 

молотильным барабаном в момент её выхода из наклонной камеры. Многочислен-

ными исследованиями установлено, что с повышением скорости удара бичей бара-

бана по зерну оно больше повреждается и дробится на мелкие части, причем крупные 

зерна разрушаются более интенсивно, а мелкое зерно для выделения из початков тре-

бует большего усилия. В статье рассматриваются теоретические исследования ди-

намического напряжения в початке кукурузы и деформации сжатия початка в моло-

тильном зазоре. Определены силы, действующие на початок в момент заклинивания 

в молотильном зазоре бильного молотильно – сепарирующего устройства. Проведен-

ные теоретические расчеты показали, что число ударов бичей по початку больше 

всего зависит от частоты вращения молотильного барабана. Исследования проводи-

лись на лабораторной установке для моделирования обмолота бильным молотиль-

ным барабаном. В результате проведенных исследований выявлено, что на обмолачи-

ваемость початков кукурузы оказывают влияние следующие факторы: непосред-

ственно удар бича, положение початка и величина его температуры. Для подтвер-

ждения полученных данных требуется дальнейшее проведение исследований в реаль-

ном технологическом процессе для обоснования режимов работы бильных МСУ зер-

ноуборочных комбайнов на уборке кукурузы на зерно. 
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Re: ASSEESSMENT OF THRESHING MAIZE EARS BY GRAIN 
HARVESTER’S HAMMER DRUM   

Maize harvesting in the Amur Region often takes place at positive and negative 
temperatures as well. Previously we established that under such circumstances the properties 
of stems, ears and grain change dramatically, increases the crushing of the seeds, not rarely 
exceeding to 10 – 12%. It is known that the process of threshing in beаter threshing device 
consists of several phases: impact on plant mass at the time of its coming in; capture and 
dragging the crop into the threshing clearance and outlet of products through the concave and 
and also towards the stripper beater. At that the plant mass (ears) endures the greatest 
mechanical impact when it meets with a rotating threshing drum in the moment of its exit from 
the inclined camera. Many researches show that with increase in the impact velocity of the 
drum vanes the grain becomes more damaged and is crushed into small pieces. Moreover large 
grains are destroyed more rapidly and small grains need more effort to be discharged from the 
ear. The article examines the theoretical studies of dynamic tension in the maize ear, and 
deformation of the ear in the threshing gap. We determined the forces that influence the ear 
in the moment of jamming in the threshing gap of separating device. Theoretical calculations 
showed that the number of attacks of vanes on the ear depends mostly on the frequency of 
rotation of threshing drum. The studies were conducted in laboratory device designed for 
thresh simulation with threshing drum. As a result of researches it was revealed that 
thrashability of maize ears depends on the following factors: blow of vane, the position of ear 
and value of its temperature. In order to confirm the obtained data further research should be 
carried out in the real technological process for substantiation of operating modes of threshing 
and separating devices of combine harvesters during maize grain gathering. 

 

KEY WORDS: THRESHING, MAIZE EAR, COMPRESSIVE DEFORMATION, 
THRESHING DRUM, TEMPERATURE 
 
 

Початок кукурузы является цилин-
дрическим телом, которое состоит из мяг-
кой сердцевины, отличающейся пластиче-
скими и незначительными упругими свой-
ствами. По периферии сердцевины распо-
ложены гораздо более твердые зерна, от-
личающиеся особенными упруго-пла-
стичными свойствами в зависимости от 
стадии спелости, влажности и темпера-
туры.  

Можно предположить, что процесс 
разрушения початка в молотильном аппа-
рате представляется преимущественно 
как свободный удар стальной поверхно-
сти бича по упруго пластическому телу 
при положительных и достаточно жест-
кому телу при отрицательных температу-
рах, которые наблюдаются в условиях 
Амурской области. 

Предположим, что початок куку-
рузы прямоугольной формы падает с не-
которой высоты h на металлическую по-
верхность и в нем происходят процессы 
деформации и разрушения, сравнимые с 
ударом молотильного барабана по по-

чатку с объемным весом  (рис 1). 
Кинетическая энергия початка в мо-

мент удара равна: 
T0 = γ ∙ F ∙ l ∙ h = Q ∙ h              (1) 

Считаем, что эта кинетическая энер-
гия целиком переходит в потенциальную 
энергию деформации початка. 

В момент удара между початком и 
неподвижной металлической поверхно-
стью возникает давление равное силе 
инерции ударяющего початка, складыва-
ющейся из сил инерции отдельных его ча-
стей (для початка это стержень и зерно). 
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Рис. 1. Схема к определению динамического напряжения в початке кукурузы: 

l – длина початка; F – площадь поперечного сечения; h – высота падения початка 

 

Принимаем, что в момент удара все 

элементы початка испытывают одно и то 

же ускорение, направленное вверх. По-

этому напряжение в нашем початке будет 

таким же, как будто ко всем частям пода-

ющего початка были приложены равно-

мерно распределенные по объему силы 

инерции. Поэтому динамическая нагрузка 

початка будет подобна статической 

нагрузке его собственного веса. Отсюда 

получим, что зависимость между потен-

циальной энергией деформации при ударе 

Ug и наибольшим динамическим напряже-

нием (в нижнем сечении),gmax будет та-

кой же, как связь между статической энер-

гией Ucи сmax при статической нагрузке 

собственным весом початка, опирающе-

гося нижним концом на металлическую 

поверхность. 

В этом случае напряжения в любом 

сечении, отстоящем на Х от верхнего 

конца початка, запишем: 

δx = γ ∙ x = δcmax
x

l
 ,                (2) 

где δcmax = γ ∙ l  – напряжение по ниж-

нему сечению початка; 

γ – объемный вес материала початка, 

кг/м3. 

Энергия, накопленная в элементе 

длиной dx у сечения с абсциссой x, 

равна[1]: 

dUc =
δx

2

2E
dx ∙ F =

δx
2max

2E
∙ F ∙

x2

l2
dx ,      (3) 

где E – модуль упругости материала по-

чатка, Н/м2 

E =
P ∙ l

∆l ∙ F
 

где P – сила сжатия, Н; l – длина стержня, 

м; ∆l – деформация, м; F – площадь попе-

речного сечения, м2 

Вся энергия составит: 

Uc = ∫ dUc
l

0
=

F∙δx
2max

2E∙l2 ∫ x2l

0
dx =

δx
2max

δ∙E
∙ F ∙

l ,   (4) 

При ударе имеем: 

Ug =
δg

2max

δ∙E
∙ F ∙ l ,             (5) 

Приравнивая величины Ug кинети-

ческой энергии удара 

T0 = γ ∙ F ∙ l ∙ h = Q ∙ h,  получим:  
δg

2max

δ∙E
∙ F ∙ l = γ ∙ F ∙ l ∙ h = T0,   (6) 

откуда имеем: 

δgmax = √
δ∙E∙T0

F∙l
= √δ ∙ E ∙ γ ∙ h,     (7) 

Так как h =
V2

2g
, где V – скорость по-

чатка в момент удара о металлическую 

поверхность, то: 

             δgmax = 𝑉√
3∙E∙γ

g
,                 (8) 

Из этого выражения можно найти 

скорость разрушения початка при ударе о 

стальную поверхность: 

𝑉 = δgmax√
g

3∙E∙γ
,                 (9) 

где δgmax – наибольшее (максимальное) ди-

намическое напряжение в точке контакта 

початка с металлической поверхностью 
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при его разрушении (определяется экспе-

риментально); δc =
P

F
,P– сила сжатия, Н;F 

– площадь контакта, м2;  E – модуль упру-

гости материала початка, Н/м2;  γ – объем-

ный вес материала початка, кг/м3; g – 

ускорение свободного падения тела, м/с2 

Из выражения (9) можно найти кри-

тическую скорость разрушения початка 

при ударе, если экспериментально опреде-

лить модуль упругости материала початка 

(E, Н/м2), допустимое напряжение сжатия 

початка, при котором начинается его раз-

рушение (δgmax, Н/м2), объемная масса ма-

териала початка кг/м3. 

В тоже время надо иметь в виду, что 

напряжение в зоне контакта является 

функцией не только скорости удара, но и 

состояния початка (влажность, темпера-

тура (замёрзший початок), его форма. Всё 

это необходимо учесть, установив соот-

ветствующий коэффициент, связанный с 

показателем δg. Так как, δg и E тесно свя-

заны, их можно обозначить как некий ко-

эффициент Кр, тогда 

Kp =
δgmax

√E
, а V = Kp√

g

3γ
,           (10) 

Таким образом, определив экспери-

ментально принятый нами коэффициент 

Кр, можем рассчитывать критическую ско-

рость разрушения початка, зная величину 

γ (объёмная масса початка, кг/м3). Для 

примерного расчёта V из выражения (10) 

значения Eи δgmax можно взять для дерева 

[1]. 

Для анализа деформации початка, 

попавшего в молотильный зазор, по-

строим систему координат ХОУ с нача-

лом в центре барабана точке О  (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема для определения деформации сжатия початка в молотильном зазоре 

R – расстояние от точки B2до центра барабана; R1 – расстояние от точки В2 до центра дуги бича; 

е= ОО1 – эксцентриситет, м; max-угол, определяющий положение точки В2 на поверхности бича 
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Отрезок А2В2 определяет макси-

мальную деформацию δmax.Через пара-

метры барабана и бича запишем коорди-

наты точки В2: 

По оси Х 

1 maxR sin Rsin   ;          (11) 

по оси У 

1 maxe R cos Rcos    ,        (12) 

где   
2 1R OB OB   

1 1 2 1 1R O B O A   

Возведем обе части уравнений (11) и 

(12) в квадрат 
2 2 2 2

1 maxR sin R sin           (13) 

2 2 2 2

1 max 1 maxe 2eR cos R cos R cos        (14) 

Сложим уравнение (13) и (14) и пре-

образуем 
2 2 2

1 max 1 max

2 2 2 2 2 2

1 max

R sin e 2eR cos

R cos R sin R cos

    

     
 

2 2 2 2

1 max 1 max max

2 2 2

e 2eR cos R (sin cos )

R (sin cos )

      

   
 

2 2 2

1 1 maxR 2eR cos e R            (15) 

Из уравнения (15) определим 
2 2

1 1 maxR R 2eR cos e             (16) 

Из рисунка 2 видно, что максималь-

ная деформация сжатия равна 

 max 2 2 1 1 1 1 1 1 1B A A B OO O A O B        (17) 

Подставив в выражение (16) их зна-

чения получим окончательно деформа-

цию сжатия: 
2 2

max 1 1 1 maxe R R 2eR cos e         (18) 

Таким образом, если максимальная 

деформация сжатия на выходе из барабана 

меньше, чем средние размеры зерен, то 

зерно не будет заклиниваться и дробление 

их будет минимальным и не будет связано 

с молотильным зазором. 

 

Рис. 3. Зависимость максимальной деформации сжатия початка от эксцентриситета 

 

Для того,  чтобы произошло закли-

нивание зерна в молотильном зазоре, 

необходимо возникновение сил, втягива-

ющих его к вершине угла заклинивания . 

При этом на зерно действуют силы N1 и N2 

– результирующие нормальных сил; 

1 1 1F f N  и 
2 2 2F f N  - результирующие сил 

трения; f1 и f2– фактические коэффици-

енты трения в местах контакта (f1– коэф-

фициент трения металла о початок, f2- ко-

эффициент трения початка о металл) [2]. 

Предполагаем, что в заклиненном 

состоянии зерно на какое-то мгновение 

неподвижно в молотильном зазоре отно-

сительно барабана и подбарабанья, по-

этому сумма проекций сил, действующих 

на зерно на ось ОХ и ОУ должны быть 

равны нулю[2]: 

x 2 1 1P F N sin F cos 0               (19) 

y 2 1 1P N N cos F sin 0            (20) 

Подставив в равенство (19) и (20) 

значения сил трения получим: 

2 2 1 1f N N (sin f cos )                    (21) 

2 2 1 2 1f N N f (cos f sin )              (22) 

Умножим обе части равенства (21) 

на f2, получим: 

2 2 1 1f N N (sin f cos )            (23) 

2 1 1N N (cos f sin )             (24) 
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Рис. 4. Схема сил, действующих на початок,  

в момент заклинивания 

в молотильном зазоре МСУ 
 

Складывая почленно равенство (23) 

и (24) получим: 

1 1

1 2 1

N (sin f cos )

N f (cos f sin ) 0

    

    
          (25) 

Сократив N1 и разделив на cos, по-

лучим: 

1 2 1 2tg f f f f tg 0                (26) 

После некоторых преобразований 

окончательно получим: 

1 2

1 2

f f
tg

1 f f


 


                 (27) 

Равенство (27) связывает угол закли-

нивания с коэффициентами трения в за-

клиненном состоянии. 

Предельные значения коэффициен-

тов трения f1и f2 зерна кукурузы по стали 

равны коэффициенту трения скольжения 

fc, поэтому в первом приближении можно 

определить величину угла , при котором 

произойдет заклинивание початка. Для 

этого достаточно выполнять неравенство 

[2,3]. 

c

2

c

2f
arctg

1 f
 


               (28) 

Таким образом, когда зазор между 
барабаном и подбарабаньем на выходе 
меньше, чем средние размеры толщины 
початка, то значительная часть их закли-
нивается между барабаном и планками 
подбарабанья и разрушается, то есть вели-
чина молотильного зазора превалирует 
над другими факторами, влияющими на 
разрушение початков и механическое по-
вреждение зерна, попадающего в зону 
контакта. 

Многочисленными исследованиями 
установлено, что с повышением скорости 
удара бичей барабана по зерну оно больше 
повреждается и дробится на мелкие части, 
причем крупные зерна разрушаются более 
интенсивно, а мелкое зерно для выделения 
из початков требует большего усилия. 

Наибольшее влияние на процесс 
обмолота оказывают прежде всего частота 
вращения молотильного барабана, а также 
величина среднего молотильного зазора 
между бичами и планками подбарабанья и 
количество бичей. 

Количество ударов бичей барабана 
по початку можно определить из 
выражения: 

K =
n ∙ m ∙ α(R + δ)

60Vср.  р.  м.
 

где R-радиус барабана в м (0,8 м); 
n - число оборотов барабана в мин (200, 
300, 400, 500 об/мин); m - число бичей (12 

шт.); -угол обхвата подбарабаньем в ра-
дианах (2,27 рад); Vср.р. м.- средняя ско-
рость растительной массы в молотильном 
зазоре (10 м/с); δ-средний зазор между би-
чами и планками подбарабанья (20, 30, 40, 
50 мм) 

 

Рис. 5. Зависимость числа ударов бичей по початку от частоты вращения молотильного барабана 
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Рис. 6. Зависимость числа ударов бичей по початку от среднего зазора между бичами  

и планками подбарабанья 

 

На рис. 5 и 6 представлены резуль-

таты расчёта Kв зависимости от nи δ. Рас-

чёт показывает линейную зависимость 

выбранных параметров на количество 

ударов по початку и определяется зависи-

мостями K=f(n) и K=f(). 

Для проверки теоретических 

предпосылок проводилось моделирование 

процесса обмолота початков кукурузы 

ударом бича на специально 

изготовленной на кафедре ТЭС и МАПК 

установке (рис. 7). 

   

Рис. 7. Лабораторная установка для моделирования обмолота кукурузы бильным молотильным  

барабаном: 1 – рама; 2 – стол; 3 - молотильный барабан с бичами; 4 - подающая опорная площадка 

для початка; 5 – початок кукурузы; 6 - рычаг подачи початка в зону обмолота; 7 - ремённый привод;  

8 – электродвигатель; 9 – редуктор 

Установка состоит из рамы 1, на 

которой обмолачивающий барабан с 

бичами 3. Привод осуществлялся от 

электродвигателя 8 через редуктор 9, 

позволяющий изменять частоту вращения 

вала молотильного барабана от 50 до 1100 

оборотов в минуту. Регулировка частоты 

вращения вала молотильного барабана 

производилась при помощи вариатора 

числа оборотов. Початок кукурузы 

устанавливался на подающую опорную 

площадку 4. Подача в зону обмолота 

осуществлялась при помощи рычага 6. 

Для проведения опытов отбирались 

початки кукурузы гибрида «Фалькон» 

урожая 2016 года, которые имели следую-

щие характеристики: 

- длина 185 – 187 мм; 

- диаметр в средней части 30 – 42 мм; 

- вес 130 – 140 г; 

- влажность зерна и стержня 18 – 

21% 

Для каждой серии опытов устанав-

ливались температуры: +50С; +150С;  

-50С; -100С. 
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Партии початков, имеющих одина-

ковые размерно-весовые характеристики 

и температуру, подвергались обмолоту 

ударом с трёхкратной повторностью при 

различных направлениях удара (рис. 8): 

1 – вдоль оси початка; 

2 – поперёк оси початка; 

3 – под углом 450 к оси початка 

 

 

Рис. 8. Схемы направлений удара по початку: а) удар параллельно оси початка;  

б) удар перпендикулярно оси початка; в) удар относительно оси початка под углом 450 

 

Задавая частоту вращения барабана 

500, 700, 900 и 1100 об/мин, которая выби-

ралась исходя из необходимой окружной 

скорости бича, проводили серию опытов 

для различных направлений удара по по-

чатку и температуре зерна -100С. Темпера-

тура выбрана на основании ранее прове-

денных исследований температурного ре-

жима в период уборки кукурузы. 

Результаты опытов характеризо-

вали0сь: вес початка после обмолота Gп, 

%; доля вымолоченного зернаGвз, %; доля 

дробленого зернаGдз, %. 

 

Рис. 9. Обмолачиваемость початков кукурузы и дробление зерна в зависимости от частоты вращения 

бильного барабана (направление удара бича – поперёк оси початка, температура початка tп= -100С 

 

Выводы: 

1. В результате проведенного теоре-

тического исследования установлен про-

цесс возможного разрушения (обмолота) 

початков кукурузы в зависимости от их за-

щемления в молотильном зазоре, связан-

ного с величиной коэффициента трения 

початков о стальную поверхность. 
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2. Определено влияние числа ударов 

бичей по початку в зависимости от ча-

стоты вращения барабана и величины мо-

лотильного зазора. 

3. Проведенные эксперименты пока-

зали, что обмолачиваемость початков ку-

курузы в значительной мере зависит от яв-

ления удара бича и положения початка и 

величины его температуры. 

4. Требуется дальнейшее проведе-

ние исследований в реальном технологи-

ческом процессе для обоснования режи-

мов работы МСУ зерноуборочных ком-

байнов с бильным молотильным бараба-

ном при уборке кукурузы на зерно, осо-

бенно при отрицательной температуре. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОРУДИЯ 

ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СИДЕРАТА  

Для решения задачи по заделке сидератов в системе биологического земледелия  

без снижения производительности машино-тракторного агегата разработано 

принципиально новое почвообрабатывающее орудие для основной обработки почвы 

с одновременной заделкой сидератов в верхний слой почвы, технологическая схема 

которого должна обеспечить отсутствие роста количества частиц почвенных раз-

мером менее одного миллиметра в верхнем слое почвы и качественное осуществле-

ние технологического процесса на почвах с твердостью до одного мегапаскаля. При 

предложенной схеме расстановки рабочих органов передний ряд сферических вырез-

ных дисков (ротор) имеет привод от вала отбора мощности трактора. В его задачи 

входит «вырывание» растений из почвы и их сваливание с частичным измельчением. 
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Воздействие первого ряда дисков на почву может быть минимальным. Для обеспе-

чения требуемой глубины обработки предложено следом за почвообрабатывающим 

ротором установить батарею дисковых рабочих органов без привода от вала отбора 

мощности трактора. Такая «послойная» обработка почвы устранит возможность 

возникновения паразитной мощности в трансмиссии трактора и снизит тяговое 

сопротивление орудия по сравнению с дисковой бороной сравнимой ширины захвата. 
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ДЕЛКА СИДЕРАТОВ, РОТОРНЫЙ ПЛУГ, ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАШИНА 
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PROCESS FLOWSHEET OF THE TILLER DESIGNED  

FOR PLACEMENT OF GREEN MANURE  

In order to solve the problem of placement of green manure in biological farming system 

and avoid reduction of machine and tractor unit capacity a fundamentally new tiller has been 

developed for primary tillage and simultaneous placement of green manure in topsoil. The 

process flowsheet of the tiller should provide the absence of increase in number of soil particles 

of the size less than one millimeter in the topsoil and also provide high-quality technological 

process in the soils having solidity up to one megapascal. The proposed scheme of arrangement 

of driven elements enables front row of cutout concave disks (rotor) to have tractor power shaft 

drive. Its task is to pull up the plants from the soil and bring them down and shred them par-

tially. The influence of front row of disks on soil can be minimized. In order to provide a proper 

operating depth it has been proposed to install a battery of disk driven elements without tractor 

power shaft drive behind the tillage rotor. Such layer-by-layer tillage eliminates the possibility 

of onset of parasitic losses in tractor transmission and reduces draught resistance as compared 

to disk-harrow of comparable coverage.  

 

KEYWORDS: BIOLOGIZATION OF SOY-GROWING TECHNIQUES, PLACEMENT OF 

GREEN MANURE, ROTARY PLOUGH, TILLAGE MACHINE 

 

В Амурской области накоплен зна-

чительный опыт биологизации техноло-

гий возделывания сои, зерновых культур 

и картофеля. Повышение почвенного 

плодородия и урожайности сельскохо-

зяйственных культур обеспечивается ис-

пользованием трёх- или четырёхпольных 

севооборотов с полем сидерального пара 

из естественных засорителей, продуктив-

ность которых в два – три раза превосхо-

дит сидерат из сои [4]. 

Проведение заделки сидератов в 

верхний слой почвы осуществляется по 

одной из схем, представленных на ри-

сунке 1. Первая схема включает две тех-

нологические операции: измельчение 

биологической массы косилкой-измель-

чителем типа КИР-1,5 и её запашку ле-

мешным плугом на глубину 10-15 см. 

Вторая схема предусматривает укладку 

травостоя катком с последующим его из-

мельчением дисками и проведением от-

вальной вспашки. По третьей схеме за-

делка сидератов совмещена с основной 

обработкой почвы на глубину до 15 см 

роторным плугом. 
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Очевидно, что совмещение двух 

технологических операций снижает тру-

доемкость и энергоемкость технологии 

возделывания культур, однако требует 

применения нового технического сред-

ства – роторного плуга. Роторный плуг 

представляет собой почвообрабатываю-

щую машину с активными рабочими ор-

ганами – сферическими дисками, имею-

щими привод от двигателя трактора. Раз-

работано несколько моделей таких ма-

шин шириной захвата от 1,3 до 2,4 метра, 

выпуск которых был освоен в экспери-

ментальном цехе Дальневосточного НИИ 

механизации и электрификации сель-

ского хозяйства (ДальНИИМЭСХ) 

(г. Благовещенск) и на заводе сельскохо-

зяйственного машиностроения Дальсель-

маш (г. Биробиджан).   

 

 

Рис.1. Схемы технологических операций по заделке сидератов  

в системе биологизированного земледелия 

 

В настоящее время существуют две 

технологические схемы роторных плугов 

– конструкции Дальсельмаш (рис.2) и 

ДальНИИМЭСХ (рис. 3, 4), каждая из ко-

торых обладает своими преимуществами 

и недостатками. В первом случае преиму-

ществом является относительная про-

стота конструкции; недостатком – высо-

кая материалоемкость, высокий расход 

топлива и сравнительно низкая произво-

дительность.  

Во втором случае преимуществом 

являются низкая материалоемкость и бо-

лее высокая производительность; недо-

статком – трудности в обеспечении пря-

молинейности хода агрегата и сравни-

тельно низкая эксплуатационная надеж-

ность.  

Вследствие того, что сферические 

вырезные диски при своей работе отре-

зают пласты почвы, механизм вала от-

бора мощности трактора испытывает 

циклическую ударную нагрузку, приво-

дящую к аварийным износам. Чем 

больше величина заглубления почвооб-

рабатывающих дисков, тем больше веро-

ятность выхода из строя механизмов 

ВОМ. Этот недостаток присущ обеим 

технологическим схемам. 
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а)                                                                      б) 

Рис.2. Роторы почвообрабатывающие конструкции Дальсельмаш:  

а) РПН-1,3;   б) РПН-1,8 

 

 

Рис.3. Роторный плуг ОВПП-2,4 конструкции ДальНИИМЭСХ 

 

Разработанные роторные плуги 

прошли широкую хозяйственную про-

верку, в том числе трижды – испытания 

на Амурской МИС [3]. Из результатов ис-

следований видно, что рабочая скорость 

почвообрабатывающего агрегата сильно 

зависит от твердости и механического со-

става почвы. Так на легких пойменных и 

супесчаных почвах твердостью обраба-

тываемого слоя 0,45 – 0,73 МПа скорость 

агрегата находилась в пределах 1,81 – 

2,22 м/с (рис.4).  

При повышении твердости почвы 
до 0,9 – 1,02 МПа рабочая скорость поч-
вообрабатывающего агрегата составляет 
всего 0,83 – 1,47 м/с. Специалистами 
Амурской МИС отмечено, что попытки 
увеличить рабочую скорость МТА приво-
дили к резкому выглублению рабочих ор-
ганов и нарушению технологического 
процесса обработки почвы [3]. Наконец, 
на тяжелых глинистых, а также на задер-
нелых почвах твердостью более 1,5 МПа 
орудие теряет работоспособность вслед-
ствие того, что ротор не может заглу-
биться более чем на 3 – 5 см. 
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Рис.4. Зависимость рабочей скорости МТА от механического состава  

и твердости почвы 

 

В связи с тем, что рабочими орга-

нами роторного плуга являются вращаю-

щиеся вырезные сферические диски, ра-

бочая скорость почвообрабатывающего 

агрегата зависит от толщины почвенного 

пласта (b), отрезаемого зубом диска. Чем 

выше твердость почвы и её связанность, 

тем больше должно быть усилие на де-

формацию почвенного пласта. Соответ-

ственно, чем выше твердость почвы, тем 

больше должен быть показатель кинема-

тического режима (отношение линейной 

скорости зуба ротора к поступательной 

скорости агрегата) λ. 

При частоте вращения ротора 

n=125-135 мин-1 показатель кинематиче-

ского режима λ для разных типов почв и 

агрофонов находился в пределах 1,42 – 

4,99 (рис.5). 

Очевидно, что для работы на твер-

дых почвах показатель λ необходимо уве-

личить. Однако с увеличением λ интен-

сивность крошения почвы  возрастает, 

что может привести к увеличению коли-

чества эрозионно-опасных частиц разме-

ром менее 1 мм в верхнем слое почвы, что 

недопустимо по агротехническим требо-

ваниям к основной обработке почвы.  

Увеличение λ за счет снижения ра-

бочей скорости ведет к нежелательному 

снижению производительности МТА. 

Увеличение же частоты вращения ротора 

влечет за собой возрастание мощности, 

передаваемой через ВОМ трактора, а, со-

ответственно, снижение ресурса транс-

миссии трактора. Снизить значение пере-

даваемой на ротор мощности возможно 

путем уменьшения рабочей ширины 

плуга, что также негативно отразится на 

производительности почвообрабатываю-

щего агрегата. 

Для обеспечения надежности про-

ведения технологического процесса на 

почвах различной твердости без сниже-

ния производительности МТА необхо-

димо разработать принципиально новое 

орудие для основной обработки почвы с 

одновременной заделкой сидератов в 

верхний слой почвы в технологии биоло-

гизированного производства сельскохо-

зяйственных культур, технологическая 

схема которого должна обеспечить: 
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Рис.5. Влияние механического состава и твердости почвы  

на показатель кинематического режима МТА 

 

- отсутствие роста количества ча-

стиц почвенных размером менее 1 мм в 

верхнем слое почвы; 

- качественное осуществление тех-

нологического процесса на почвах с твер-

достью до 1 МПа. 

Разрабатываемая почвообрабатыва-

ющая машина для технологии биологизи-

рованного производства сельскохозяй-

ственных культур должна отвечать сле-

дующим требованиям: 

1. Производить «вырывание» рас-

тений из почвы, их частичное измельче-

ние и заделку в верхний (0 – 15 см) слой 

почвы.  

2. Обеспечить надёжную работу не 

только на легких, но и на тяжелых твер-

дых почвах без снижения производитель-

ности МТА. 

3. Величина нагрузки, передавае-

мой валом отбора мощности трактора, у 

разрабатываемой машины должна быть 

значительно ниже, чем у существующих 

конструкций роторных плугов. 

4. После прохода машины не 

должно наблюдаться увеличения количе-

ства эрозионно-опасных частиц почвы 

(размером менее 1мм) в верхнем слое (0 – 

5 см) почвы. 

5. Конструкция машины должна 

обеспечить прямолинейность хода агре-

гата без дополнительных усилий со сто-

роны тракториста и устранить условия 

для возникновения «паразитной» мощно-

сти в трансмиссии трактора. 

Для обеспечения этих требований 

предлагаются следующие технические 

решения. Рабочими органами, проводя-

щими «вырывание», измельчение и за-

делку растений в почву, должны быть 

сферические вырезные диски, которые за 

много лет доказали свою функциональ-

ную пригодность для проведения этих ра-

бот.  

Второе и третье требования к поч-

вообрабатывающей машине, на первый 

взгляд – взаимоисключающие. В суще-

ствующих роторных плугах обеспечение 

работы на тяжелых почвах предполагает 
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увеличение значения кинематического 

режима МТА λ за счет повышения ча-

стоты вращения ротора, ведущей к увели-

чению нагрузки на ВОМ. 

Снизить значение мощности, пере-

даваемой ВОМ трактора при увеличении 

λ можно путем уменьшения глубины об-

работки ротором с 15 до 5 – 7,5 см. Такое 

двух- или трехкратное снижение глубины 

обработки значительно уменьшит вели-

чину нагрузки на почвообрабатывающий 

ротор, а, соответственно, и на ВОМ трак-

тора, повысив надежность его работы. 

Для обеспечения требуемой глубины об-

работки 15 см предлагается следом за 

почвообрабатывающим ротором устано-

вить батарею дисковых рабочих органов 

без привода от ВОМ трактора (рис.6). 

 

 

 

Рис.6. Схема расстановки рабочих органов по глубине 

 

При предложенной схеме расста-

новки рабочих органов передний ряд сфе-

рических вырезных дисков (ротор) имеет 

привод от ВОМ трактора и вращается с 

угловой скоростью ω1. В его задачи вхо-

дит «вырывание» растений из почвы и их 

сваливание с частичным измельчением. 

Воздействие первого ряда дисков на 

почву может быть минимальным. Вслед-

ствие этого появляется возможность уве-

личения значения кинематического ре-

жима МТА λ без снижения производи-

тельности МТА и значительной нагрузки 

на ВОМ трактора. 

Сферические диски второго (зад-

него) ряда не имеют привода и не увели-

чивают нагрузку на ВОМ. Задний ряд 

дисков производит обработку почвы на 

необходимую глубину с одновременным 

перемешиванием почвы с вырванными 

растениями. Такая расстановка рабочих 

органов повысит относительное значение 

мощности трактора, затрачиваемой на 

преодоление тягового сопротивления. В 

отличие от роторных плугов, где на пре-

одоление тягового сопротивления в сред-

нем расходовалось всего 3,6 – 4,1% по-

требляемой мощности агрегата [3] и име-

лись предпосылки для возникновения 

«паразитной» мощности в трансмиссии 

трактора, в предлагаемой схеме основная 

часть потребляемой мощности будет рас-

ходоваться на преодоление тягового со-

противления пассивных дисковых рабо-

чих органов. Вследствие того, что задняя 

секция производит обработку частично 

деформированной почвы, её тяговое со-

противление будет значительно ниже, 

чем могло бы быть в случае обработки 

уплотненной почвы.  

Технологическая схема техниче-

ского средства для основной обработки 

почвы (рис.7) разработана на основании 

патентов на изобретение, полученных 

ДальНИИМЭСХ [1, 2]. 
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Рис.7. Технологическая схема почвообрабатывающего агрегата 

 

Таким образом, такая «послойная» 

обработка почвы должна устранить воз-

можность возникновения паразитной 

мощности в трансмиссии трактора и сни-

зить тяговое сопротивление орудия по 

сравнению с дисковой бороной сравни-

мой ширины захвата.  

Как и во всех почвообрабатываю-

щих машинах, рабочими органами кото-

рых являются сферические диски, уста-

новленные под углом к направлению дви-

жения машинно-тракторного агрегата, 

при работе существующих конструкций 

роторных плугов возникают реакции 

почвы, создающие разворачивающий мо-

мент относительно кинематического цен-

тра, что отрицательно сказывается на 

управляемости МТА. Технологическая 

схема разрабатываемого орудия предпо-

лагает, что сферические диски переднего 

ряда работают «вразвал», а заднего – 

«всвал». Реакции почвы, возникающие 

при работе дисков заднего ряда также со-

здают разворачивающий момент, кото-

рый компенсирует разворачивающий мо-

мент от работы дисков переднего ряда, 

способствуя повышению курсовой устой-

чивости агрегата.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОДНОРОДНОСТИ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ, ПОЛУЧАЕМОЙ ЭКСТРУДИРОВАНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНО-ОБОГАЩЕННОГО ЗЕРНА СОИ 

Основным фактором, оказывающим влияние на жизнедеятельность сельскохо-

зяйственных животных, является обеспечение их физиологических потребностей. В 

кормлении это реализуется включением в рацион балансирующих кормовых добавок, 

комбикормов и премиксов, включающих оптимальное количество всех нормируемых 

питательных веществ,с учетом зональных природно-климатических особенностей 

региона. Решение проблемы белкового дефицита при кормлении сельскохозяйствен-

ных животных в условиях Дальневосточного федерального округа, в том числе Амур-

ской области, основного в России производителя зерна сои, связано с повышением эф-

фективности его использования в кормопроизводстве. Получение на основе соевого 

зерна белковых кормовых добавок, обогащенных минеральными веществами, в целях 

улучшения протеино-минеральной питательности рационов кормления скота в усло-

виях Приамурья,как биогеохимической провинции, является целесообразным. При 

этом кормление одной соей малоэффективно, так как животным необходимо полу-

чать с кормом микро- и макроэлементы. Для снижения их дефицита в кормах при-

меняются белково-витаминные минеральные  добавки (БВМД), рецепты которых 

необходимо разрабатывать и реализовывать с учетом природно-климатических и 
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биогеохимических условий каждого региона в отдельности. Для получения полноцен-

ной минерально-обогащенной белковой кормовой добавки на основе зерна сои непо-

средственно в хозяйствах возможно в процессе экструдирования вводить в зерновую 

основу различные минеральные вещества в форме раствора солей. При любом методе 

получения добавок в основу их технологических схем положено точное дозирование и 

тщательное смешивание ингредиентов до получения однородных или гомогенных 

смесей. Эффективность смешивания оценивают по коэффициенту неоднородности 

смеси. В статье представлены описание и некоторые результаты многофакторного 

эксперимента 23-1, проведенного в целях получения математической модели для ин-

терпретации влияния независимых переменных факторов на процесс смешивания 

раствора солей с экструдируемым зерном сои. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОЗИРОВАНИЕ, ЗЕРНО, ПРОТЕИНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ,  

ДЕСТРУКЦИЯ, ДЕФИЦИТ, РАСТВОР, ОДНОРОДНОСТЬ. 
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FEED ADDITIVE PRODUCED BY EXTRUSION OF THE MINERAL-ENRICHED 

SOYBEANS: OPTIMIZATION OF HOMOGENEITY IN MIXING COMPONENTS  

The main factor affecting the live activity of farm animals is the satisfaction of their 

physiological needs. As to feeding, this is realized with the diets that include balancing feed 

additives, compound feed and premixes containing the optimal number of all standardized nu-

trients and taking into account the zonal climatic characteristics of the region. Solving the 

problem of the protein deficit in feeding farm animals in the Far Eastern Federal District, 

including the Amur Region being a main soybean producer in Russia, depends on the increase 

in the efficiency of its use in provender milling. Production of protein feed additives of mineral-

enriched soybeans to improve protein-mineral feeding power of cattle diets in the Amur Region 

is quite rational. But the only soy feeding is not effective since the animals must have trace and 

major mineral elements in food. In order to reduce their deficit in feed it is advisable to use 

protein-vitamin and mineral additives, the recipes of which need to be developed and imple-

mented taking into account the climatic and biogeochemical conditions in each region sepa-

rately. Production of complete mineral-enriched protein feed additive based on soy beans di-

rectly at households allows introducing various mineral substances in the form of saline into 

the grain base. At any method of additive production   technological basis is set on precise 

dosage and thorough mixing of the ingredients to obtain uniform or homogeneous mixtures. 

Efficacy of mixing is assessed by  heterogeneity ratio. The article presents the description and 

some findings of multiple-factor experiment 2³¹־ conducted in order to obtain a mathematical 

model for the interpretation of the effect of independent variables on the process of mixing of 

saline with the extruded soybean. 

 

KEYWORDS: DOSAGE, GRAIN, PROTEIN-MINERAL, DESTRUCTION, DEFICIT,  

SOLUTION, HOMOGENEITY. 
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Актуальность темы. Основным 

фактором, оказывающим влияние на жиз-

недеятельность сельскохозяйственных 

животных, является обеспечение физио-

логических потребностей, которые, в ос-

новном, удовлетворяются включением в 

рацион их кормления балансирующих 

кормовых добавок, комбикормов и преми-

ксов, имеющих в своём составе оптималь-

ное количество всех нормируемых пита-

тельных веществ, витаминов и микроэле-

ментов, изготовленных с учётом зональ-

ных природно-климатических особенно-

стей [2,4,6]. Минимизация проблемы про-

теино-минерального дефицита при корм-

лении сельскохозяйственных животных в 

условиях каждого хозяйства Приамурья 

является актуальной и связана с повыше-

нием эффективности использования в 

кормлении зерна сои. 

Зерно сои обладает высокой пита-

тельностью, содержание белка в нем варь-

ирует от 30 до 45%.Он является наиболее 

полноценным из растительных и самым 

дешевым, по аминокислотному составу 

более других схож с белками животного 

происхождения. Это обеспечивает хоро-

шую переваримость кормов из сои и их 

эффективность при скармливании. Вместе 

с тем, зерно сои имеет некоторые особен-

ности химического состава и свойств 

структурных элементов, которые сни-

жают эффективность его использования 

без предварительной подготовки. В нём 

содержится большое количество антипи-

тательных веществ. Легкорастворимые 

фракции протеина составляют до 80%, что 

способствует его быстрой гидролизации в 

рубце жвачных животных. Но все антипи-

тательные вещества сои являются термо-

лабильными белками и полностью де-

струкцируются при нагревании, а воздей-

ствие различных физико-химических фак-

торов снижает растворимость и расщепля-

емость кормового протеина в преджелуд-

ках, поэтому зерну сои необходима терми-

ческая обработка (жарка, запаривание, 

экструдирование и др.) [3]. 

В основу технологических схем при 

любом методе изготовления добавок зало-

жено точное дозирование и тщательное 

смешивание компонентов до получения 

однородных или гомогенных смесей [5, 7, 

8].Для получения полноценной мине-

рально-обогащенной белковой кормовой 

добавки на основе зерна сои непосред-

ственно в хозяйствах, возможно в про-

цессе экструдирования вводить в зерно-

вую массу различные минеральные веще-

ства в виде раствора солей. 

Технология смешивания мине-

рально-солевых растворов с зерном, под-

готавливаемым к скармливанию методом 

экструдирования, вызывающим под воз-

действием температуры и давления каче-

ственные изменения корма на молекуляр-

ном уровне, пока не получила должного 

внимания. При данном способе раствор 

минеральных веществ вносится непосред-

ственно в приемный бункер пресс-экстру-

дера отдельным дозатором, а смешивание 

с зерном сои производится шнеком в 

стволе экструдера. 

Цель исследований заключалась в 

определении оптимальных конструк-

тивно-режимных параметров пресс-экс-

трудера, влияющих на однородность сме-

шивания ингредиентов в процессе произ-

водства белково- минеральной кормовой 

добавки на основе зерна сои. Для достиже-

ния поставленной цели решены следую-

щие задачи: проведён многофакторный 

эксперимент с получением количествен-

ных оценок влияния независимых пере-

менных факторов на критерий оптимиза-

ции, получена математическая модель 

процесса смешивания, проведена стати-

стическая обработка результатов экспери-

мента с получением параметра оптимиза-

ции зависимой переменной. 

Материалы и методика исследо-

ваний. Для получения исходных данных 

и обоснования принимаемых решений, 

для использования современных научно-

технических достижений и исключения 

дублирования выполнен обзор информа-

ции в библиотечных фондах и в интернете 

по направлениям: технология получения 
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комбикормов и премиксов, технологиче-

ское оборудование и технологические ли-

нии по производству комбикормов и пре-

миксов. 

При производстве кормовых доба-

вок очень важным является процесс сме-

шивания ингредиентов. Если добавки бу-

дут иметь равномерное распределение 

биологически активных веществ и дей-

ствительно будут представлять гомоген-

ную смесь, то в дальнейшем без особого 

труда их можно будет распределить по 

корму. Априорная информация, получен-

ная в результате предыдущих исследова-

ний, показала, что на процесс производ-

ства кормовой добавки и эффективность 

смешивания оказывает влияние большое 

число факторов. При этом важен не 

столько тип смесителя, сколько величина 

частиц наполнителя и микроингредиен-

тов, а также частота вращения шнека, шаг 

его витка, диаметр отверстия головки и 

другие. Следовательно, каждому смеси-

телю нужно опытным путем подобрать 

конструктивно — технические пара-

метры, чтобы получалась гомогенная 

смесь. 

Эффективность смешивания оцени-

валась по коэффициенту неоднородности 

смеси, для вычисления которого опреде-

лено количество одного и того же ингре-

диента (ион меди Cu2+) в 7 образцах из раз-

ных мест произведенной кормовой до-

бавки. 

При идеальном смешивании, когда: 

𝑥𝑖 = �̅�, где: 𝑥𝑖 — концентрация контроли-

руемого компонента в пробах; �̅� — сред-

неарифметическая концентрация кон-

трольного компонента в пробах коэффи-

циент неоднородности равен нулю, если 

же он больше 15-20%, то такую смесь 

надо признать неудовлетворительной. 

Неоднородность смешивания опре-

деляется по формуле: 

Qсм=100-𝑣  (1) 

где 𝑣 =
𝜎

�̅�
·100;  σ = √

∑
𝑛

𝑖=1
 (𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
;  n – число 

проб. 

В целях оптимизации концентрации 

раствора смеси минеральных веществ для 

точного дозирования и определения сте-

пени влияния его объема на эффектив-

ность смешивания в стволе экструдера на 

влажность и химический состав сухого ве-

щества обогащенной белковой добавки 

проводилось сравнение результатов ис-

следования образцов готовой продукции, 

полученных при введении аналогичных 

по ассортименту и количеству смесей ми-

неральных веществ, но растворенных в 

разных объемах (10, 15, 25 литров) воды. 

Для определения степени влияния значи-

мых факторов на результирующую пере-

менную - критерий оптимизации - была 

создана математическая модель на мате-

риалах поставленного многофакторного 

эксперимента. 

При планировании эксперимента 

критерием оптимизации (y) была выбрана 

неоднородность получаемой смеси Qk, %, 

независимыми переменными факторами 

(х) определены конструктивно- техниче-

ские параметры пресс- экструдера: х1 — 

диаметр отверстия головки Dг, мм, х2 — 

шаг витка шнека Sш,мм и х3 — частота вра-

щения шнека Wδ,об/мин. Вместе с тем были 

выбраны уровни и определены интервалы 

варьирования факторов. Для сокращения 

количества опытов за счёт не очень суще-

ственной при построении модели инфор-

мации, но с сохранением свойств опти-

мального планирования, была избрана по-

луреплика от ПФЭ 23-1 (табл.) [1].  

Для исследования оптимизации про-

цесса смешивания компонентов кормовой 

добавки был выбран наиболее простой, 

удобный и математически разработанный 

класс модели - алгебраический полином 

первой степени: 

y =  𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑥𝑛  (2) 

где 𝑦  — результат; х1, х2….хn— факторы; 

b1, b2…bn — коэффициенты регрессии, ха-

рактеризующие влияние каждого фактора 

на исследуемый результат; b0=�̅�— сред-

нее арифметическое значение параметра 

оптимизации. 
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Таблица 
План полуреплики от ПФЭ 23-1 при исследовании процесса оптимизации однородности смешивания 

компонентов белково- минеральной кормовой добавки 

Факторы 
Обозна-
чения 

Размер-
ность  

Уровни варьирования 

-1 0 +1 

Диаметр отверстия формующей головки, Dгол. х1 мм 5 7 9 

Шаг витка шнека, Sш х2 мм 8 10 12 

Чистота вращения шнека, Wб х3 об/мин 52,0 57,4 62,8 

Номер 
опыта 

Кодовые обозначения переменных и результаты 

𝜒0 𝜒1 𝜒2 𝜒3 𝑦1 𝑦2 �̅� S2 

1 + - - + 8,64 12,8 10,72 8,65 

2 + + + + 7,73 7,31 7,52 0,08 

3 + - + - 10,4 14,8 12,6 9,68 

4 + + - - 5,17 7,28 6,23 2,22 

bi 9,267 -2,329 0,792 -0,147     

Число повторностей опытов n — 2. 
 
Эксперимент с двумя уровнями ва-

рьирования трёх независимых перемен-
ных факторов проводился на базе отдела 
механизации животноводства и кормо-
производства ФГБНУ ДальНИИМЭСХ с 
использованием лабораторного пресс — 
экструдера ХР-3, производительностью 
25 кг/ч. 

В целях исследования качественных 
изменений получаемой в процессе экспе-
римента белково- минеральной кормовой 
добавки  проведены лабораторные иссле-
дования её образцов на химический состав 
и другие показатели. 

Определение содержания питатель-
ных веществ выполнялось на лаборатор-
ном приборе марки СПЕКТРАН-119М. В 
основу работы анализатора положен 
принцип измерения относительного спек-
трального коэффициента диффузного от-
ражения размолотого зерна или продуктов 
его переработки в ближней инфракрасной 
области спектра (1400-2400 нм). 

Влажность исследуемого сырья 
определялась по ГОСТу 13979.1-68. 
«Жмыхи, шроты и горчичный порошок. 
Методы определения влаги и летучих ве-
ществ». 

Определение иона меди Cu2+в образ-
цах минерально-белковой кормовой до-
бавки проводилось согласно ГОСТу 
27995-88 «Корма растительные. Методы 
определения меди по фотометрическому 
методу с диэтилдитиокарбонатом 
свинца». 

Результаты исследований и их об-
суждение. Проведение многофакторного 

эксперимента, позволяющего обобщить 
материалы исследований в виде математи-
ческой модели и дать им статистическую 
оценку при значительном сокращении ко-
личества опытов, обеспечило определение 
оптимальных условий выполнения одно-
родного смешивания экструдируемого 
зерна сои и вводимого дозатором раствора 
минеральных солей. 

Для обработки результатов экспери-
мента вычислялось среднее значение за-
висимой переменной �̅�(Qк, %) по двум па-
раллельным опытам, равное сумме от-
дельных результатов, деленной на количе-

ство опытов, а также дисперсия (𝑆2 ) — 
среднее значение квадрата отклонений ве-
личины от её среднего значения (табл.1). 
Гипотеза об однородности дисперсий под-
твердилась проверкой по критерию Фи-
шера (F - критерий) — отношению боль-
шей дисперсии к меньшей и по критерию 
Кохрена, представляющему отношение 
максимальной дисперсии к сумме всех 
дисперсий, т.к. экспериментальные значе-
ния обоих критериев не превысили таб-
личных значений, дисперсии были усред-
нены по формуле 

𝑆(𝑦)
2 =  

∑ ∑ (𝑦𝑗𝑞−�̅�1)²𝑛
1

𝑁
1

𝑁 (𝑛−1)
= 5,157, (3) 

что равнозначно дисперсии воспроизво-
димости эксперимента S2

воспр. 
Определение коэффициентов ре-

грессии выполнялось методом наимень-
ших квадратов: 

𝑏𝑗 =  
∑ 𝑦1

𝑁
𝑗=1 𝜒𝑗1

𝑁
  (4) 
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где j = 0, 1, 2….., k – номер фактора. Ноль 
записан для вычисления b0, N – число опы-
тов. 

Значимость коэффициентов прове-
рена по критерию Стьюдента. С этой це-
лью для всех коэффициентов уравнения 
составлялось tjотношение: 

𝑡𝑗 =  
|𝑏𝑗|

𝑆
{𝑏𝑗}

 ,  (5) 

результат которого при сравнении с таб-
личным t1-𝜌(f) для уровня значимости p = 
5% и числа степени свободы f = N (m-1) = 
3 был больше, значит, каждый коэффици-
ент модели можно считать значимым. 

После обработки эксперименталь-
ных данных уравнение регрессии – мате-
матическая модель процесса смешивания 
– приобрела окончательный вид: 

�̅�=9,27-2,33 x1+0,79 x2-0,15 x3 
Адекватность уравнения регрессии 

исследуемому процессу проверена и под-
тверждена по критерию Фишера. Коэффи-
циенты полинома являются частными 
производными функции отклика по соот-
ветствующим переменным. Больший по 
абсолютной величине коэффициент соот-
ветствует более существенному измене-
нию параметра оптимизации при измене-
нии данного фактора. О характере влия-
ния факторов говорят и знаки коэффици-
ентов. Знак плюс свидетельствует о том, 
что с увеличением значения фактора рас-
тет величина параметра оптимизации, а 
при знаке минус — убывает. Оптимизация 

функции отклика, в данном исследовании 
(неоднородности смеси Qк, %) — её мини-
мизация y → 𝑚𝑖𝑛, предполагает увеличе-
ние значений тех факторов, знаки коэффи-
циентов которых отрицательны. 

Вывод. Экспериментальные дан-
ные, использованные для получения мате-
матической модели процесса оптимиза-
ции однородности смешивания компонен-
тов экструдата, демонстрирующей ком-
плексное влияние наиболее значимых 
факторов на подконтрольные характери-
стики ожидаемой продукции и позволяю-
щей обобщить материалы исследований, 
дать им статистическую оценку, указы-
вают пути снижения неоднородности сме-
шивания ингредиентов при экструдирова-
нии минерально-обогащенного соевого 
зерна. 

Установлено, что наибольшее влия-
ние на изменение параметра оптимизации 
— коэффициент неоднородности (Qk) ока-
зывают факторы с бо́льшими по абсолют-
ной величине коэффициентами регрессии 
(b0 — соотношение всех трёх независи-
мых переменных 𝜒1, 𝜒2, 𝜒3, b1 — диаметр 
отверстия 𝜒1, b2 — шаг витка шнека 𝜒2), 
увеличение значений факторов со знаком 
(-) — диаметр отверстия головки и частота 
вращения шнека 𝜒1 , 𝜒3  и уменьшение — 
со знаком (+) — шаг витка шнека𝜒2 ведёт 
к снижению неоднородности смешивания 
(Qk). 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПНОГО ВЕСА ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНОГО 
АГРЕГАТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЦЕПА С АКТИВНЫМ ВЕДУЩИМ  
МОСТОМ 

Обладая высокими сцепными и тяговыми характеристиками, колёсный трак-
тор, в частности агрегатируемый прицепом с активным ведущим мостом, обладает 
большими функциональными возможностями по применению в периоды высоких сне-
говых заносов, гололедицы, ранневесеннего поверхностного оттаивания и осеннего пе-
реувлажнения почв. Учитывая невысокие накладные и транспортные расходы, ис-
пользование ТТА на внутрихозяйственных перевозках также является наименее фи-
нансово затратным способом транспортировки продукции и подвоза необходимых 
грузов. Однако в процессе движения ТТА по грунтам с низкой несущей способностью 
возможно возникновение эффекта продавливания верхнего почвенного слоя и буксова-
ния движителей энергетического средства, что нередко ведёт к снижению скорости 
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ТТА, увеличению времени выполнения транспортной операции и переуплотнению 
грунтов. Улучшения эксплуатационных характеристик ТТА возможно добиться 
применением рационального перераспределения сцепного веса ТТА в движении уста-
новкой устройства коррекции веса на дышле и поворотной раме прицепа. В статье 
предлагается конструкция устройства для рационального перераспределения сцеп-
ного веса в ходовой системе ТТА и рассматриваются конструктивно-режимные па-
раметры его работы. 
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REDISTRIBUTION OF THE COUPLING WEIGHT TRACTOR TRANSPORT UNIT 
WHEN USING A TRAILER WITH AN ACTIVE LEAD BRIDGE 

With its high coupling and towing characteristics of wheeled tractor, in particular agre-
gatiruemyj trailer with active leading bridge has great functionality for use during periods of 
high snow drifts, icing, surface thawing, varieties and autumn waterlogging of soils. Given the 
low overhead and transportation costs using the internal transport of TTA is also the least 
financially expensive way to transport products and supply of necessary goods. However, in 
the process of movement on low ground TTA load effect might occur forcing topsoil and skid-
ding drivers energy funds, which often leads to jam TTA, increase the execution time of the 
transport operation and pereuplotneniju soils. This task may decide the application of rational 
redistribution of the coupling weight TTA in motion installation weight correction on the draw-
bar of the trailer frame and swivel. The article proposes a design for rational redistribution of 
the coupling weight in undercarriage system of TTA and dealt with constructively-modal pa-
rameters of its work. 

 
KEYWORDS: TRACTOR AND TRANSPORT UNIT, POWER TOOL, TRAILER, AN AC-
TIVE BRIDGE, OPERATING WEIGHT RUNNER, REDEPLOYMENT, EFFICIENCY 

 
Выполнение мероприятий транс-

портного обеспечения агропромышлен-
ного комплекса, в частности в условиях 
Амурской области Дальнего Востока Рос-
сии, производится в сложных почвенно-
климатических условиях, в зависимости 
от времени года обусловленных повышен-
ной влажностью почв, наличием подсти-
лающего мерзлотного слоя, обледенением 
дорог, высоким уровнем снежных зано-
сов. Использование тракторно-транспорт-

ных агрегатов (ТТА) для нужд организа-
ций сельскохозяйственного профиля с не-
высоким уровнем механизации и техниче-
ской оснащённости является наиболее ра-
циональным решением более качествен-
ного использования имеющихся транс-
портных и колёсных энергетических 
средств. Наиболее часто используемой 
единицей в качестве энергетического 
средства в этих условиях обычно явля-
ются энергонасыщенные колёсные трак-
торы.  
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Мощность этих тракторов в составе 
ТТА часто реализуется не полностью 
вследствие невысоких тягово-сцепных 
свойств, развиваемых колёсным движите-
лем в условиях низкой несущей способно-
сти почв и особенностей движения ТТА с 
прицепом с активным ведущим мостом, 
выражающихся в неравномерном харак-
тере нагружения сцепного устройства 
энергетического средства и нестабильных 
скоростных изменениях движения при-
цепа, что снижает агротехнические скоро-
сти движения, влияя на общую произво-
дительность ТТА и эффективность его ис-
пользования [1-3]. 

Соответственно более полная реали-
зация эксплуатационных и мощностных 
возможностей колёсных энергетических 
средства сельскохозяйственных предпри-
ятий является важной технической зада-
чей, требующей новых решений. 

Для выполнения поставленной за-
дачи предлагается конструкторское реше-
ние, а именно устройство, способное пере-
распределять часть вертикальной 
нагрузки в звене «колёсное энергетиче-
ское средство-прицеп (рис.1). 

Предлагаемое устройство корриги-
рования сцепного веса тракторно-транс-
портного агрегата (рис.2), предназначен-
ное для энергетического средства, агрега-
тированного прицепом с активным веду-
щим мостом, выполнено в виде конструк-
ции 1, состоящей из силового гидроци-
линдра 2, установленного в кронштейне 3 
на фронтальной части поворотной рамы 4 
прицепа 5 и торсионной оси 6, проходя-
щей через вилочную рабочую часть 7 си-
лового гидроцилиндра и встроенной 
между поперечинами дышла 8 прицепа 
[5].  

 
Рис. 1. Схема ТТА с установленным устройством корригирования сцепного веса  

тракторно-транспортного агрегата  

 
 

Рисунок 2-Принципиальная схема устройства корригирования сцепного веса  
тракторно-транспортного агрегата:  

1-конструкция, 2- силовой гидроцилиндр, 3-кронштейн, 4- поворотная рама прицепа, 5- прицеп,  
6- торсионная ось, 7- вилочная рабочая часть силового гидроцилиндра, 8- дышло прицепа  

 

 
Данное устройство работает следу-

ющим образом: при трогании с места или 
движении колёсных тракторов, агрегати-
рованных прицепом с передним ведущим 
мостом, по грунтам со слабой несущей 
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способностью, при увеличении буксова-
ния трактора, машинист-оператор при по-
мощи гидрораспределителя подаёт рабо-
чую жидкость в силовой гидроцилиндр, 
шток которого при выходе давит на торси-
онную ось, прижимая дышло прицепа, пе-
рераспределяя сцепной вес с фронтальной 
части и ведущего моста прицепа на сцеп-
ное устройство и задний ведущий мост ко-
лёсного трактора, что увеличивает верти-
кальную нагрузку на движители и тягово-
сцепные свойства колёсного трактора.  

При продавливании верхнего поч-
венного слоя, увеличении буксования зад-
него ведущего моста трактора и снижении 
скоростных характеристик ТТА, води-
тель-оператор при помощи гидрораспре-
делителя подаёт рабочую жидкость в си-
ловой гидроцилиндр, шток которого при 
работе приподнимает через торсионную 
ось дышло прицепа, усиливая нагрузку на 
вертикальных шарнирах дышла и сцепном 
устройстве трактора, приподнимая букси-
рующий трактор и перераспределяя сцеп-
ной вес с сцепного устройства и заднего 
ведущего моста колёсного трактора на пе-
реднюю часть и активный ведущий мост 
прицепа, позволяя тракторно-транспорт-
ному агрегату осуществлять дальнейшее 
движение. 

В общем случае, для обоснования 
конструктивно-режимных параметров пе-
рераспределения сцепного веса в звене 
«колёсное энергетическое средство – при-
цеп» рассмотрим схему движения колёс-
ного энергетического средства, агрегати-
руемого прицепом с активным ведущим 
мостом. Движение ТТА примем как пря-
молинейное и равномерное, устройство 
корригирования сцепного веса не подклю-
чено. ТТА рассмотрим как составную кон-
струкцию трактор + дышло + поворотная 
рама прицепа используя известные зави-
симости [4]. Составим условие равновесия 
для части составной конструкции – 
«дышло» ( рис.3). 

Уравнение равновесия для дышла 
принимает вид: 
при   ∑ 𝐹𝑘𝑥 = 0,  − 𝑋𝐴−𝑋𝐵 + 𝑃𝑘𝑝 = 0 ,  (1) 

при   ∑ 𝐹𝑘𝑧 = 0,    𝑁−𝐺 + 𝑍𝐴 + 𝑍𝐵 = 0, (2) 

при  ∑ 𝑀𝑥 = 0, 𝑁
𝑎

2
− 𝐺 ×

𝑎

2
+ 𝑍𝐵𝑎 = 0, (3) 

при   ∑ 𝑀𝑦 = 0,   −𝑁 × 𝑙 + 𝐺 × 𝐶 = 0,   (4) 

при  ∑ 𝑀𝑧 = 0,   −𝑃𝑘𝑝 ×
𝑎

2
+ 𝑋𝐵𝑎 = 0.   (5) 

где 𝑎 − ширина дышла, м., С – расстояние от 
центральной части дышла прицепа между 
шарнирами крепления K до вертикальной 
проекции центра масс дышла, м., 𝑙 −  длина 
дышла, м., 𝐶 , −центр тяжести дышла. 

 
Рис.3. Расчетная схема к уравнению равновесия дышла ТТА 

(устройство перераспределения веса не подключено): 
 Pкр - крюковое усилие трактора, Н; G – вес дышла с установленным устройством,  

Н; У, XА, XВ, ZА, ZВ, - реакция шарниров А и В, Н; N – реакция опоры (сцепного устройства трактора),  
Н; K – точка, обозначающая центральную часть дышла прицепа между шарнирами крепления.  

 
Решив вышеуказанную систему 

уравнений, получаем 

              𝑋𝐵=
𝑃𝑘𝑝

2
 ,                 (6) 

               𝑋𝐴 = 𝑃𝑘𝑝 − 𝑋𝐵 ,              (7) 

              𝑋𝐵 = 𝑋𝐴 = 0,5𝑃𝑘𝑝 ,        (8) 

             𝑁 = (𝐺 ∙ 𝐶)/𝑙 ,              (9) 

или                              𝑁 =
𝐺𝐶

𝑙
.                (10) 

Находим реакции шарниров крепле-
ния дышла прицепа и реакцию централь-
ной части дышла прицепа между шарни-
рами крепления 

𝑍𝐵 =
𝐺

2
−

𝑁

2
= 0,5 (𝐺 −

𝐺∙𝐶

𝑙
) =

𝐺(𝑙−𝐶)

2𝑙
,   (11) 

𝐶 , 
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 𝑍𝐴 = 𝐺 − 𝑁 − 𝑍𝐵 = 𝐺 −
𝐺×𝐶

𝑙
−

𝐺(𝑙−𝐶)

2 𝑙
=

2𝐺𝑙−𝐺∙2𝐶−𝐺𝑙+𝐺∙𝐶

2 𝑙
=

𝐺(𝑙−𝐶)

2 𝑙
,                         (12) 

тогда            𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 =
𝐺(𝑙−𝐶)

2 𝑙
.               (13) 

Рассмотрим равновесие дышла при-
цепа при работе устройства корригирова-
ния (перераспределения) сцепного веса 

ТТА при продавливании верхнего почвен-
ного слоя, увеличении буксования заднего 
ведущего моста энергетического средства. 
Шток гидроцилиндра задвигается и на 
дышло будет действовать дополнительная 
сила P, (режим-разгрузка заднего моста 
трактора) направленная под углом 𝛼 к 
плоскости дышла ( рис. 4 ). 

 

Рис.4. Расчетная схема к уравнению равновесия дышла ТТА 
(режим-разгрузка заднего моста трактора) 

 

Составим уравнение равновесия для 
части составной конструкции-«дышло» и 
получим 
При ∑ 𝐹𝑘𝑥 = 0,   

𝑃𝑘𝑝 − 𝑃 cos 𝛼 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵 = 0,    (14) 

при ∑ 𝐹𝑘𝑧 = 0,      
𝑍𝐴 + 𝑍𝐵 + 𝑃𝑠𝑖𝑛 α – N - G=0,        (15) 

при ∑ 𝑀𝑥 = 0,    

−𝑁
𝑎

2
− 𝐺

𝑎

2
+ 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑎

2
+ 𝑍𝐵𝑎 = 0,        (16) 

при ∑ 𝑀𝑦 = 0,      
𝑁 × 𝑙 + 𝐺 × 𝐶 − 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑 = 0,        (17) 

при ∑ 𝑀𝑧 = 0,    

−𝑃𝑘𝑝
𝑎

2
+ 𝑋𝐵𝑎 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 ×

𝑎

2
= 0,        (18) 

 
Решив вышеуказанную систему уравнений, получаем 

ХВ = 𝑃кр
1

2
− 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼

1

2
= 0,5(𝑃𝑘𝑝 − 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼),        (19) 

ХА = Ркр − Р𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑋𝐵 − 𝑃𝑘𝑝 − 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 − 0,5(𝑃𝑘𝑝 − 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼) = 0,5(𝑃𝑘𝑝 − 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼,         (20) 

𝑁 =
𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑑−𝐺𝐶

𝑙
,                 (21) 

Находим реакции шарниров крепления дышла прицепа 𝑍𝐵 , 𝑍𝐴 на работу предлагае-
мого устройства 

𝑍𝐵 = 𝑁
1

2
+ 𝐺

1

2
− 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼

1

2
= 0,5 (

𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 × 𝑑 − 𝐺 × 𝐶

𝑙
+ 𝐺 − 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼) = 

             =
𝐺(𝑙−𝑐)−𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑙−𝑑)

2𝑙
.                  (22) 

и получаем           

𝑍𝐴 = −𝑍𝐵 − 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑁 + 𝐺 =
−𝐺(𝑙−𝑐)+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑙−𝑑)

2𝑙
+

𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼×𝑑−𝐺×𝑐

𝑙
−  𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝐺 =

−𝐺×𝑙+𝐺×𝑐+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼×𝑙−𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑−2𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑−2𝐺×𝑐−2𝑙𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼+2𝑙𝐺

2𝑙
=  

𝐺𝑙−𝐺𝑐−𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑙+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑

2𝑙
=

𝐺(𝑙−𝑐)−𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑙−𝑑)

2𝑙
. (23) 

 
Рассмотрим равновесие составной 

части конструкции ТТА- «трактор» в ре-
жиме работы устройства -разгрузка зад-
него моста трактора (рис.5) при условии 
конструкционного распределения веса 

трактора по осям: передний управляемый 

мост 𝐹А =
1

3
𝐺тр , Н, задний ведущий мост 

𝐹в =
2

3
𝐺тр , Н,  

 

P 
К 

 
𝐶 , 
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Рис.5. Расчетная схема к уравнению равновесия трактор  

(режим-разгрузка заднего моста трактора) 
ℎ − высота крепления сцепного устройства трактора и петли дышла прицепа,м, 𝑁𝐼 − реакция сцепного 

устройства трактора, 𝐴 − колёсная база трактора, м, 𝑓 − расстояние от точки опоры заднего  
ведущего моста трактора до проекции точки крепления сцепного устройства трактора, м,  

УА , Ув - реакции опор трактора. Так как N – реакция опоры дышла в сцепном устройстве трактора,  
а 𝑁𝐼 − реакция сцепного устройства трактора, то N= 𝑁𝐼 

 

Составим уравнения равновесия  

При ∑ 𝑀А = 0,   −
2

3
 Gтр А + 𝑁𝐼(𝐴 + 𝑓) + Ув А − 𝑃𝑘𝑝 × ℎ = 0,                                         (24) 

тогда   Ув =
2

3
𝐺тр + 𝑁𝐼 (А+𝑓)

А
+ 𝑃𝑘𝑝

h

А
=

2

3
𝐺тр +  (

𝐺𝐶(А+𝑓) 

𝑙∙𝐴
) − (

 𝑃 sin 𝛼𝑑(А+𝑓)

𝑙∙𝐴
) +  𝑃𝑘𝑝

h

А
.     (25) 

При  ∑ 𝑀В = 0     − УА А
1

3
𝐺тр А − 𝑁𝐼𝑓 − 𝑃𝑘𝑝ℎ = 0,              (26) 

тогда         УА =
1

3
𝐺тр − 𝑁𝐼 𝑓

𝐴
− 𝑃𝑘𝑝

h

А
,                  (27)  

или          УА =
1

3
𝐺тр + (

𝑃 sin 𝛼𝑑−𝐺𝐶

𝑙
)

𝑓

𝐴
− 𝑃𝑘𝑝

h

А
.              (28) 

 
Анализ полученных зависимостей 

влияния предлагаемого устройства на со-
ставные конструкции ТТА в режиме раз-
грузки заднего моста трактора подтвер-
ждает перераспределение сцепного веса в 
звене «колёсное энергетическое средство 
– прицеп». Рассмотрим равновесие дышла 
при работе устройства корригирования 

сцепного веса ТТА при увеличении буксо-
вания трактора (режим-загрузка заднего 
моста трактора). При этом шток гидроци-
линдра будет выходить и давить с переда-
ваемой силой 𝑃 на поперечину (торсион-
ную ось) дышла и направлен под углом 𝛼 
к плоскости дышла (рис. 6). 

 
Рис.6. Расчетная схема к уравнению равновесия дышла ТТА 

(режим-загрузка заднего моста трактора) 

 
Составим уравнение равновесия для 

части составной конструкции-дышла  
при ∑ 𝐹𝑘𝑥

= 0,     

 𝑃𝑘 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵 = 0,       (29)  
при ∑ 𝐹𝑘𝑧

= 0,      
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𝑁 − 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐺 + 𝑍𝐴 + 𝑍𝐵 = 0,      (30)  
при ∑ 𝑀𝑥 = 0,     

 𝑁
𝑎

2
−

𝐺∙𝑎

2
− 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑎

2
+ 𝑍𝐵𝑎 = 0,      (31)  

при ∑ 𝑀𝑦 = 0,     

 −𝑁𝑙 + 𝐺 ∙ 𝑐 + 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑 = 0,        (32)  
при ∑ 𝑀𝑧 = 0,     

 −𝑃𝑘𝑝
𝑎

2
− 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑎

2
+ 𝑋𝐵𝑎 = 0.       (33) 

 

Решив вышеуказанную систему уравнений, получаем 

𝑋𝐵 = 𝑃𝑘𝑝
1

2
+ 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼

1

2
= 0,5(𝑃𝑘𝑝 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼),         (34) 

𝑋𝐴 = 𝑃𝑘 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑋𝐵 = 𝑃𝑘 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 − 0,5(𝑃𝑘𝑝 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼) = 0,5(𝑃𝑘𝑝 + 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼),             
(35) 

𝑁 =
𝐺∙𝑐+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑

𝑙
.                    (36) 

 Находим реакции шарниров крепления дышла прицепа 𝑍𝐵 , 𝑍𝐴 на воздействие пред-
лагаемого устройства 

𝑍𝐵 = −
1

2
𝑁 + 𝐺

1

2
+ 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼

1

2
= 0,5 (

−𝐺∙𝑐+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑

𝑙
+ 𝐺 + 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼) = −

 𝐺(𝑙−𝑐)+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑙−𝑑)

2𝑙
. 

(37) 

   𝑍𝐴 = −𝑁 + 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝐺 − 𝑍𝐵 = −
𝐺𝑐+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑

𝑙
+ 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝐺 −

𝐺(𝑙−𝑐)+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑙−𝑑)

2𝑙
=

−2𝐺𝑐−2𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼𝑑+2𝑙𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼+2𝑙𝐺−𝐺𝑙+𝐺𝑐−𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑙+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼×𝑑

2𝑙
 = −

𝐺(𝑙−𝑐)+𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑙−𝑑)

2𝑙
.               (38) 

Рассмотрим равновесие составной 
части конструкции ТТА - трактор. В ре-
жиме работы устройства - загрузка зад-

него моста трактора (рис.7) при соблюде-
нии вышеозначенных конструкционных 
параметров нагрузки на оси. 

 

Рис. 7. Расчетная схема к уравнению равновесия трактора 

(режим-загрузка заднего моста трактора) 

 

Составим и решим уравнения равновесия части конструкции ТТА- «трактор» 

При ∑ 𝑀А = 0 −
2

3
 𝐺тр × А+𝑁(𝐴 + 𝑓) + Ув А − 𝑃𝑘𝑝 × ℎ = 0,    (39) 

получаем    Ув =
2

3
𝐺тр +

𝑁(𝐴+𝑓)

𝐴
+𝑃𝑘𝑝

h

А
==  

2

3
𝐺тр + (

𝐺𝐶+𝑃 sin 𝛼𝑑

𝑙
) (

(𝐴+𝑓)

𝐴
) + 𝑃𝑘𝑝

h

А
.         (40) 

При ∑ 𝑀В = 0   − УА А +
1

3
𝐺тр 𝐴 − 𝑁𝑓 − 𝑃𝑘𝑝 × ℎ = 0,         (41)  

тогда            УА =
1

3
𝐺тр +

𝑁𝑓

𝐴
− 𝑃𝑘𝑝

h

А
,           (42) 

или    УА =
1

3
𝐺тр (

𝐺𝐶+𝑃 sin 𝛼×𝑑

𝑙
) ×

𝑓

𝐴
− 𝑃𝑘𝑝

h

А
.          (43) 

 
Для более наглядного представле-

ния величин изменения реакции в сцеп-

ном устройстве трактора (𝑁𝐼) в режимах 
работы устройства в виде зависимостей от 

изменения угла 𝛼 направления действую-
щей силы Р и изменения силы Р была со-
ставлена комбинированная модель детер-
минированного факторного анализа 
(рис.8). 
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           4 3 2; 0,0014 0,2120 11,878 295,044 2760,0328N P P P P P P

       4 3 20,2127 31,7863 1780,8471 44228,1456 413738,066  

при            4 3 20,0098 1,4644 82,044 2037,6 19061N  

    0,1448 21,706N P P  

 

Рис.8. Комбинированная модель детерминирован-
ного факторного анализа работы устройства 

 
Полученные математические зави-

симости  показывают, что использование 
устройства для корригирования позволяет 
произвести перераспределение сцепного 

веса в звене «колёсное энергетическое 
средство – прицеп», а его внедрение, при 
высокой надёжности, низкой себестоимо-
сти, удобстве в обслуживании и эксплуа-
тации, при достаточно несложной кон-
струкции и простоте изготовления позво-
лит увеличить проходимость и производи-
тельность колесных тракторов при их аг-
регатировании прицепами, оборудован-
ными активным ведущим мостом в со-
ставе ТТА, повысит тягово-сцепные свой-
ства ТТА при выполнении энергоёмких 
работ, скорости движения по грунтам с 
низкой несущей способностью, уменьшит 
техногенное воздействие на обрабатывае-
мые почвы, что приведёт к экономии энер-
гозатрат и увеличит экономический эф-
фект от его применения в сельском хозяй-
стве.  
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Сельское хозяйство традиционно 

рассматривается как один из ключевых 

секторов экономики Амурской области 

[1, 9]. Как изменилась роль агарного сек-

тора в экономике региона за последнее 

десятилетие? В работе предпринимается 
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попытка оценить основные тенденции 

развития аграрного сектора региона за пе-

риод с 2005 по 2015 год, определить его 

специфические черты, выделяющие его 

не только среди регионов Дальнего Во-

стока России, но и в целом, среди всех 

российских регионов.  

За последние десятилетие аграрный 

сектор экономики Амурской области рос 

рекордными темпами. За период с 2005 

по 2015 годы валовый объем производ-

ства продукции сельского хозяйства вы-

рос почти в 2 раза, в то время как ВРП ре-

гиона вырос за этот период лишь на 22 % 

(табл.1). Высокие темпы роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции в 

Амурской области были достигнуты не-

смотря на негативное влияние экстре-

мально высоких температур летом 2010 

г., а также наводнения летом 2013 г. на 

Дальнем Востоке России - сильнейшего 

за всю историю наблюдений, в эпицентре 

которого оказалась Амурская область. 

Отметим, что рост производства в сель-

ском хозяйстве региона за рассматривае-

мый период опережал не только темпы 

роста экономики Амурской области, но и 

значительно превосходил темпы роста 

агарного сектора в регионах, входящих в 

Дальневосточного федерального округа и 

в среднем во всех регионах России.  В ре-

зультате, среднегодовые темпы роста 

производства за период с 2005 по 2015 

годы в сельском хозяйстве Амурской об-

ласти составили 9,7 %, в ДФО – 2,6 %, а в 

России в целом – 3,4 %. 

Таблица 1 

Темпы роста ВРП и валового объема производства продукции сельского хозяйства, в процентах 

 
годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темпы роста ВРП 

РФ 100,0 107,3 115,6 121,3 113,7 118,3 123,7 126,8 128,6 129,9 129,3 

ДФО 100,0 104,3 113,7 117,1 118,6 125,4 130,7 129,3 128,4 130,3 131,0 

Амурская область 100,0 102,2 111,2 116,2 114,5 120,5 128,6 125,9 115,3 118,4 122,1 

Темпы роста валового объема производства продукции сельского хозяйства 

РФ 100,0 102,3 113,1 114,5 115,9 104,6 127,6 122,8 128,6 132,1 134,7 

ДФО 100,0 102,0 106,8 109,9 113,0 114,8 122,4 119,8 109,6 129,4 126,4 

Амурская область 100,0 108,3 113,9 125,9 137,9 140,9 163,0 156,3 127,4 194,9 197,0 

Источник: составлено автором по данным [3,7]. 

 

Несмотря на отмеченные выше 

высокие темпы роста производства, за пе-

риод с 2005 по 2015 годы доля агарного 

сектора в экономике Амурской области 

снизилась. Если в 2005 году в структуре 

валовой добавленной стоимости на сель-

ское хозяйство приходилось 9,4 %, то к 

2015 году его доля снизилась на 22 % и 

составила 7,4 % (см. Рисунок 1). Сниже-

ние доли  аграрного сектора в ВРП реги-

она на фоне опережающих темпов роста 

объёмов производства в этом секторе 

обусловлено снижением доли добавлен-

ной стоимости в валовом выпуске сель-

ского хозяйства.  

Однако, даже после существен-

ного сокращения сельское хозяйство про-

должало играть в экономике области бо-

лее значимую роль, чем в экономике 

ДФО и в российской экономике в целом. 

Так, в 2005 году доля агарного сектора в 

структуре валовой добавленной стоимо-

сти регионов, входящих в ДФО, состав-

ляла 5,7 %. К 2015 году она сократилась 

более чем в 1,37 раза и не превышала 

3,4 %. Доля агарного сектора в россий-

ской экономике в целом в 2005 году нахо-

дилась ещё на более низком уровне в 

5,2% валовой добавленной стоимости, к 

2015 году она снизилась до уровня в 

4,8%. 
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Рис.1. Удельный вес сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости  

за 2005 – 2015 годы 

Источник: составлено автором по данным [7] 

 

Оценим уровень специализации 

экономики Амурской области на сельско-

хозяйственном производстве. Для этого 

рассчитаем коэффициенты специализа-

ции (локализации) сельского хозяйства 

Амурской области по сравнению с ДФО 

и РФ. Коэффициенты специализации 

производства i-й отрасли в r-м регионе 

(𝐶𝑖𝑟) определялись по формуле [5]: 

𝐶𝑖𝑟 =
𝑎𝑖𝑟

𝑎𝑖
, 

где 𝐶𝑖𝑟 - коэффициент специализации 

производства i-й отрасли в регионе r;  𝑎𝑖𝑟 

– доля региона r в объёме выпуска i-й от-

расли;  𝑎𝑖 - доля региона r в объёме вало-

вого выпуска в стране. 

Расчёты коэффициентов специали-

зации проводились на основе стоимост-

ных показателей валового объема произ-

водства продукции сельского хозяйства. 

Результаты расчётов приведены в таб-

лице 2.  
Таблица 2 

Коэффициенты специализации сельского хозяйства Амурской области 

Наименование показателя 

годы Средние 

значение за 2005-

2015 годы 
2005 2010 2015 

Коэффициент специализации сельского 

хозяйства Амурской области в РФ 
1,5 1,7 2,1 1,75 

Коэффициент специализации сельского 

хозяйства Амурской области в ДФО 
2,0 2,6 3,7 2,71 

Коэффициент специализации растение-

водства Амурской области в РФ 
1,19 1,33 1,30 1,20 

Коэффициент специализации растение-

водства Амурской области и ДФО 
1,15 1,12 1,16 1,14 

Коэффициент специализации животновод-

ства Амурской области в РФ 
0,82 0,71 0,65 0,79 

Коэффициент специализации животновод-

ства Амурской области в ДФО 
0,85 0,85 0,76 0,84 

Источник: рассчитано автором по данным [3,7]. 

 

Отметим, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода коэффици-

енты специализации сельского хозяйства 

Амурской области по отношению к РФ 

превышали 1,5, а средние значения за пе-

риод составили 1,8, что свидетельствуют 

о том, что сельское хозяйство играло бо-
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лее значительную роль в экономике реги-

она, чем в национальной экономике в це-

лом. Более того, за рассматриваемый пе-

риод уровень специализации региона на 

сельском хозяйстве только усилился, что 

нашло отражение в росте коэффициентов 

специализации на 40 % за рассматривае-

мое десятилетие - с 1,5 в 2005 году до 2,1 

в 2015 году. 

Специализация экономики Амур-

ской области в агарном секторе ещё более 

выражена, если в качестве базы сравне-

ния рассматривать ДФО. Так, среднее 

значение коэффициента специализации 

агарного сектора Амурской области по 

сравнению с ДФО за 2005 – 2015 годы со-

ставило 2,7. При этом уровень специали-

зации за рассматриваемый период увели-

чился почти в два раза -  с 2,0 в 2005 году 

до 3,7 в 2015 году. 

Ведущей отраслью сельского хо-

зяйства в Амурской области является рас-

тениеводство. Именно растениеводство 

обеспечило отмеченный выше быстрый 

рост производства в аграрном секторе ре-

гиона. Так, объёмы производства в расте-

ниеводстве Амурской области в текущих 

ценах увеличились за десятилетие в 6,5 

раз - с 5,0 млрд. рублей в 2005 г. до 32,7 

млрд. рублей в 2015 г. (рис.2).  

В результате за рассматриваемый 

период доля растениеводства в общем 

объёме производства сельскохозяйствен-

ной продукции Амурской области вы-

росла более чем в 1,2 раза - с 57,9 % в 

2005 году до 70,0 % в 2015 году (табл.3). 

 

Рис.2. Объёмы производства продукции сельского хозяйства за 2005 – 2015 годы, в млн. рублей 

Источник: составлено автором по данным [3]. 

 
Таблица 3 

Направления сельскохозяйственной специализации категорий хозяйств Амурской области 

Категории хозяйств 

Удельный вес производства сельского хозяйства Структура 

сельскохозяйственного 

производства 
Растениеводства Животноводства 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Хозяйства всех категорий 57,9 61,4 70,0 42,1 38,6 30,0 100 100 100 

Сельскохозяйственные ор-

ганизации 
22,5 25,2 37,4 13,4 15,6 11,5 35,9 40,8 46,0 

Хозяйства населения 29,9 27,6 14,2 26,9 21,4 17,2 56,8 49,1 35,4 

Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
5,6 8,5 18,4 1,7 1,5 1,3 7,3 10,1 18,6 

Источник: составлено автором по данным [2].  
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Рост объёмов производства в жи-

вотноводстве Амурской области был зна-

чительно более скромным. За рассматри-

ваемый период производство продукции 

в этой отрасли сельского хозяйства уве-

личились в 3,6 раза - с 3,7 млрд. рублей в 

2005 году до 14,0 млрд. рублей в 2015 

году (рис.2). Соответственно, доля произ-

водства продукции животноводства в 

сельскохозяйственном производстве ре-

гиона упала почти на треть - с 42,1 % в 

2005 году до 30,0 % в 2015 году. 

Для оценки уровня специализации 

агарного сектора Амурской области на 

основе долей растениеводства и животно-

водства в общем объёме сельскохозяй-

ственной продукции были рассчитаны 

коэффициенты специализации (см. Таб-

лица 2). На протяжении всего рассматри-

ваемого периода значение коэффициен-

тов специализации растениеводства, рас-

считанных для Амурской области по от-

ношению к РФ, превышало 1, а среднее за 

2005 – 2015 годы значение этого коэффи-

циента составляло 1,2. Полученные 

оценки свидетельствуют о большей, чем 

в среднем в РФ, специализации агарного 

сектора области на производстве продук-

ции растениеводства. Более того, за ана-

лизируемый период показатель специа-

лизации вырос на 10 % - с 1,19 в 2005 году 

до 1,3 в 2015 году. Несколько меньше вы-

ражена специализация Амурской области 

на растениеводстве на фоне показателей 

регионов, входящих в ДФО. Так, среднее 

значение коэффициента специализации 

на растениеводстве, рассчитанного для 

Амурской области по отношению в ДФО, 

составило 1,14. При этом за рассматрива-

емое десятилетие уровень специализации 

мало изменился – в 2005 году он состав-

лял 1,15, а к 2015 году вырос до значения 

в 1,16. 

Другая картина наблюдалась в жи-

вотноводстве. Среднее значение коэффи-

циента специализации животноводства 

для Амурской области по отношению к 

РФ за 2005 – 2015 годы составило 0,79. 

При этом в течение рассматриваемого пе-

риода значение показателя сильно сокра-

тилось -  с  0,82 в 2005 году до 0,65 в 2015 

году. Схожая ситуация наблюдалась и 

при сравнении роли животноводства в аг-

рарном секторе Амурской области и 

ДФО. Полученные оценки коэффициен-

тов специализации животноводства 

Амурской области свидетельствуют о 

том, что эта отрасль агарного сектора ре-

гиона менее развита и играет значительно 

меньшую роль в области, чем в стране и в 

ДФО в целом. 

Важная особенность растениевод-

ства Амурской области заключается в 

том, что существующие в регионе агро-

климатические условия позволяют возде-

лывать такую сельскохозяйственную 

культуру как соя [8], что и обуславливает 

специализацию растениеводства и в це-

лом агарного сектора области на произ-

водстве этой сельскохозяйственной куль-

туры. За рассматриваемый период вало-

вой сбор сои в регионе увеличился более 

чем в 5 раз - с 192 тыс. тонн в 2005 году 

до более чем 1 млн. тонн в 2015 году 

(табл.4).   

Спад производства этой культуры 

наблюдался только в 2013 году и был обу-

словлен экстремальными погодными 

условиями. В результате, на сегодняшний 

день Амурская область является без-

условным лидером производства сои в 

ДФО и РФ. Доля сои, произведённой в 

Амурской области, в общероссийском 

производстве этой сельскохозяйственной 

культуры выросла с 28 % в 2005 году до 

37% в 2015 году. При этом в отдельные 

годы этот показатель достигал значения в 

46 – 47 %. Другими словами, почти поло-

вина всей сои, выращенной в России, 

приходилась на Амурскую область. Од-

новременно росла доля региона в произ-

водстве сои в ДФО. За рассматриваемый 

период она выросла с 49 % в 2005 году до 

71 % в 2015 году.  
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Таблица 4 

Валовый сбор сои в Амурской области, ДФО и РФ 

Наименование  

показателя 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовый сбор сои  

в Амурской области, 

тыс. тонн 

686 805 650 746 944 1222 1756 1806 1636 2597 2708 

Валовый сбор сои  

в ДФО, тыс. тонн 
393 449 417 510 627 817 1109 1029 647 1527 1412 

Валовый сбор сои  

в РФ, тыс. тонн 
192 240 262 324 436 570 8278 778 398 1061 1002 

Доля Амурской  

области в РФ 
28,0 29,8 40,2 43,4 46,2 46,6 47,1 43,1 24,3 40,9 37,0 

Доля Амурской  

области в ДФО 
48,8 53,4 62,8 63,5 69,5 69,8 74,5 75,5 61,6 69,5 71,0 

Источник: рассчитано автором по данным [2]. 

 

Отметим, что за последнее десяти-

летие также произошли существенные 

изменения в институциональной струк-

туре аграрного сектора региона. Если в 

2005 году большая часть продукции сель-

ского хозяйства (почти 57 %) производи-

лась в личных хозяйствах населения, то к 

2015 году вклад этой формы организации 

сельскохозяйственного производства в 

валовой продукции сельского хозяйства в 

Амурской области падает до 35 % (см. 

Таблицу 3). В то же время росла роль 

сельскохозяйственных организаций в 

агарном секторе Амурской области. За 

анализируемый период доля производ-

ства сельскохозяйственной продукции, 

приходящейся на сельскохозяйственные 

организации, выросла с 36 % в 2005 году 

до 46 % в 2015 году.  

Однако наиболее высокими тем-

пами росло производства в фермерских 

хозяйствах Амурской области. Если в 

2005 году на долю этого типа сельскохо-

зяйственных фирм приходилось лишь 7,3 

% всей произведённой в области сельско-

хозяйственной продукции, то к 2015 году 

их доля возросла в 2,5 раза и достигла 

уровня в 18,6 %.  

Отметим, что сельскохозяйствен-

ные фирмы, имеющие разные организа-

ционно-правовые формы, в Амурской об-

ласти специализировались на производ-

стве разных видов сельскохозяйственной 

продукции (см. Таблицу 3). Отраслью 

специализации сельскохозяйственных 

организаций на протяжении всего рас-

сматриваемого периода было растение-

водство. При этом уровень специализа-

ции на этой отрасли сельскохозяйствен-

ных организаций вырос более чем на 22% 

- с 62 % в 2005 году до 76 % в 2015 году. 

Другими словами, к 2015 году более ¾ 

продукции, произведённой сельскохозяй-

ственными организациями Амурской об-

ласти, приходилось на растениеводство.  

Фермерские хозяйства области спе-

циализировались на растениеводстве, и 

также как в случае с сельскохозяйствен-

ными организациями уровень их специа-

лизации за анализируемый период значи-

тельно вырос. Если в 2005 году 77 % от 

общей стоимости произведённой фер-

мерскими хозяйствами Амурской обла-

сти продукции приходилось на растение-

водство, то в 2015 году этот показатель 

достиг уровня 93 %. 

Иным образом развивалась ситуа-

ция со специализацией личных хозяйств 

области. Если в 2005 году 53 % всей сель-

скохозяйственной продукции, произве-

дённой в личных хозяйствах, приходи-

лось на растениеводство, то к 2015 году 

этот показатель составил 46 %.  Таким об-

разом, в течение всего рассматриваемого 

периода специализация на той или иной 

отрасли аграрного сектора не была ярко 

выражена в личных хозяйствах региона.  
В целом, к 2015 году основной 

вклад в производство продукции расте-
ниеводства Амурской области вносили 
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сельскохозяйственные организации, на 
их долю приходилось 53 % всего произ-
водства в растениеводстве региона. 
Вклад фермерских хозяйств составлял 
26 %, а личных хозяйств – 20 %. При этом 
в рамках растениеводства специализа-
цией сельскохозяйственных организаций 
было производство зерна и сои. К 2015 
году хозяйства этой категории произво-
дили более 81 % всего зерна Амурской 
области и около 66 % сои (см. Таблицу 5). 
Вклад фермерских хозяйств в производ-
ство зерна и сои в регионе составлял 19 % 

и 34 % соответственно. В личных хозяй-
ствах области зерновые и соя не выращи-
вались. 

В то же время, производство ово-
щей и картофеля в Амурской области 
было сосредоточенно именно в личных 
хозяйствах населения, на их долю прихо-
дилось около 90 % производства этих 
культур в регионе. Сельскохозяйствен-
ные организации и фермерские хозяйства 
были почти не вовлечены в производство 
овощей (особенно картофеля) в регионе. 

Таблица 5 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  

в Амурской области 

Виды сельскохозяйственной 
продукции 

Удельный вес производства  

Сельскохозяйствен-
ные организации 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

Хозяйства населения 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Зерно (в весе после дора-
ботки)  

85,7 81,7 81,2 14,3 18,3 18,8    

Соя (в весе после доработки) 77,2 75,8 65,8 22,8 24,2 34,2    

Картофель 2,0 1,7 1,7 3,8 8,5 7,8 94,3 89,8 90,5 

Овощи     5,7 10,0 11,3 94,3 90,0 88,7 

Скот и птица (в убойном 
весе) 40,3 53,4 50,1 2,7 3,1 3,4 57,0 43,4 46,5 

Молоко   15,8 20,4 24,5 3,2 4,3 6,0 80,9 75,3 69,5 

Яйца 56,0 72,2 78,9 10,7 6,9 0,1 33,3 20,9 21,0 

Источник: составлено автором по данным [2].  

 
Большая часть продукции животно-

водства к концу рассматриваемого пери-
ода производилась в личных хозяйствах 
населения области, их доля достигла к 
2015 году 57 % всей продукции животно-
водства, произведённой в Амурской об-
ласти. На сельскохозяйственные органи-
зации региона приходилось 38 % продук-
ции животноводства, а на фермерские хо-
зяйства - лишь 4 %. Таким образом, про-
изводство животноводческой продукции 
в области было сконцентрировано в лич-
ных хозяйствах населения и сельскохо-
зяйственных организациях. Фермерские 
хозяйства Амурской области не занима-
лись животноводством.  

Личные хозяйства региона специа-
лизировались на производстве молочной 
продукции и в гораздо меньшей степени 
в производстве мясной продукции. В 
2015 году в личных хозяйствах населения 
производилось почти 70 % молока и 47 % 

мяса. Сельскохозяйственные организа-
ции Амурской области, в отличие от лич-
ных хозяйств, специализировались на 
производстве яиц, в 2015 году на их долю 
приходилось 70 % всего производства 
этого вида продукции в регионе. 

Определяющим фактором произ-
водства в сельском хозяйстве являются 
земельные ресурсы. Амурская область 
является зоной рискованного земледелия, 
и только три из пяти агроклиматических 
зон региона в большей или меньшей сте-
пени пригодны для ведения сельского хо-
зяйства [8]. Наиболее пригодными для 
сельского хозяйства являются южные 
районы области. Центральная и северная 
зоны имеют ограниченные возможности 
для развития сельскохозяйственного про-
изводства в частности возделывания 
сельскохозяйственных культур. Так, в не-
давней работе Васильевой и Билько [4] 
было показано, что совокупная фактор-
ная производительность в центральных и 



08.00.00 – Экономические науки  Научное обеспечение АПК 

 

220  Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43) 

северных районах в 2008 – 2014 годы 
была в среднем в 2 и в 3 раза соответ-
ственно ниже, чем в южных районах ре-
гиона. В северно-таёжной и горно-таёж-
ной зонах возделывания сельскохозяй-
ственных культур не осуществляется. 

За рассматриваемый период в ре-
зультате распашки залежных земель в 
Амурской области удалось увеличить 
площади сельскохозяйственных угодий 

на 24 % - с 1,8 млн. га в 2005 году до 2,2 
млн. га в 2015 году (см. Таблицу 6). Пло-
щадь пашни за этот же период увеличи-
лась более чем на 30 % - с чуть более чем 
1,1 млн. га в 2005 году до почти 1,5 млн. 
га в 2015 году.  В целом, в 2015 году на 
Амурскую область приходилось 50 % 
сельскохозяйственных угодий и 67 % 
пашни ДФО [6]. 

Таблица 6 
Факторы производства в сельском хозяйстве Амурской области 

 Наименование по-
казателей 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Площадь сельско-
хозяйственных 
угодий, тыс. га  

1 767 1 718 1 723 1 806 1 839 1 949 2 104 2 154 2 174 2 187 2 184 

Площадь пашни, 
тыс. га 

1 127 1 128 1 146 1 199 1 191 1 264 1 376 1 448 1 459 1 473 1 481 

Стоимость основ-
ных фондов, млн. 
рублей 

11 956 12 314 13 218 14 465 16 040 17 663 19 437 20 942 24 437 25 271 23 476 

Доля основных 
фондов сельского 
хозяйства в общей 
стоимости основ-
ных фондов, в % 

3,2 3,0 2,0 2,9 3,0 3,1 3,1 2,8 3,0 2,9 2,8 

Численность заня-
тых в сельском хо-
зяйстве тыс. чело-
век  

44,0 51,5 51,2 51,1 55,1 57,6 57,1 56,1 50,1 48,1 45,6 

Доля занятых в 
сельском хозяй-
стве в общей чис-
ленности занятых, 
в % 

10,4 12,1 12,0 13,5 13,2 13,2 13,0 13,0 11,8 11,3 10,8 

Источник: составлено автором по данным [3]. 

 
Отметим, что в 2005 – 2015 годы 

площадь сельскохозяйственных угодий и 
пашни в регионе росла более низкими 
темпами, чем росло производство сель-
скохозяйственной продукции, что свиде-
тельствует о росте эффективности ис-
пользования земельных ресурсов в реги-
оне.  

За анализируемый период стои-
мость основных фондов в аграрном сек-
торе региона почти удвоилась. Если в 
2005 году она составляла менее 12 млрд. 
рублей, то к концу 2015 года стоимость 
основных фондов достигла почти уровня 
в 23,5 млрд. рублей. Темпы роста стоимо-
сти основных средств в этот период в це-
лом соответствуют темпам роста произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции в Амурской области. В то же время 

необходимо отметить, что стоимость ос-
новных фондов, используемых в сель-
ском хозяйстве, в среднем за рассматри-
ваемый период составляла менее 3 % от 
общей стоимости основных средств, экс-
плуатируемых в экономике Амурской об-
ласти. Более того, за последние десять лет 
этот показатель упал на 12,5 %, в резуль-
тате к 2015 году стоимость основных 
средств в сельском хозяйстве составляла 
2,8 % от общей их стоимости во всей эко-
номике региона. Низкая в сравнении с 
объёмом производства доля основных 
средств, эксплуатируемых в сельском хо-
зяйстве, свидетельствует об относи-
тельно высокой эффективности их ис-
пользования, высокой фондоотдаче.  
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Численность занятых в сельском 
хозяйстве Амурской области за рассмат-
риваемый период изменилась незначи-
тельно. Если в 2005 году в аграрном сек-
торе экономике было занято около 44 
тыс. человек, то к 2015 году их числен-
ность возросла до 45,6 тыс. человек. От-
метим, что пиковых значений занятость в 
сельском хозяйстве региона достигала в 
2010 – 2011 годы, когда она превышала 
56 тыс. человек. При этом доля занятых в 
агарном секторе области по итогам рас-
сматриваемого десятилетия также прак-
тически не изменилась – в 2005 году она 
составляла 10,4 % от общего числа заня-
тых в экономике Амурской области, а в 
2015 году незначительно выросла до 
10,8 %.  

В отличие от стоимости основных 
фондов, доля занятых в сельском хозяй-
стве превышает долю производимой про-
дукции этим сектором, что свидетель-
ствует об относительно более низкой эф-
фективности использования трудовых ре-
сурсов в сельском хозяйстве, чем в дру-
гих секторах экономики региона, о более 
низкой производительности труда.  

Таким образом, за рассматриваемое 
десятилетие в агарном секторе Амурской 
области произошли следующие ключе-
вые изменения. Несмотря на быстрый 
рост объёмов производства сельскохо-
зяйственной продукции, доля сельского 
хозяйства в ВРП значительно сократи-

лась. При этом сельское хозяйство Амур-
ской области продолжало оставаться от-
раслью специализации и играло большую 
роль в экономике региона, чем в эконо-
мике ДФО или РФ в целом. Более того, 
уровень специализации экономики Амур-
ской  области за последнее десятилетие 
на аграрном секторе лишь усилился. Од-
новременно усиливалась специализация 
сельского хозяйства области на растение-
водстве и, в первую очередь, на производ-
стве сои. В этот же период наблюдались 
существенные сдвиги в институциональ-
ной структуре сельского хозяйства реги-
она. Все большую роль играли сельскохо-
зяйственные организации и фермерские 
хозяйства, роль личных хозяйств сокра-
щалась.  Высокие темпы роста производ-
ства в аграрном секторе Амурской обла-
сти были обеспечены введением в оборот 
залежных земель, ростом стоимости ис-
пользуемых в сельском хозяйстве основ-
ных средств. При этом численность заня-
тых в сельском хозяйстве региона за рас-
сматриваемый период изменилась незна-
чительно. 

Материалы проведённого выше ис-
следования можно использовать при раз-
работке документов стратегического пла-
нирования Амурской области, подго-
товке научных изданий, а также при 
написании выпускных квалификацион-
ных работ студентов, обучающихся по 
программам магистратуры и бакалаври-
ата.  
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  
ЭКОНОМИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малые формы хозяйствования являются одной из наиболее устойчивых форм 
ведения хозяйственной деятельности в различных экономических формациях. Эти 
формы хозяйствования традиционно имеют более высокую организационную и функ-
циональную гибкость по сравнению со структурами крупного бизнеса, имеют эффек-
тивные внутренние механизмы адаптации к изменениям внешней среды, способны 
эффективно использовать ресурсы, не привлекательные для представителей сектора 
крупнотоварного производства. В аграрном секторе к данным формам хозяйствова-
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ния традиционно относят малые предприятия, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на ведении сельско-
хозяйственной деятельности и хозяйства населения. К хозяйствам населения отно-
сятся личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства все успешнее конкурируют с сельскохозяйственными пред-
приятиями в производстве сои, зерна и овощей. Определенных успехов фермеры до-
стигли в производстве молока, но уровень используемых технологий не позволяет им 
эффективно конкурировать в производстве мяса и яиц, хотя наличие значительных 
площадей естественных кормовых угодий создает предпосылки развития конкурен-
тоспособного мясного скотоводства. Хозяйства населения доминируют в Амурской 
области в производстве картофеля (90,5% от валового производства региона), овощей 
(84,6%) и молока (69,5%). Также в хозяйствах населения в 2015 г. было произведено 
46,4% скота и птицы на убой в убойном весе. Оценка современного состояния и тен-
денций развития малых форм хозяйствования Амурской области позволяет сделать 
вывод о том, что наряду с производственной функцией, связанной с повышением 
уровня самообеспеченности региона продовольствием и сырьем для его производства, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения реализуют и социаль-
ные функции в рамках обеспечения занятости сельского населения и воспроизводства 
человеческого капитала аграрной сферы. Именно малые формы хозяйствования в 
условиях резкого сокращения количества сельскохозяйственных организаций стано-
вятся основным элементом формирования экономического базиса развития значи-
тельной части сельских территорий, обеспечивают сохранение сельского образа 
жизни и крестьянского уклада как формы общественных взаимоотношений, влияют 
на сохранение трудовой мотивации сельского населения и т.п. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АГРАРНЫЙ СЕКТОР, МАЛЫЕ 

ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕР-

СКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ. 
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SMALL-SCALE FORMS OF ECONOMIC ACTIVITY IN AGRICULTURAL 

SECTOR OF ECONOMICS OF THE AMUR REGION  

Small-scale forms of economic activity are one of the most stable forms of  organization 

of economic activity in different economic formations. These forms of economic activity have 

higher organizational and functional flexibility as compared to the large-scale business struc-

tures; have effective internal mechanisms of adaptation to changes of environment, able effec-

tively to use resources which are not attractive for the representatives of the sector of large-

scale commodity production. Traditionally these forms of economic activity in the agricultural 

sector are presented by small-scale enterprises, farms, private entrepreneurs specializing in 

agricultural activity and cottages. Cottages are considered as personal subsidiary plots and 

other individual households. Farms managed to compete more and more successfully with ag-

ricultural enterprises in soy, grain and vegetable production. Farmers have certain progress in 

milk production, but the level of existing techniques doesn’t allow them to compete effectively 
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in meat and eggs production. However the availability of large areas of natural forage grass-

lands makes preconditions for development of competitive beef cattle-breeding. Cottages pre-

vail in the Amur Region in potato production (90.5% of gross output of the Region), vegetables 

(84.6%) and milk (69.5%). Also cottages produced 46.4% of cattle and poultry for slaughter 

(deadweight is counted). The assessment of the state and tendencies of the development of 

small-scale forms of economic activity of the Amur Region enable us to make conclusion as 

follows: farms and cottages not only have production function connected with enhancement 

of the level of foodstuff and raw material self-supply for the Region, but at the same time they 

also realize social functions in the lines of employment of rural population and reproduction 

of human capital in agrarian sphere. Just small-scale forms of economic activity, under the 

conditions of severe reduction of agricultural organization, are becoming main element of for-

mation of economic basis for development of considerable part of rural areas. They make con-

ditions for saving countryside way of life and farming as a form of socialmutual relations; have 

positive effect on saving labor motivation of rural population and so on.     

 

KEYWORDS: AGRICULTURE, AGRICULTURAL SECTOR,SMALL-SCALE FORMS OF 

ECONOMIC ACTIVITY, AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS, AGRICUL-

TURAL ENTERPRISES, FARMS, COTTAGES.  

 

Малые формы хозяйствования на 

современном этапе развития сельской 

экономики являются опорой государства 

в решении важнейших социально-эконо-

мических проблем, становятся источни-

ком создания новых рабочих мест, спо-

собствуя снижению уровня безработицы 

и трудовой миграции сельского населе-

ния, развитию конкурентной среды и 

насыщению продовольственного рынка. 

Оценивая экономическую и социальную 

роль малых форм хозяйствования аграр-

ного сектора, государство целенаправ-

ленно совершенствует механизм их под-

держки, используя такие инструменты 

как субсидии, льготное кредитование, 

развитие сельской инфраструктуры, сти-

мулирование охраны окружающей 

среды и рационального использования 

земельных и водных ресурсов, проведе-

ния научно-исследовательских работ в 

области сельского хозяйства, развитие 

системы продовольственного обеспече-

ния и др. 

Однако, несмотря на применяемые 

меры государственной поддержки, ма-

лые формы хозяйствования на селе отли-

чаются относительно низким уровнем 

экономической эффективности произ-

водства, низкой адаптационной способ-

ностью, низким уровнем развития мате-

риально-технической базы, слабым 

уровнем технологического развития, 

ограниченным доступом к объектам про-

изводственной, рыночной и логистиче-

ской инфраструктуры, недостаточным 

уровнем вовлечения в отношения потре-

бительской кооперации и агропромыш-

ленной интеграции. 

Малые формы хозяйствования яв-

ляются одной из наиболее устойчивых 

форм ведения хозяйственной деятельно-

сти в различных экономических форма-

циях. Малые формы хозяйствования тра-

диционно имеют более высокую органи-

зационную и функциональную гибкость 

по сравнению со структурами крупного 

бизнеса, имеют эффективные внутренние 

механизмы адаптации к изменениям 

внешней среды, способны эффективно 

использовать ресурсы, не привлекатель-

ные для представителей сектора крупно-

товарного производства [1]. 

К малым формам хозяйствования в 

аграрном секторе традиционно относят 

малые предприятия, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства индивидуальных 

предпринимателей, специализирую-

щихся на ведении сельскохозяйственной 

деятельности и хозяйства населения. К 

хозяйствам населения относятся личные 
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подсобные и другие индивидуальные хо-

зяйства граждан. 
Всю совокупность малых форм хо-

зяйствования принято рассматривать в 
разрезе двух групп: хозяйствующих 
субъектов предпринимательского и по-
требительского типа. 

В соответствии с действующим за-
конодательством к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
относятся хозяйствующие субъекты, со-
ответствующие следующим условиям: 
среднесписочная численность работни-
ков не должна превышать 100 человек; 
годовой доход, полученный от осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, не должен превышать 800 
млн руб. 

Очевидно, что все формы хозяй-
ствования аграрной сферы имеют свои 
особенности, обусловленные как специ-
фикой сельского хозяйства, так и внут-
ренней сущностью самих форм ведения 
сельскохозяйственной деятельности. 

Отраслевые особенности аграрного 
сектора определяются: тесной взаимо-
связью экономических процессов в сель-
ском хозяйстве с природно-климатиче-
скими условиями организации воспроиз-
водства; сезонностью производства и 
длительностью производственного 
цикла; необходимостью развития не-
скольких отраслей с целью эффектив-
ного использования земельных ресурсов 
и предотвращения деградации продук-
тивных земель; высокой потребностью в 
инфраструктуре хранения и заготовки 
сельскохозяйственной продукции; ро-
стом диспаритета цен на продукцию 
сельского хозяйства и ресурсы, требую-
щиеся для ее производства; неравномер-
ностью поступления доходов и круго-
оборота капитала; зависимостью от кре-
дитных ресурсов, необходимых для по-
крытия естественного разрыва в плате-
жах; сложностью обеспечения круглого-
дичной занятости основной части работ-
ников и др. 

К особенностям, отражающим спе-
цифику развития малых форм хозяйство-
вания аграрной сферы, относятся: 

 относительно малый масштаб 
производства, существенно ограничива-
ющий маневренность финансовых и про-
изводственных ресурсов; 

 низкое качество материально-тех-

нической базы и узкие финансовые воз-

можности ее обновления; 

 ограниченный доступ к кредит-

ным ресурсам и средствам государствен-

ной поддержки; 

 неразвитость системы консолида-

ции экономических интересов в рамках 

потребительской и производственной ко-

операции; 

 низкий инновационный потен-

циал и слабая восприимчивость к инно-

вациям; 

 недостаточная конкурентоспособ-

ность в условиях неразвитости конку-

рентной среды и определенного диктата 

со стороны крупного агробизнеса; 

 высокий уровень локализации 

местных рынков и ограниченные воз-

можности по выходу на новые рынки 

сбыта и др. [1, 9] 

Следует отметить, что существен-

ное влияние на специфику функциониро-

вания отдельных форм хозяйствования 

аграрного сектора оказывают территори-

альные особенности, определяемые при-

родно-климатическими условиями, по-

тенциалом развития и аграрным потен-

циалом территории, уровнем развития 

агропродовольственного комплекса, уча-

стием в системе межрегионального раз-

деления труда, степенью интеграции в 

единое экономическое пространство, 

уровнем развития производственной, ры-

ночной, логистической и транспортной 

инфраструктуры, уровнем развития ме-

жхозяйственных связей, агропромыш-

ленной интеграции, производственной и 

потребительской кооперации и др. 

Сегодня в Дальневосточном феде-

ральном округе отмечаются положитель-

ные тенденции в деятельности крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, особенно 

ярко они проявляются в южных регионах 

(Приморский и Хабаровский края, Амур-
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ская область и Еврейская автономная об-

ласть), обладающих более качественным 

природно-климатическим потенциалом, 

обеспечивающим благоприятные усло-

вия ведения аграрного производства. 

По данным Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи 2016 г. количе-

ство крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО) составило 6352, а средняя 

площадь их землепользования выросла 

до 245 га (с оленьими пастбищами). По 

индивидуальным предпринимателям 

аналогичные показатели находились на 

уровне 1441 и 287 га соответственно[10]. 

По среднему размеру земельной 

площади (без оленьих пастбищ) хозяйств 

данной категории лидирующие позиции 

в ДФО занимает Еврейская автономная 

область, где на одно крестьянское (фер-

мерское) хозяйство в среднем приходи-

лось около 669 га земель сельскохозяй-

ственного назначения, в т.ч. 380 га 

пашни. Но по размеру площади пашни в 

среднем на одно крестьянское (фермер-

ское) хозяйство индивидуального пред-

принимателя первое место в федераль-

ном округе занимает Амурская область 

(414,2 га) при среднем размере земле-

пользования в 494,6 га. Кроме того, на 

территории Амурской области в 2016 г. 

осуществляли деятельность 1096 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и 114 

индивидуальных предпринимателей, в 

хозяйственном обороте которых находи-

лось 208 тыс. га земли, тогда как в Еврей-

ской автономной области 174 крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и 10 индиви-

дуальных предпринимателей вели произ-

водство на 116 тыс. га земель сельскохо-

зяйственного назначения [10]. 

Если сравнивать значимость от-

дельных малых форм хозяйствования в 

аграрных регионах ДФО, то необходимо 

отметить, что только в Магаданской об-

ласти доля крестьянских (фермерских) 

хозяйств превышала долю хозяйств насе-

ления, тогда как в среднем по федераль-

ному округу хозяйства населения в 2015 

г. произвели 48,1% стоимости сельскохо-

зяйственной продукции (табл. 1) [10]. 

Таблица 1 

Место малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции  

в регионах ДФО в 2015 г. 

Регионы 

Стоимость сельско-

хозяйствен-ной про-

дукции, млн. руб. 

Доля малых 

форм хозяй-

ствования, % 

В том числе 

Крестьян-ских 

(фермерских)  

хозяйств 

Хозяйств 

населения 

Дальневосточный ФО  162901 63,5 15,4 48,1 

Амурская область  46713 51,1 19,7 31,4 

Приморский край  40951 60,1 11,5 48,6 

Хабаровский край  22687 80,0 2,5 77,4 

Республика Саха (Якутия) 22439 71,8 25,0 46,8 

Сахалинская область  12525 66,6 10,7 55,9 

Еврейская автономная область  6276 80,5 28,0 52,6 

 

Наименьший удельный вес малых 

форм хозяйствования наблюдается в 

Амурской области (51,1%), что связано с 

ростом крупномасштабного аграрного 

производства в рамках развития агропро-

мышленной интеграции. 

Дифференциация природно-клима-

тических условий обусловила различия в 

производственном направлении малых 

форм хозяйствования. Если крестьян-

ские (фермерские) хозяйства южных ре-

гионов специализируются на производ-

стве сои и зерна, то для более северных 

регионов, характеризующихся очаговых 

характером сельского хозяйства, более 

значимую роль играет скотоводство и 

производство зерна, картофеля и ово-

щей. Для хозяйств населения приоритет-

ными отраслями агарного производства 
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являются производство картофеля, ово-

щей, молока и мяса. 

В условиях низкой инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства 

ДФО именно малые формы хозяйствова-

ния способны стать драйвером развития 

аграрного сектора и инструментом повы-

шения уровня продовольственного само-

обеспечения регионов. Разработка 

научно обоснованной региональной по-

литики развития малых форм хозяйство-

вания и адекватная государственная под-

держка способны создать предпосылки 

повышения эффективности их функцио-

нирования и роста уровня продоволь-

ственной безопасности страны 
Амурская область входит в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

Она относится к числу малонаселенных 
территорий Российской Федерации. В 
2015 г. численность населения Амурской 
области составила 805,7 тыс. человек. 
Средняя плотность населения – 2,2 чело-
века на 1 км2. Амурская область, занимая 
2733,7 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий и более миллиона гектаров 
пашни, является крупнейшим сельскохо-
зяйственным регионом Дальнего Во-
стока. В Амурской области сосредото-
чено 34% сельскохозяйственных угодий, 
59% пашни ДФО. 

Амурская область занимает лиди-

рующие позиции среди других субъектов 

ДФО в производстве практически всех 

видов сельскохозяйственной продукции 

(табл. 2) [10]. 

Таблица 2   

Место регионов в производстве продукции сельского хозяйства ДФО в 2015 г. 

Регионы Зерно Соя 
Карто-

фель 
Овощи 

Скот и 

птица на 

убой (в жи-

вом весе) 

Мо-

локо 

Яйцо, 

млн.шт. 

Объем производства, тыс. т 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
684,8 1411,8 1189,2 401,1 186 537,3 1175 

Республика Саха (Якутия) 8,1 0,0 72,0 34,7 35,5 164,6 136,4 

Камчатский край 0,1 0,0 42,9 16,9 5,2 18,0 51,7 

Приморский край 299,7 262,0 333,2 155,0 50,8 123,5 347,1 

Хабаровский край 15,0 29,4 272,2 57,1 24,0 39,1 274,1 

Амурская область 351,0 1002,0 286,6 69,7 60,6 148,6 203,1 

Магаданская область 0,0 0,0 12,4 5,4 0,8 6,0 25,4 

Сахалинская область 0,0 0,0 91,0 37,3 5,1 27,9 125,4 

Еврейская автономная область 10,9 118,4 78,9 24,9 2,8 9,6 9,8 

Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 2,0 

Доля региона в ДФО, %  

Республика Саха (Якутия) 1,2 0,0 6,1 8,7 19,1 30,6 11,6 

Камчатский край 0,0 0,0 3,6 4,2 2,8 3,3 4,4 

Приморский край 43,8 18,5 28,0 38,6 27,3 23,0 29,5 

Хабаровский край 2,2 2,1 22,9 14,2 12,9 7,3 23,3 

Амурская область 51,2 71,0 24,1 17,4 32,6 27,7 17,3 

Магаданская область 0,0 0,0 1,0 1,3 0,4 1,1 2,2 

Сахалинская область 0,0 0,0 7,7 9,4 2,7 5,2 10,7 

Еврейская автономная область 1,6 8,4 6,6 6,2 1,6 1,8 0,8 

Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 

 

Ведущими отраслями сельского хо-

зяйства региона являются растениевод-

ство и молочно-мясное скотоводство. 

Амурская область является основным 

производителем сои в стране, удельный 

вес которой в общероссийском объеме 

валового производства достигает 50%, в 

ДФО – до 71%. Более высокая эффектив-

ность отраслей растениеводства объек-

тивно обусловила более высокие темпы 

роста доли продукции растениеводства в 

структуре стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства. В 2015 г. доля про-

дукции растениеводства, произведенной 
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хозяйствами всех категорий Амурской 

области, составила 69,7%, тогда как жи-

вотноводческие отрасли продолжали те-

рять свою значимость для региона. 

За счет собственного производства 

в 2015 г. в Амурской области было по-

крыто 80,7% потребности населения в 

мясе и мясопродуктах, 67,0% потребно-

сти в овощах, 91,1% потребности в яй-

цах. Относительно благополучная ситуа-

ция отмечается по молоку и молочным 

продуктам, а также по картофелю, 100% 

потребности в котором покрывается за 

счет внутрирегионального производства, 

а также имеются резервы для вывоза дан-

ной культуры в другие регионы [3, 6]. 

В последние годы наблюдаются из-

менения структуры производства про-

дукции аграрного сектора по категориям 

хозяйств. Прежде всего, происходит 

уменьшение объемов производимой про-

дукции в хозяйствах населения, связан-

ное с воздействием совокупности раз-

личных факторов. Во-первых, в составе 

сельского населения растет число лиц 

пожилого возраста, обладающих ограни-

ченными возможностями ведения под-

собного хозяйства. Во-вторых, для 

Амурской области характерны слабый 

уровень развития заготовительной ко-

операции, производственной и рыночной 

инфраструктуры, минимальный уровень 

государственной поддержки хозяйств 

населения, низкий уровень предприни-

мательской инициативы сельского насе-

ления, высокий уровень локализации 

местных рынков, низкий платежеспособ-

ный спрос на продукты питания, рост 

иждивенческих настроений сельских жи-

телей, потеря трудовой мотивации и т.п. 
Установлено, что существует тес-

ная связь между уровнем развития сель-
скохозяйственных организаций на кон-
кретных сельских территориях Амур-
ской области и уровнем развития хо-
зяйств населения: чем эффективнее 
функционирует сельскохозяйственное 
предприятие, тем выше уровень развития 
личных подсобных хозяйств. 

Следует отметить, что из трех ос-
новных вариантов территориального 
обустройства крестьянских хозяйств: ху-
торского, отрубного и поселенческого, в 
Амурской области наиболее распростра-
нен поселенческий тип хозяйств, обеспе-
чивающий ориентацию на использова-
ние существующей социальной и инже-
нерной инфраструктуры, минимизацию 
транспортных и логистических издержек 
и т.п. 

В Амурской области по данным 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. было зафиксировано 
116,4 тыс. личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан, 
средний размер которых составлял всего 
0,4 га. Но при этом они в 2016 г. произ-
вели более 31% продукции аграрного 
сектора региона (табл. 3)[2, 3, 4, 5, 10]. 

Таблица 3   

Место малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве Амурской области 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость продукции сельского хозяйства, млн. руб. 28267,7 22260,1 39517,7 46712,7 53258,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Доля в стоимости произведенной продукции, % 14,2 10,1 17,6 19,7 18,7 

Произведено в расчете на 1 хозяйство, тыс. руб.  2687,5 1911,4 6104,0 8467,6 8219,7 

Хозяйства населения 

Доля в стоимости произведенной продукции, % 41,6 45,5 38,2 31,4 31,3 

Произведено в расчете на 1 хозяйство, тыс. руб.  113,8 101,5 153,0 161,9 188,4 

 
В 2016 г. по предварительным дан-

ным Росстата малые формы хозяйствова-
ния Амурской области произвели сель-
скохозяйственной продукции на 26,6 
млрд руб.[10] Они не только обеспечили 

значительную занятость сельского насе-
ления, но и сыграли существенную роль 
как в продовольственном обеспечении 
региона, так и в формировании денеж-
ных доходов домохозяйств сельской 
местности. 
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Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства все успешнее конкурируют с сель-
скохозяйственными предприятиями в 
производстве сои, зерна и овощей. Опре-
деленных успехов фермеры достигли в 
производстве молока, но уровень ис-
пользуемых технологий не позволяет им 
эффективно конкурировать в производ-
стве мяса и яиц, хотя наличие значитель-
ных площадей естественных кормовых 
угодий создает предпосылки развития 
конкурентоспособного мясного ското-
водства. В случае роста спроса на эколо-
гически чистую продукцию именно фер-
меры могут занять эту рыночную нишу, 
используя свой адаптивный потенциал. 

Хозяйства населения доминируют 

в Амурской области в производстве кар-

тофеля (90,5% от валового производства 

региона), овощей (84,6%) и молока 

(69,5%). Также в хозяйствах населения в 

2015 г. было произведено 46,4% скота и 

птицы на убой в убойном весе. Каждая 

из исследуемых малых форм хозяйство-

вания заняла свою нишу в аграрном сек-

торе экономики и практически не конку-

рирует друг с другом (табл.4) [2, 3, 4, 5].  

В качестве одного из факторов, 

ограничивающих значимость малых 

форм хозяйствования в аграрном сек-

торе Амурской области, является отно-

сительно низкий уровень товарности 

продукции растениеводства, производи-

мой в хозяйствах населения, и яиц 

(табл.5) [2, 3, 4, 5]. 

Таблица 4  
Удельный вес малых форм хозяйствования в общем объеме производства основных видов  

сельскохозяйственной продукции в Амурской области, % 

Вид продукции  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно 20,5 25,4 16,7 22,1 25,1 
Соя  28,0 28,0 28,1 33,8 34,1 
Овощи  9,4 8,3 3,2 9,2 10,8 

Скот и птица (в убойном весе)  3,0 4,7 3,7 3,6 3,4 
Молоко  4,7 4,9 4,9 5,7 6,0 

Яйцо 5,0 4,6 0,1 0,2 0,1 
Хозяйства населения 

Картофель  88,7 88,6 94,2 91,7 90,5 

Овощи  84,6 87,7 89,9 87,6 84,6 
Скот и птица (в убойном весе)  43,1 48,9 44,9 46,6 46,4 

Молоко  75,2 72,4 75,7 74,1 69,5 
Яйцо 22,2 20,5 18,2 17,8 21,0 

 

Таблица 5   
Уровень товарности основных видов сельскохозяйственной продукции в малых формах  

хозяйствования Амурской области, % 

Вид продукции  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно 51,2 45,2 114,3 58,8 62,5 

Соя  22,1 22,9 20,0 19,6 22,3 

Картофель 28,6 23,1 29,4 30,0 31,1 

Овощи 34,2 35,4 35,1 34,2 67,1 

Скот и птица (в убойном весе)  70,2 69,9 42,7 60,5 58,4 

Молоко  62,4 65,2 56,3 60,4 68,3 

Яйцо 71,5 83,4 25,0 70,6 85,0 

Хозяйства населения 

Картофель  8,4 9,1 5,2 7,4 8,0 

Овощи  11,1 11,0 7,6 11,2 11,0 

Скот и птица (в убойном весе)  57,1 60,0 48,8 58,1 65,0 

Молоко  40,8 44,0 38,4 38,8 42,3 

Яйцо 17,5 17,2 18,6 17,2 19,0 
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В структуре доходов крестьянских 

(фермерских) хозяйств наибольшую 

долю занимает выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

удельный вес которой в 2011-2015 гг. из-

менялся от 64% до 95%. Максимальный 

объем государственной поддержки (916 

млн. руб.) крестьянские (фермерские) 

хозяйства Амурской области получили в 

2013 г. в рамках ликвидации послед-

ствий катастрофического наводнения. 

После этого объем господдержки начал 

сокращаться: до 451 млн руб. в 2014 г. и 

до 384 млн руб. в 2015 г. [2, 4, 5, 6] 

Еще одним фактором, сдерживаю-

щим рост производства в малых формах 

хозяйствования региона, является огра-

ниченный доступ к кредитным ресурсам, 

обусловленный как их высокой стоимо-

стью, так и низким качеством залоговой 

базы. В 2015 г. в рамках субсидирован-

ного кредитования с крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами Амурской 

области было заключено всего 76 кре-

дитных договоров на общую сумму 437,0 

млн. руб. (табл. 6) [5, 6, 10].  

Общее количество хозяйств населе-

ния и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, участвующих в программе субси-

дируемых кредитов, сократилось с 2011 

г. до 2015 г. почти в 3,3 раза (с 1116 до 

341). 

Таблица 6 

Субсидируемые кредиты, выданные на развитие малых форм хозяйствования Амурской области 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Заключено договоров 1116 878 497 497 341 

вт.ч. с хозяйствами населения 939 668 371 396 265 

         с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 177 210 126 101 76 

Сумма выданных кредитов, млн. руб. 797,1 900,6 589,3 481,9 490,4 

в т.ч. хозяйствам населения 157,6 120,4 78,5 87,4 53,4 

         крестьянским (фермерским) хозяйствам 639,5 780,2 510,8 394,5 437,0 

 

Оценка современного состояния и 

тенденций развития малых форм хозяй-

ствования Амурской области позволяет 

сделать вывод о том, что наряду с произ-

водственной функцией, связанной с по-

вышением уровня самообеспеченности 

региона продовольствием и сырьем для 

его производства, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и хозяйства населения 

реализуют и социальные функции в рам-

ках обеспечения занятости сельского 

населения и воспроизводства человече-

ского капитала аграрной сферы. Именно 

малые формы хозяйствования в условиях 

резкого сокращения количества сельско-

хозяйственных организаций становятся 

основным элементом формирования эко-

номического базиса развития значитель-

ной части сельских территорий, обеспе-

чивают сохранение сельского образа 

жизни и крестьянского уклада как 

формы общественных взаимоотноше-

ний, влияют на сохранение трудовой мо-

тивации сельского населения и т.п. 

В качестве наиболее значимых фак-

торов, определяющих условия развития 

малых форм хозяйствования Амурской 

области, можно выделить: преимуще-

ственную специализацию на производ-

стве сои; низкий уровень развития жи-

вотноводства, обусловленный неэффек-

тивным использованием естественных 

кормовых угодий; рост удельного веса 

сезонных наемных работников, ограни-

ченный доступ к финансовым ресурсам 

на льготных условиях, медленные темпы 

развития производственной и рыночной 

инфраструктуры; недостаточный уро-

вень и несовершенство форм государ-

ственной поддержки их деятельности, 

низкий уровень товарности по отдель-

ным видам производимой продукции, 

низкие темпы обновления материально-

технической базы и др.[8] 

Прогноз развития малых форм хо-

зяйствования аграрной сферы Амурской 

области был разработан на основе ис-

пользования метода экспоненциального 
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сглаживания с демпфированным трен-

дом. Определение параметров сглажива-

ния для отдельных видов продукции в 

разрезе хозяйств различных категорий 

происходило на основе экспертных оце-

нок, учитывающих изменение спроса на 

отдельные виды сельскохозяйственной 

продукции, имеющийся потенциал ин-

фраструктуры хранения, уровень конку-

рентоспособности отдельных видов про-

дукции. 

Инерционный сценарий развития 

предполагает сохранение выявленных 

трендов, тогда как оптимистический ва-

риант предполагает возможные измене-

ния в соответствии с действующими в ре-

гионе программами развития малых 

форм хозяйствования при сохранении их 

в утвержденном объеме. 

Результаты прогнозных расчетов 

для крестьянских (фермерских) хозяйств 

Амурской области приведены в таб-

лице 7. 

Таблица 7 

Прогнозные параметры производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами Амурской области, тыс. т 

Сценарии 
В среднем  

за 2011-2015 

Годы В среднем  

за 2016-2020 гг. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Зерно 

Инерционный  
63,8 

60,1 57,3 55,1 52,1 50,1 54,9 

Оптимистический  61,6 59,7 57,4 53,2 51,1 56,6 

Соя 

Инерционный  
243,8 

255,7 265,9 267,8 273,4 281,5 268,9 

Оптимистический  261,3 273,5 277,8 283,9 289,5 277,2 

Картофель 

)ель Инерционный 
19,2 

19,7 20,5 22,5 23,4 23,9 22,0 

Оптимистический  20,3 21,3 23,4 23,7 24,3 22,6 

Овощи 

Инерционный 
5,2 

5,4 6,0 6,2 6,4 6,5 6,1 

Оптимистический  5,5 5,9 6,2 6,4 6,5 6,1 

Скот и птица (в убойном весе) 

Инерционный 
1,4 

1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 1,6 

Оптимистический 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 

Молоко 

Инерционный  
8,2 

8,2 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 

Оптимистический  8,6 8,9 9,1 9,4 9,5 9,1 

Яйцо, млн. шт. 

Инерционный 
4,8 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Оптимистический 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 

Шерсть, тонн 

Инерционный  
9,8 

10,4 10,5 10,7 10,8 10,9 10,7 

Оптимистический  10,5 10,7 11,0 11,2 11,2 10,9 

 

Результаты прогнозных расчетов 

позволяют сделать вывод о том, что зало-

женные в действующие программы раз-

вития малых форм предпринимательства 

объемы государственной поддержки ока-

зывают незначительное влияние на рост 

объемов производства продукции секто-

ром фермерских хозяйств по оптими-

стичному сценарию. Острый дефицит 

инвестиционных ресурсов и длительные 

сроки окупаемости капитальных вложе-

ний в отрасли скотоводства существенно 

ограничивают потенциал крестьянских 

(фермерских) хозяйств в наращивании 

объемов производства молока и мяса, не-

смотря на наличие и значительные раз-

меры неиспользуемых естественных кор-

мовых угодий. При сохранении объемов 

государственной поддержки все пер-
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спективы фермеров по увеличению до-

ходности будут связаны с наращиванием 

производства сои при усиливающейся 

деградации продуктивных земель. 

Старение сельского населения и 

«вымывание» экономически активного 

населения из сельской местности будут 

существенно влиять на объемы произ-

водства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах населения. Но при сохране-

нии государственной поддержки в утвер-

жденных объемах в условиях оптимисти-

ческого сценария развития хозяйства 

населения могут существенно нарастить 

объемы производства картофеля и ово-

щей (в среднем за 2016- 2020 гг. до 

275,1 тыс. т и 59,9 тыс. т соответственно). 

Рост объемов производства прогнозиру-

ется и по молоку (до 125,2 тыс. т), тогда 

как по производству скота и птицы со-

хранится понижающий тренд (табл. 8). 
Таблица 8  

Прогнозные параметры производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения  

Амурской области, тыс. т 

Сценарии 
В среднем  

за 2011-2015 гг. 

Годы В среднем  

за 2016-2020 

гг. 

 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Картофель 

Зель Инерционный  
233,7 

224,8 223,4 220,5 218,9 215,8 220,7 

Оптимистический  252,6 265,9 275,5 286,3 295,3 275,1 

Овощи 

Инерционный 
52,4 

53,4 54,4 55,4 56,6 57,2 55,4 

Оптимистический 55,2 57,3 61,1 62,5 63,4 59,9 

Скот и птица (в убойном весе) 

Инерционный 
17,6 

16,1 15,7 15,1 14,6 13,5 15,0 

Оптимистический  16,4 15,9 15,7 15,3 15,2 15,7 

Молоко 

Инерционный  
115,4 

116,7 118,9 124,8 125,7 130,9 132,2 

Оптимистический  116,9 120,9 127,8 128,2 135,1 137,5 

Яйцо, млн. шт. 

Инерционный  
46,2 

45,9 45,3 45,1 44,9 44,8 45,2 

Оптимистический  46,2 46,3 46,4 46,4 46,8 46,4 

Шерсть, тонн 

 Инерционный  
12,0 

14,5 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 

Оптимистический 14,8 15,0 15,1 15,2 15,3 15,1 

 

С учетом фактического уровня по-

требления основных продуктов питания 

и прогнозируемого роста доходов насе-

ления региона по хозяйствам населения 

Амурской области ожидается рост 

уровня товарности картофеля до 13%-

15%, овощей – до 15%-16%, молока – до 

50%-52%. По мясу скота и птицы прогно-

зируется сохранение уровня товарности 

60%-65%. 

Проведенные расчеты свидетель-

ствуют о недостаточной эффективности 

действующих в Амурской области про-

грамм поддержки малых форм хозяй-

ствования на селе. Они сыграли свою по-

ложительную роль, стабилизировав по-

ложение в аграрном секторе экономики 

региона, но для принципиального изме-

нения положения дел на селе необходима 

разработка региональной стратегии раз-

вития сельского хозяйства на основе оп-

тимального сочетания возможностей 

крупного и малого агробизнеса и хо-

зяйств населения, как базового элемента 

системы балансирования доходов сель-

ского населения и обеспечения его заня-

тости в условиях низкой эффективности 

программ диверсификации сельской эко-

номики Дальнего Востока. 

Опрос более 50 глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств Амурской обла-

сти показал, что более половины из них 

готовы развивать молочное и мясное ско-
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товодство при условии компенсации гос-

ударством части затрат на капитальное 

строительство и приобретение высоко-

продуктивного скота, а также государ-

ственных гарантий на приобретение про-

изведенной продукции по ценам, обеспе-

чивающим уровень рентабельности жи-

вотноводческой продукции хотя бы на 

уровне 20%. 

Перспективы развития хозяйств 

населения связаны с формированием ре-

гиональной системы потребительских 

кооперативов, ориентированных на реа-

лизацию функций заготовки, хранения, 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции и продвижения ее на рынок, а 

также снабженческих кооперативов и ко-

оперативов по обработке земли и оказа-

нию услуг хозяйствам населения. 

Взвешенный, научно-обоснован-

ный подход к рациональному использо-

ванию потенциала развития малых форм 

хозяйствования аграрной сферы позво-

лит не только обеспечить рост сельскохо-

зяйственной занятости сельского населе-

ния и его доходов, но и повысить эффек-

тивность функционирования агропродо-

вольственного комплекса и устойчивость 

развития сельских территорий Амурской 

области 
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анализа при проектировании стратегии развития агропродовольственного ком-

плекса на региональном уровне. Проведен краткий анализ зарубежного опыта исполь-

зования кластерного подхода при разработке региональных программ стратегиче-

ского планирования. Представлен алгоритм кластеризации, позволяющий выделять 

«эталонные» и «целевые» муниципальные образования региона на основе показателей, 

отражающих объемы производства агропродовольственной продукции. Приведены 

результаты кластеризации муниципальных образований Республики Башкортостан 

по самообеспеченности населения основными продуктами питания. В результате 
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муниципальные образования, имеющие «экстремальные» значения показателей  объ-

емов производства основных продуктов питания в расчете на душу населения. Прак-

тическая значимость исследования состоит в том, что предложенные рекоменда-

ции позволяют решать задачи по развитию продовольственного обеспечения населе-

ния региона, использованию товарных продовольственных ресурсов, совершенствова-

нию межмуниципальных продовольственных связей. 
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The author proves a need for application of the methods of cluster analysis in planning 
a strategy for agrarian food complex development at the regional level. The author carried out 
a brief analysis of foreign experience of usage of a cluster approach in developing regional 
programs of the strategic planning. The article presents the algorithm of the clusterization 
which allows us to allocate «standard» and «target» municipal districts of the region on the 
basis of indicators reflecting output of agrofood production. The author presents the results of 
clusterization of municipal districts of the Republic of Bashkortostan on main food products 
self-sufficiency of the population. As a result of clusterization, «standard» («leaders») and 
«target» («outsiders») municipal districts of the region are defined. Within the formed clusters 
the author distinguishes municipal districts which have «extreme» values of volume indicators 
of production of the main food products with a view to per capita. The practical significance of 
the study is that the offered recommendations allow us to solve the problems in development of 
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Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкор-
тостан в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка стратегии импорто-
замещения в агропродовольственном комплексе Республики Башкортостан в условиях 
экономических санкций», проект № 16-12-02004 а/У. 
 

В настоящее время эффективное 
развитие агропродовольственного ком-
плекса является одной из главных страте-
гических целей аграрной политики, про-
водимой правительством нашей страны в 
рамках ответного продуктового эмбарго, 
направленного против антироссийских 
экономических санкций. Для того, чтобы 
минимизировать негативный эффект от 
санкций и избежать тяжелых экономиче-
ских и социальных последствий, необхо-
димы новые научные подходы к форми-
рованию региональных стратегических 
программ развития агропродовольствен-
ного комплекса, которые должны отра-
жать четко поставленные цели, задачи и 
основные направления импортозамеще-
ния [1, 2, 6].   

Научная значимость решения во-
просов, связанных с рациональным раз-

мещением отраслей сельскохозяйствен-
ного производства, разработкой страте-
гии развития агропродовольственного 
комплекса на уровне субъектов РФ, обу-
славливает применение методов кластер-
ного анализа.  

Согласно определению американ-
ского ученого М. Портера, кластер пред-
ставляет собой «группу географически 
соседствующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере и ха-
рактеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга» 
[4, с. 28]. После теоретического обоснова-
ния М. Портером и М. Энтрайтом кла-
стерный подход в последние десятилетия 
стал активно использоваться в экономи-
чески развитых странах при составлении 
региональных программ стратегического 
планирования.  

mailto:stovba2005@rambler.ru
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В государствах ОЭСР и Канаде кла-
стеры стали основой для развития регио-
нальных инновационных систем и де-
прессивных северных территорий. Еще в 
90-е гг. прошлого века доля ВВП США, 
производимого в сформированных кла-
стерах, составляла около 60 %. В качестве 
успешного примера кластерных разрабо-
ток можно привести комплекс экономет-
рических моделей, составленных сотруд-
никами ирландского научно-исследова-
тельского Центра экономики сельского 
хозяйства, которые позволяют опреде-
лять перспективные объемы производ-
ства продукции сельскохозяйственного 
сектора и прогнозировать размеры чи-
стой прибыли фермерских хозяйств на 
примере Ирландии в зависимости от вы-
бранного сценария развития [7]. 

В нашей стране до настоящего вре-
мени кластерный подход не получил ши-
рокого распространения как по самим 
масштабам внедрения в отраслях эконо-
мики, так и по полученным практическим 
результатам. По оценкам экспертов кон-
салтинговой компании «Бауман инновей-
шен» около 45 % занятости в Российской 

Федерации приходится на уже существу-
ющие и потенциальные кластеры, причем 
устойчивость и рост этой занятости будет 
определяться дальнейшим развитием 
кластеров [3]. 

В условиях реализации политики 
импортозамещения разработка стратегии 
развития агропродовольственного ком-
плекса для Республики Башкортостан 
имеет несомненную актуальность. Фор-
мирование новой архитектуры развития 
агропродовольственного комплекса, ба-
зирующейся на кластерном подходе, яв-
ляется составной частью долгосрочной 
стратегии экономического развития рес-
публики.  

Кластерный подход предполагает 
максимальное использование имеюще-
гося производственного потенциала агро-
формирований, связанных с производ-
ством продуктов питания в пределах вы-
деленных групп муниципальных образо-
ваний региона. На рисунке 1 представлен 
алгоритм выделения  «эталонных» («ли-
деров») и «целевых» («аутсайдеров») му-
ниципальных образований региона по 
производству агропродовольственной 
продукции. 

 
Рис. 1. Алгоритм  кластеризации  муниципальных образований региона  

по производству агропродовольственной продукции 
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Целью проводимой кластеризации 

являлось объединение муниципальных 

образований по показателям, отражаю-

щим самообеспеченность населения ос-

новными продуктами питания. Данный 

процесс реализуется на основе выделения 

изолированных групп, однородных кла-

стеров или «ядер» муниципальных обра-

зований, внутри которых объекты явля-

ются однородными. 

Кластеризация осуществлялась для 

всех 54 муниципальных образований рес-

публики (без учета городских округов) 

при использовании статистических пока-

зателей за 2005-2015 гг., отражающих 

объемы производства зерна, картофеля, 

овощей, мяса, молока и яиц в расчете на 

душу населения [5]. Многомерная клас-

сификация муниципальных образований 

республики  осуществлялась с учетом их 

вклада и степени участия в производстве 

основных видов продуктов питания. При 

проведении расчетов учитывалась факти-

ческая и прогнозируемая численность 

населения, проживающего в пределах 

каждого муниципального образования на 

конкретный временной период.  

Применение методов кластерного 

анализа позволило сгруппировать муни-

ципальные образования, схожие по опре-

деленным в ходе расчетов признакам, в 

четыре однородных кластера (табл. 1). 

Таблица 1 

Краткая характеристика сформированных кластеров I-IV * 

Показатели 
Номер кластера 

I II III IV 

Количество муниципальных  

образований 
14 14 24 2 

Чисто сельских поселений 206 218 355 39 

Число сельских населенных пунктов 1000 1254 2043 200 

Численность населения, тыс. чел 485 880 625 121 

Производство агропродовольственной продукции, всего в год, тыс. тонн 

Зерно 556 423 1244 193 

Картофель 196 365 478 83 

Овощи 42 140 84 46 

Мясо 83 47 94 26 

Молоко 456 403 812 94 

Яйца, тыс. шт. 94783 220198 139022 583615 

Производство агропродовольственной продукции в расчете на душу населения в год, кг 

Зерно 1130 572 1961 2102 

Картофель 470 498 769 740 

Овощи 90 146 133 419 

Мясо 158 63 153 237 

Молоко 1087 541 1311 996 

Яйца, шт. 212 203 223 4738 

* В расчетах учитываются показатели, отражающие объемы производства агропродовольственной продук-

ции во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан за исключением городских округов. 

 
К первому кластеру отнесены че-

тырнадцать муниципальных образова-
ний, в которых проживает 23 % населе-
ния республики. Агроформирования дан-
ного кластера производят 23 % зерна, 17 
% картофеля, 13 % овощей, 33 % мяса, 26 
% молока и 9 % яиц от регионального 
объема соответствующих видов агропро-
довольственной продукции. При сравне-
нии со вторым и третьим кластерами в 
этом кластере наблюдаются более низкие 

показатели объемов производства карто-
феля и овощей (в расчете на душу населе-
ния). 

Второй кластер представляют че-
тырнадцать муниципальных образова-
ний, на территории которых проживает 
42 % жителей региона, производится 17 
% зерна, 32 % картофеля, 45 % овощей, 
19 % мяса, 23 % молока и 21 % яиц от ре-
гионального объема соответствующих 
видов агропродовольственной продук-
ции. В этом кластере отмечаются более 
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низкие показатели, отражающие объемы 
производства зерна, мяса, молока и яиц (в 
расчете на душу населения), по сравне-
нию с первым и третьим кластерами.  

В третий кластер включены два-
дцать четыре муниципальных образова-
ния региона. На территории сформиро-
ванного кластера проживает 29 % населе-
ния республики. Суммарная доля агро-
формирований данного кластера в общем 
объеме продукции региона составляет: по 
зерну - 52 %, по картофелю - 43 %, по ово-
щам - 27 %, по мясу - 38 %, по молоку - 
46 %, по яйцам - 14 %. Муниципальные 
образования, входящие в третий кластер, 
имеют наиболее высокие показатели по 
производству агропродовольственной 
продукции (в расчете на душу населения) 
по сравнению с муниципальными образо-
ваниями других выделенных кластеров. 

В состав четвертого кластера вхо-

дят два муниципальных образования 

(Стерлитамакский и Уфимский районы), 

на территории которых проживает  6 % 

жителей региона, производится 8 % 

зерна, 7 % картофеля, 15 % овощей, 10 % 

мяса, 5 % молока и 56 % яиц от регио-

нального объема соответствующих видов 

агропродовольственной продукции. Со-

гласно проведенной кластеризации, му-

ниципальные образования, формирую-

щие этот кластер, значительно отлича-

ются по выбранным показателям от му-

ниципальных образований других кла-

стеров. 

В таблицах 2 и 3 представлен срав-

нительный анализ по сформированным 

кластерам при сопоставлении со сред-

ними значениями показателей (объемами 

производства зерна, картофеля, овощей, 

мяса, молока и яиц на душу населения в 

год), а также с выделением в них муници-

пальных образований, имеющих «экстре-

мальные» - минимальные и максималь-

ные значения. 

 
Таблица 2 

Показатели производства продукции растениеводства  

(в расчете на душу населения) для I-IV кластеров  

Номер кластера Показатели Муниципальное образование 

1 2 3 

Производство зерна на душу населения в год, кг 

I кластер 

минимальное значение 11 Бурзянский район 

среднее значение 1130 - 

максимальное значение 4390 Федоровский район 

II кластер 

минимальное значение 11 Белорецкий район 

среднее значение 572 - 

максимальное значение 1583 Чишминский район 

III кластер 

минимальное значение 327 Архангельский район 

среднее значение 1961 - 

максимальное значение 5018 Чекмагушевский район 

IV кластер 

минимальное значение 476 Уфимский район 

среднее значение 2102 - 

максимальное значение 3729 Стерлитамакский район 

Производство картофеля на душу населения в год, кг 

I кластер 

минимальное значение 263 Баймакский район 

среднее значение 470 - 

максимальное значение 672 Кигинский район 

II кластер 

минимальное значение 274 Белебеевский район 

среднее значение 498 - 

максимальное значение 839 Гафурийский район 

III кластер 

минимальное значение 513 Илишевский район 

среднее значение 769 - 

максимальное значение 925 Краснокамский район 

IV кластер 

минимальное значение 568 Уфимский район 

среднее значение 740 - 

максимальное значение 912 Стерлитамакский район 
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Продолжение табл.2 

1 2 3 

Производство овощей на душу населения в год, кг 

I кластер 

минимальное значение 33 Баймакский район 

среднее значение 90 - 

максимальное значение 151 Белокатайский район 

II кластер 

минимальное значение 34 Белорецкий район 

среднее значение 146 - 

максимальное значение 294 Чишминский район 

III кластер 

минимальное значение 59 Балтачевский район 

среднее значение 133 - 

максимальное значение 230 Кушнаренковский район 

IV кластер 

минимальное значение 264 Стерлитамакский район 

среднее значение 419 - 

максимальное значение 351 Уфимский район 

 

Таблица 3 

Показатели производства продукции животноводства 

(в расчете на душу населения) для I-IV кластеров  

Производство мяса на душу населения в год, кг 

I кластер 

минимальное значение 80 Давлекановский район 

среднее значение 158 - 

максимальное значение 303 Мелеузовский район 

II кластер 

минимальное значение 29 Белебеевский район 

среднее значение 63 - 

максимальное значение 95 Гафурийский район 

III кластер 

минимальное значение 86 Кушнаренковский район 

среднее значение 153 - 

максимальное значение 378 Благоварский район 

IV кластер 

минимальное значение 160 Стерлитамакский район 

среднее значение 237 - 

максимальное значение 313 Уфимский район 

Производство молока на душу населения в год, кг 

I кластер 

минимальное значение 211 Благовещенский район 

среднее значение 1087 - 

максимальное значение 1580 Зианчуринский район 

II кластер 

минимальное значение 197 Белебеевский район 

среднее значение 541 - 

максимальное значение 897 Дюртюлинский район 

III кластер 

минимальное значение 807 Благоварский район 

среднее значение 1311 - 

максимальное значение 1981 Чекмагушевский район 

IV кластер 

минимальное значение 292 Уфимский район 

среднее значение 996 - 

максимальное значение 1701 Стерлитамакский район 

Производство яиц на душу населения в год, шт. 

I кластер 

минимальное значение 62 Благовещенский район 

среднее значение 212 - 

максимальное значение 863 Альшеевский район 

II кластер 

минимальное значение 55 Ишимбайский район 

среднее значение 203 - 

максимальное значение 1010 Туймазинский район 

III кластер 

минимальное значение 168 Дуванский район 

среднее значение 223 - 

максимальное значение 463 Благоварский район 

IV кластер 

минимальное значение 4521 Стерлитамакский район 

среднее значение 4738 - 

максимальное значение 4956 Уфимский район 
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Эффективное функционирование 

агропродовольственного комплекса реги-

она должно учитывать особенности про-

изводства продуктов питания на основе 

выделения агроформирований в пределах 

муниципальных образований, имеющих 

ярко выраженную специализацию, в од-

нородные кластеры. Необходимо конста-

тировать, что самообеспеченность жите-

лей региона продуктами питания в муни-

ципальном разрезе сильно дифференци-

рована в связи с различным уровнем раз-

вития аграрного производства, платеже-

способным спросом населения.  

Предложенный методический под-

ход по кластеризации муниципальных 

образований региона позволяет:  

- оценить средние, минимальные и 

максимальные индикаторы (объемы про-

изводства агропродовольственной про-

дукции в расчете на душу населения) для 

каждого сформированного кластера; 

-определить в выделенных класте-

рах основных сельхозтоваропроизводи-

телей, занимающихся производством 

продуктов питания; 

- выявить диспропорции в произ-

водстве агропродовольственной продук-

ции для каждого муниципального образо-

вания в пределах сформированных кла-

стеров; 

- определить уровень самообеспе-

ченности населения продуктами питания 

на муниципальном уровне;  

- выделить основные виды продук-

тов питания, производство которых в 

каждом кластере способствует снижению 

уровня импортозависимости агропродо-

вольственного комплекса региона; 

- осуществлять оптимизацию про-

изводственной отраслевой структуры 

сельскохозяйственных организаций в 

пределах выделенных кластеров. 

В результате кластеризации опреде-

лены «эталонные» («лидеры») и «целе-

вые» («аутсайдеры») муниципальные об-

разования по производству агропродо-

вольственной продукции. «Эталонные» 

муниципальные образования, как регио-

нальные «точки роста», являются страте-

гическим ориентиром развития агропро-

довольственного комплекса республики. 

Выделение сильных сторон и преиму-

ществ «эталонных» муниципальных об-

разований дает возможность оценить 

перспективные объемы производства 

продуктов питания в пределах их муни-

ципальных границ. 

В свою очередь, «целевые» муници-

пальные образования характеризуются 

экстенсивным уровнем развития произ-

водства агропродовольственной продук-

ции. Изучение слабых сторон и недостат-

ков «целевых» муниципальных образова-

ний направлено на выделение системных 

проблем и оценку их перспектив произ-

водства продуктов питания на основе 

применения методов стратегического 

планирования.  

На наш взгляд, дифференцирован-

ный подход к разграничению всей сово-

купности муниципальных образований 

должен основываться на определении 

стратегических приоритетов для реализа-

ции эффективной агропродовольствен-

ной политики региональных властей по 

поддержке муниципалитетов. Формиро-

вание практических рекомендаций на 

базе сформированных кластеров опреде-

ляет эффективность реализации состав-

ляемых муниципальных программ разви-

тия. В данном случае достижение эффек-

тивности предполагает рост объемов про-

изводства агропродовольственной про-

дукции в расчете на душу населения. 

Представляется перспективным 

проведение мониторинга муниципаль-

ных образований в пределах выделенных 

кластеров с целью последующего анализа 

и оценки самообеспеченности агропродо-

вольственной продукции, произведенной 

агроформированиями всех форм соб-

ственности и потребления населением ос-

новных видов продуктов питания. Также 

мониторинг позволяет дать прогнозную 

оценку развития ситуации для муници-

пальных образований с низкими показа-

телями в области продовольственного 

обеспечения сельских жителей. 
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Таким образом, применение мето-

дов кластерного анализа позволяет сфор-

мировать прикладную базу для статисти-

ческого исследования и проектировать 

стратегию развития агропродовольствен-

ного комплекса Республики Башкорто-

стан с учетом функционирования отдель-

ных муниципальных образований. Пред-

ложенный методический подход по фор-

мированию стратегии развития агропро-

довольственного комплекса региона на 

основе кластерного подхода может быть 

использован при разработке перспектив-

ных программ развития агропродоволь-

ственного комплекса на уровне субъектов 

Российской Федерации. 
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Установлено, что в мире потребление населением свежих овощей сдержива-
ется ценовыми факторами и традиционными формами пищевого поведения. По-
этому в экономически развитых странах государством поддерживаются программы, 
направленные на пропаганду здорового современного питания, компенсацию затрат 
на продовольствие малообеспеченным домохозяйствам. В результате странового 
сравнительного анализа функционирования овощеводческого подкомплекса АПК вы-
явлены следующие тенденции: довольно сдержанные темпы наращивания объема 
производства, в большинстве стран сравнительно низкая урожайность овощных 
культур. Такая ситуация на глобальном рынке при введении продуктового эмбарго 
Россией способствует развитию отечественных производителей тепличной продук-
ции. Показано, что особую актуальность приобретают поставки свежей овощной 
продукции на потребительский рынок регионов Сибирского федерального округа 
(СФО), поскольку здесь населением потребляется овощей на 20 % меньше, чем поло-
жено по медицинским нормам. По основным культурам защищенного грунта (то-
маты и огурцы) в настоящее время местные тепличные комбинаты способны обес-
печить только около 17 % необходимого для потребления объема. Выявлены факторы 
и условия, влияющие на заполнение рыночной ниши овощного рынка. Урожайность 
томатов и огурцов сравнима с мировыми лидерами тепличного производства, однако 
суровый сибирский климат обусловливает повышенное теплопотребление в зимний 
сезон. Значительные затраты на микроклимат влияют на увеличение конечной цены 
на овощи. Обосновано, что увеличение площади культивационных сооружений закры-
того грунта должно происходить только при внедрении энергосберегающих техно-
логий. Поскольку высокие цены на тепличные овощи снизят на них спрос, и инвести-
ции в строительство новых мощностей не окупятся.  
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It has been found that in the world the consumption of fresh vegetables by the population 
is constrained by price factors and traditional forms of eating behavior. Therefore in econom-
ically developed countries the state supports programs aimed at promoting healthy, modern 
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nutrition, and at compensating food costs for low-income households. As a result of the country 
comparative analysis of the functioning of the vegetable subcomplex of the agroindustrial com-
plex, the following trends were revealed: rather restrained rates of increase in output, relatively 
low yields of vegetable crops in the most countries. Such a situation on the global market and 
Russia’s introduction of food embargo promote the development of domestic producers of 
greenhouse products. It is shown that the delivery of fresh vegetable products to the consumer 
market of the regions of the Siberian Federal District (SFO) is very important, since the pop-
ulation consumes vegetables 20% less than it is required by medical standards. As to the main 
crops of protected soil (tomatoes and cucumbers), currently local greenhouse plants are able 
to provide only about 17% of the volume needed for consumption. Factors and conditions af-
fecting the filling of the vegetable market are revealed. The yield of tomatoes and cucumbers 
is comparable to the world leaders of greenhouse production. However the severe Siberian 
climate causes increased heat consumption during the winter season. Significant costs for the 
microclimate cause the increase in the final price of vegetables. It is substantiated that enlarg-
ing the area of protected ground cultivation facilities should take place only when energy-sav-
ing technologies are introduced. Since high prices for greenhouse vegetables will reduce de-
mand for them, and investments in building new facilities will not payback. 

 

KEYWORDS: GREENHOUSES, VEGETABLES, NUTRITION NORMATIVE, YIELD, 

COSTS, PRICE, ENERGY SUPPLY, ENERGY EFFICIENCY 

 
Увеличение в последнее время доли 

свежих овощей в рационе питания чело-
века связано с усилением внимания к пре-
вентивным мерам по сохранению здоро-
вья населения. Наибольшее потребление 
овощной продукции наблюдается в Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральных 
округах России, тогда как населением си-
бирских регионов потребляется намного 
меньше свежих овощей. В среднем за-
траты на покупку овощной продукции в 
потребительских расходах домохозяйств 
россиян не превышают 2,5 %, доля их в 
структуре стоимости питания около 10 % 
[9, 10, 13]. Исследования зарубежных 
ученых [1, 2, 4] показывают, что люди с 
низким доходом считают высокую цену 
на овощи основным препятствием для 
увеличения их потребления. В Европе 
низкодоходные группы населения тратят 
на покупку овощей около 8,1 % своего 
бюджета на питание, богатые – 11,5 %. В 
США при мониторинге показателей Про-
граммы дополнительного питания 
(SNAP) было выявлено, что снижение 
розничной цены овощной продукции на 
10 % будет стимулировать домашние хо-
зяйства с низким доходом увеличить ее 
потребление на 2,1 – 5,2 %. 

Круглогодичное стабильное по-
требление свежей овощной продукции 

возможно обеспечить при создании эф-
фективных потоков импорта либо интен-
сификации возделывания овощных куль-
тур защищенного грунта. При переходе 
российской экономики к импортозамеще-
нию актуализируется развитие теплич-
ного овощеводства, которое в настоящее 
время сдерживается значительными за-
тратами на поддержание микроклимата в 
культивационных сооружениях, осо-
бенно в зимний сезон. Цель настоящего 
исследования – оценка перспектив эф-
фективного замещения импортируемой 
свежей овощной продукции при наращи-
вании ее потребления россиянами за счет 
интенсификации тепличного овощевод-
ства.  

Материал и методы. В исследова-
нии использованы данные статистиче-
ского наблюдения Росстата, ФТС России, 
зарубежных информационных баз (FAO, 
OECD, USDA, Eurostat – European 
Commission, Food Networking); норматив-
ные материалы Минздрава РФ, техноло-
гические карты выращивания овощей в 
закрытом грунте. Инструментарий 
начального этапа работы включал: при-
емы факторного анализа для идентифика-
ции условий функционирования теплич-
ных хозяйств; методы выявления при-
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чинно-следственных связей, составляю-
щих основу экономических отношений в 
овощном подкомплексе АПК. На следую-
щей стадии исследования использовался 
сравнительный анализ в сочетании с мор-
фологическим методом для сопоставле-
ния фактологических данных по странам 
мира для выявления аналогий, системати-
зации альтернативных решений и выбора 
из них наиболее приемлемых по эконо-
мическим критериям.  

Результаты исследования. Необ-
ходимость потребления свежих овощей 
обусловлена их биохимическим соста-
вом: содержат только углеводы и белок, 
являются источником минеральных со-
лей и растительных ферментов, необхо-
димых для пищеварения. Из-за климати-
ческих особенностей России традици-
онно овощи здесь употребляются в пере-
работанном виде (квашеные, соленые). В 
начале 19 века в городах годовое душевое 
потребление свежих овощей составляло 
46 кг, в сельской местности – 55 кг [16]. 
Сегодня потребляется практически рав-
ное количество свежей овощной продук-
ции сельскими и городскими жителями – 
в среднем 100 кг/чел. Однако согласно ре-
комендациям Минздрава среднедушевая 
норма потребления овощей составляет 
125 кг/год [11], причем структура потреб-
ления  установлена следующая: капуста 
всех видов – 32 %, помидоры и огурцы – 
по 8 %, корнеплоды (морковь и свекла) – 
28 %, лук – 8 %, прочие овощи (перец 
сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и 
др.) – 16 %. Природно-климатические 
условия оказывают влияние не только на 
форму потребления овощной продукции, 
но и на ее объем и структуру. Например, 
соотношение различных видов овощей в 
рационе питания жителя США сложи-
лось такое: капуста – 8 %, корнеплоды 
(морковь и сельдерей) – 14 %, огурцы – 7 
%, салат – 17 %, лук – 21 %, перец слад-
кий – 10 %, помидоры – 20 %, прочие – 
3%. В отличие от россиян предпочтение 
отдается зеленым культурам, перцу и по-
мидорам. На территории Северной Ев-
ропы ежегодно потребляется в среднем – 

70 кг/чел., тогда как в странах Южной Ев-
ропы – около 150 кг/чел. [3]. 

В России по сравнению с окружаю-
щими ее странами производится больше 
овощной продукции. Исключение состав-
ляет Турция, где урожайность овощей, 
несмотря на благоприятные природно-
климатические условия, не очень высокая 
(рис. 1). Тем не менее для удовлетворения 
сезонной потребности россиян на рынок 
поступает импортная продукция, струк-
тура которой имеет вид: томаты – 40%, 
лук репчатый и чеснок – 18 %, прочие 
овощи – 13%, картофель – 10%. После 
вступления России в ВТО уменьшились 
ставки ввозной пошлины на овощи с 15 
до 13,3%, а по некоторым группам ово-
щей – до 10%. После введения ответного 
продуктового эмбарго импорт европей-
ских стран частично компенсировался 
ростом поставок томатов и огурцов из 
Турции, Израиля, Ирана, Марокко, 
Египта и Китая [15, 17].  Исследования 
американских ученых [5] показали нали-
чие чувствительности спроса на овощи к 
изменению их цены, которая характери-
зуется коэффициентами эластичности: 
перец сладкий и помидоры – 0,6, сельде-
рей, лук, огурцы – 0,8, капуста – 0,9, салат 
– 1,4, морковь – 2,3. Перекрестные цено-
вые эластичности являются отрицатель-
ными, что свидетельствует о взаимодо-
полняемости потребления этих свежих 
овощей: между морковью и салатом 
(0,50), морковью и томатами (-0,59), сала-
том и помидорами      (-0,38), огурцами и 
помидорами (-0,47). Но кросс-ценовые 
эластичности не являются симметрич-
ными. Так, если цена на томаты снижа-
ется на 1%, то потребители увеличивают 
спрос на салат на 0,38%. Однако при 
уменьшении цены салата на 1%, потреби-
тели существенно не меняют свой спрос 
на томаты. Такая же взаимосвязь наблю-
дается между морковью и салатом, мор-
ковью и томатами, огурцами и помидо-
рами.  Причем в США доля сельхозпро-
изводителей в конечной рыночной цене 
овощей составляет в среднем 23 – 27% 
[8]. 
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Рис. 1.Средние значения ежегодного производства и урожайности овощей за 2011 – 2016 гг.* 

 объем производства;  урожай-
ность 

*Составлено авторами по данным статистических сборников: FAO STATISTICAL YEARBOOK:  
Europe and Central Asia Food and Agriculture; Валовые сборы сельскохозяйственных культур: Росстат. 

 

К наиболее распространенным 
овощным культурам относятся томаты и 
огурцы, которые возделываются как в от-
крытом, так и закрытом грунте. Годовая 
динамика цен на эти виды овощей харак-
теризуется значительными сезонными 

колебаниями (табл. 1). Так, в среднем сто-
имость в зимний период, когда наиболее 
высок расход теплоэнергии на производ-
ственные нужды, превышает цену летних 
месяцев томатов в 2,4 – 2,9, огурцов – 2,7 
– 3 раза.  

 

Таблица 1 

Динамика цен на томаты и огурцы*, руб./кг  

Месяц 
2016 г. 

Томаты Огурцы 

Ц с/х Цп Ц с/х Цп 

Россия СФО 
Россия СФО 

Россия СФО 
Россия СФО 

ЗГ ОГ ЗГ ЗГ ОГ ЗГ 

1 115,5  172,8 177,1 189,1 131,9  127,5 186,6 199,5 

2 135,2  169,9 183,8 208,8 144,9  140,8 191,1 211,2 

3 135,3  196,4 167,7 180,2 120,5  123,9 171,4 171,8 

4 142,8  187,6 186,5 187,4 98,9  93,8 132,5 135,1 

5 102,2  140,7 156,2 148,9 70,6  80,9 110,7 120,1 

6 91,1  130,4 138,2 141,4 50,7  73,1 80,2 105,9 

7 63,7 29,1 85,4 98,2 99,2 39,1  52,5 61,1 56,9 

8 40,9 16,3 43,1 65,4 60,7 29,2 12,9 20,3 49,4 40,5 

9 41,3 10,7 28,9 63,3 63,1 34,9 21,6 14,1 57,3 49,5 

10 72,2 10,1 70,1 91,4 109,7 51,3 7,5 45,2 81,9 92,5 

11 72,6 9,9 85,6 116,3 122,9 75,2 36,1 61,8 108,6 105,9 

12 82,6  130,4 127,2 133,2 111,1  100,2 135,4 143,3 

Примечаниие: Цс/х – отпускная цена сельхозпроизводителей, Цп – цена на потребительском рынке;  
ОГ – открытый грунт, ЗГ – закрытый грунт. 
*Составлено авторами по данным Росстата: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9300684, 
https://www.fedstat.ru/indicator/31448 
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Причем в регионах Сибирского фе-

дерального округа (СФО) данные виды 

овощей возделываются сельхозорганиза-

циями только в культивационных соору-

жениях различных типов. В силу суровых 

климатических условий в теплицах си-

бирского региона требуются более значи-

тельные энергозатраты, что отражается 

на стоимости продукции. Так, отпускные 

цены на томаты и огурцы тепличных хо-

зяйств СФО выше, чем в среднем по Рос-

сии на 12 – 20 %. 

Однако в летний период, когда ры-

ночные цены на овощи наиболее низкие, 

домохозяйства удовлетворяют свои по-

требности в свежей овощной продукции 

за счет натуральных поступлений. Горо-

жане приобретают 70 % овощной продук-

ции, а сельчане – только около 50 %. Если 

принять во внимание, что в конечной ры-

ночной цене овощей доля сельхозпроиз-

водителей не превышает 30%, то покупа-

телям нужно было бы заплатить за кило-

грамм помидоров около 400 рублей, огур-

цов – 260. Тем не менее, уровень цен на 

потребительском рынке (табл. 1) меньше 

указанных величин. Следовательно, на 

рынок поступают импортируемые 

овощи, цена которых значительно ниже, 

чем стоимость, производимых в россий-

ских теплицах томатов и огурцов. Этот 

факт подтверждается и объемными пока-

зателями [14]: в Российской Федерации 

87 % овощной продукции производится 

на ее территории, 68 % овощей выращи-

вают аграрии СФО. Соответственно весь 

остальной объем овощей ввозится из-за 

рубежа.  

Необходимо обратить внимание, 

что в сибирских регионах в свежем виде 

овощей употребляется населением на 20 

% меньше, чем положено по медицин-

ским нормам [8]. Это свидетельствует о 

чрезмерно высоких ценах на овощную 

продукцию. Для приведения потребления 

овощей к нормативным показателям 

нужно ежегодно производить томатов и 

огурцов на территории СФО в объеме 

386,5 тыс. т. В настоящее время местные 

тепличные комбинаты способны обеспе-

чить только около 17 % указанного объ-

ема. Однако если цены тепличных ово-

щей будут на таком же высоком уровне, 

даже при наращивании мощностей ово-

щеводческими хозяйствами, сбыт свежих 

томатов и огурцов будет ограничен поку-

пательной способностью населения. Сни-

зить стоимость овощей защищенного 

грунта возможно при внедрении иннова-

ционных технологий выращивания таких 

культур. 

Урожайность растений является од-

ним из ключевых факторов эффектив-

ного ведения тепличного овощеводства. 

В настоящее время российские овоще-

воды по данному показателю достигли 

мирового уровня.  Например, в теплицах 

Новосибирской области получают около 

50 кг/м2 томатов и 120 кг/м2 огурцов (со 

светокультурой) в год. В странах с пере-

довым тепличным производством Нидер-

ландах и Канаде урожайность томатов – 

60 кг/м2. Урожайность огурцов может ва-

рьироваться в зависимости от сортов и 

условий выращивания: минимальный 

уровень в современных теплицах Европы 

– 35 кг/м2 . Причем некоторые сорта огур-

цов при плохих условиях культивации 

имеют урожайность 3 – 6 кг/м2, однако 

при оптимальных показателях микрокли-

мата, интенсивности света и опыления 

могут достигать 10 – 30 кг/м2 [20]. Произ-

водство тепличных овощей является тру-

доемким: трудозатраты в Северной Аме-

рике 7 – 12 чел./га, тогда как в Нидерлан-

дах 5 – 8 чел./га. В структуре основных 

операционных расходов за рубежом на 

рабочую силу приходится 25%, отопле-

ние – 28%. Причем у более крупных хо-

зяйств затраты в среднем на 10% ниже из-

за экономии на эксплуатационных из-

держках [6, 7].  

Как указывается в [12], российские 

тепличные хозяйства наиболее активно 

среди сельскохозяйственных товаропро-

изводителей внедряют инновационные 

технологии, и их производство можно от-

нести к пятому технологическому 
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укладу. Тем не менее в структуре себе-

стоимости тепличных овощей до 50 % за-

нимают затраты на теплоснабжение, что 

связано с суровым климатом России, в 

особенности сибирских регионов. Соот-

ветственно резерв снижения стоимости 

овощной продукции при сохранении те-

кущего уровня рентабельности (30 %) 

производства кроется в повышении энер-

гоэффективности процесса выращива-

ния. Комплексные решения, позволяю-

щие снизить совокупное потребление 

энергии в теплицах практически в 2 раза, 

основаны на внедрении  интегрирован-

ных систем автоматизации. Точность ре-

гулирования микроклимата, уменьшение 

влияния человеческого фактора позво-

ляют избежать прямых потерь энергоре-

сурсов. Обеспечение оптимальных пара-

метров микроклимата целесообразно осу-

ществлять посредством автономных си-

стем энергообеспечения, которые рабо-

тают на природном газе или производ-

ственных отходах. Значительную роль 

играет и совершенствование строитель-

ных конструкций при повышении их теп-

ловой эффективности [18, 19]. 

Выводы 

Замещение в рационе питания насе-

ления одних видов и форм овощной про-

дукции другими в зависимости от колеба-

ний конъюнктуры глобального рынка 

продовольствия недопустимо, потому 

что это изменяет современные медицин-

ские нормы потребления еды и снижает 

качество жизни людей. При повышении 

технологического уровня российских аг-

ропредприятий в создавшейся благопри-

ятной рыночной ситуации отечественные 

производители тепличных овощей могут 

эффективно участвовать в процессе им-

портозамещения при условии снижения 

цены на свою продукцию. Поскольку 

многие тепличные комбинаты уже до-

стигли мирового уровня урожайности, то 

следует сконцентрировать усилия на по-

вышении энергоэффективности произ-

водства.   
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ПАМЯТИ УЧЁНОГО 

 

IN MEMORY OF SCIENTIST 
 

 
 

ПАМЯТИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КАШПУРЫ 

(22 мая 1937 – 25 июня 2008) 

IN MEMORY OF BORIS IVANOVICH KASHPURA 

 

 «Ой вы, кони, вы, кони стальные –  

дорогие друзья трактора 

Веселее гудите, родные,  

нам в поход отправляться  пора…»  

 

Песня из кинофильма  

«Богатая невеста». 

(Муз. И. Дунаевского,  

сл. В. Лебедева-Кумача) 

 

 
22 мая 2017 года исполнилось бы 

80 лет  со дня рождения. До этой даты он 
не дожил, сердце не выдержало громад-
ной нагрузки. 

Доктор технических наук, профес-
сор, академик Международной академии 
аграрного образования, Заслуженный 
деятель науки и техники Российской Фе-
дерации, Почетный работник высшего 
образования. 

Борис Иванович достойно продол-

жил дело, начатое Одноконем Я.М., и, 

несмотря на годы перестройки, сумел 

мобилизовать коллектив на создание 

университета. Об этом еще будет много 

сказано и написано.   

Он честно прожил всю сознатель-

ную жизнь на этой земле. Все свои силы 

до последнего он отдал любимому делу 

–готовить кадры для сельского хозяй-

ства Дальнего Востока, и это ему уда-

лось сделать вместе с коллективом, кото-

рым он руководил на протяжении 50 лет.  



IN MEMORY OF SCIENTIST  ПАМЯТИ УЧЁНОГО 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3(43)  251 

Семья, дети, внуки 

Жизнь Бориса Ивановича Ка-

шпуры – яркий пример служения отече-

ству, родителям и обществу, которое су-

мело сформировать у подрастающего 

поколения чувство ответственности за 

других,  желание сделать жизнь ещё 

лучше, стать грамотным специалистом, 

внести свою лепту в развитие социали-

стического общества. (Он был в своей 

жизни убежденным коммунистом!) 

Он родился пятым ребенком в се-

мье Кашпуры Ивана Петровича и Тать-

яны Григорьевны в 1937 году в селе Кор-

ниловка Анучинского района Примор-

ского края. Родители работали в колхозе 

«Хлебороб». Было и свое подворье – ко-

рова, свиньи, куры и другие животные. 

Без этого селяне не могли жить. Колхоз 

не мог удовлетворить запросы крестьян, 

поэтому приходилось работать и в кол-

хозе, и на приусадебном участке.  

К крестьянскому труду привыкали 

с малых лет. Этот труд познавал Борис. 

Приближался 1941 – июнь. Началась Ве-

ликая отечественная война против 

немецко-фашистских захватчиков. Отца 

в первые же дни призвали в действую-

щую армию. В Приморье, как на всей со-

ветско-китайской границе, стояла Кван-

тунская армия. Япония давно ждала слу-

чая нападения на СССР. Вся страна 

встала на защиту отечества. Заботы ро-

дителей не могли не отразиться на детях. 

И когда Борис пришел учиться в первый 

класс Корниловской школы в 1944 году, 

он уже многое знал о войне, об этой беде 

для человечества. А когда вернулся отец 

с фронта без ноги, это очень отразилось 

на сознании начинающего учиться 

школьника. И когда при разговоре с от-

цом он услышал, что надо учиться 

лучше, возможно и выучиться на инже-

нера. Об этом он помнил всегда, пере-

ходя из одной школы в другую, преодо-

левая все трудности, а их было много на 

пути. А в 1954 году оканчивает школу в 

г. Арсеньеве с серебряной медалью. Обу-

чаясь в школе, он всегда был лидером 

среди своих друзей. Он много читал – 

его интересовала история Дальнего Во-

стока, ее освоение, первые землепро-

ходцы – Поярков В.Д., Хабаров Е.П., 

Невельской Г.И., Муравьев-Амурский 

Н.Н., участники гражданской войны – 

Лазо С., Блюхер В., Постышев П. 

Настольными книгами его были: 

«Как закалялась сталь» Николая Остров-

ского, «Молодая гвардия» Алексея Фа-

деева, «Далеко от Москвы» Василия 

Ажаева. Он брал пример с героев Отече-

ственной войны – Кожедуба и Покрыш-

кина, Маресьева, молодогвардейцев. Не 

раз думал он и о том, что же смог сделать 

для народа. Но прежде всего для него 

была учеба. Учителя в школе были для 

него примером. Он стремился познать 

больше. И в этом ему помогали книги. 

М. Горький «Всему хорошему, чему я 

научился в жизни, обязан книге». 

По окончанию школы Борис 

твердо решил поступать в Благовещен-

ский сельскохозяйственный институт на 

факультет механизации, учитывая мне-

ние отца, который говорил, что в колхоз 

поступает новая техника - тракторы, 

комбайны, семяочистительные машины, 

чтобы их осваивать, надо учиться на ин-

женера. Сдав документы в приемную ко-

миссию, он продолжал готовиться к эк-

заменам. Имея прочные знания за сред-

нюю школу, он без особого труда сдал 

вступительные экзамены и в августе 

1954 года был зачислен на первый курс. 

Началась студенческая жизнь. В сен-

тябре абитуриенты всех факультетов вы-

езжали в хозяйства для оказания помощи 

в уборке урожая. К такой работе он при-

вык, ведь каждый год он работал в своем 

хозяйстве. К октябрю все абитуриенты 

приступили к занятиям – лекции, лабора-

торные и практические занятия, кон-

спекты,  практика, зачеты, экзамены. И 

так в течение пяти лет. Много времени 

Борис Иванович уделял научной работе 

на кафедре «Тракторы и автомобили».  

Не забывал он и выполнять обще-

ственную работу – дежурство в добро-

вольной дружине, участие в субботниках 
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и другое. Подошло время писать ди-

пломный проект,  готовить  чертежи и 

представлять это для защиты в  ГЭК. За-

щита прошла на отлично. В торжествен-

ной обстановке вручались дипломы из 

рук самого ректора Одноконя Якова Ми-

хайловича.  Распределение на работу, ко-

нечно в родной колхоз «Хлебороб». Но в 

колхоз вместе с инженером приехала и 

агроном жена – Маргарита Алексан-

дровна, окончившая агрономический в 

этом же году. Они познакомились в ин-

ституте, создали семью и в 1959 году у 

них родился сын Алексей, а затем и дочь 

Елена. Вместе они прожили более 40 

лет.Маргарита Александровна была за-

ботливой матерью для детей, а для Бо-

риса Ивановича и консультантом по во-

просам агрономии. С рождением внука 

Дениса Борис Иванович стал больше 

времени уделять семье. Он вообще лю-

бил играть с детьми, от души насла-

ждаться их непосредственностью и свое-

образием речи. 

Дочь Елена Борисовна продолжает 

дело отца и матери. Она окончила в 1987 

году агрономический факультет. Прора-

ботала в колхозе «Луч» Ивановского 

района, где проводила научные исследо-

вания под руководством профессора Го-

лубева В.В. Обучалась в очной аспиран-

туре в БСХИ. Своевременно подгото-

вила диссертацию и успешно ее защи-

тила. В настоящее время отвечает за 

научно-исследовательскую работу на 

факультете агрономии и экологии, гото-

вит диссертацию по вопросам совершен-

ствования системы обработки почвы на 

Дальнем Востоке. 

 

Институт – агроуниверситет 

Работая в колхозе «Землероб» в 

должности инженера и заместителя 

председателя колхоза,  Борис Иванович 

часто вспоминал своих наставников по 

институту: Волкова А. Т., Никитина 

А.Д., Тюленева К.Л., Козмодемьянова 

Е.П.. В процессе учебы именно они от-

мечали высокий уровень подготовки вы-

пускника Кашпуры Б.И. и готовы были 

принять на работу в качестве преподава-

теля. Но он хотел поработать на произ-

водстве.А в 1960 году его пригласили в 

институт, где он прошел путь от асси-

стента до профессора, ректора универси-

тета. На руководящих должностях в ин-

ституте– университете он был около 50 

лет (из них 10 лет проректором по науч-

ной работе и 18 лет ректором). Незави-

симо от должности он оставался чест-

ным и добросовестным человеком. Его 

всегда отличала деловитость и пункту-

альность.  

Главный редактор газеты «Кадры – 

селу» Б.Г.Гавриленко в очерке, посвя-

щенном  70 –летию со дня  Бориса Ива-

новича – Труд и талант во имя универси-

тета – так писал о начале работы в инсти-

туте: «на кафедре Борис Иванович заре-

комендовал себя прежде всего грамот-

ным преподавателем, так как с детства 

познал труд крестьянина, сам работал на 

сеялках, тракторах, на семяочиститель-

ных машинах на зерновых дворах и по-

лучил хорошую теоретическую подго-

товку на кафедрах института, поэтому 

студенты всегда слушали его лекции с 

большим вниманием. Он принимал уча-

стие в рационализаторской работе, дру-

гих общественных мероприятиях, ведь в 

нем был большой заряд энергии и за-

дора. Борис Иванович понимал, что без 

дальнейшей учебы ему не обойтись – он 

поступает заочно в аспирантуру при род-

ном институте. И в 1967 году защищает 

диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата технических наук. По 

предложению ректора профессора Жу-

ковского Н.И. Кашпуру Б.И. назначают 

заместителем декана а затем избирают 

деканом факультета механизации сель-

ского хозяйства. Именно работая в этой 

должности, ему приходилось решать 

многие вопросы организации учебного 

процесса, его совершенствования, быта 

студентов и преподавателей. Одно из 

главных направлений в работе – подго-

товка преподавательских кадров через 

аспирантуру нашего института, а также 

целевая подготовка в ведущих вузах 
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страны – сельскохозяйственной акаде-

мии им. К.А.Тимирязева, Ленинград-

ском и Новосибирском сельскохозяй-

ственных институтах и др., а также со-

здание условий для плодотворного 

труда. Вовлекая коллектив в такие 

мероприятия, он сам продолжал совер-

шенствовать свое мастерство. Очень 

убедительно об этом написал Рубан 

Юрий Николаевич, профессор,  в 1994 по 

2010 годы возглавлявший научно-иссле-

довательский институт механизации 

сельского хозяйства. «В 1964 году я 

учился на 4-м курсе, Борис Иванович, 

старший преподаватель, читал нам дис-

циплину «Эксплуатация машинно-трак-

торного парка», предложил мне работу в 

должности техника-механика в «Группе 

по проверке системы машин», переиме-

нованной в отдел «Системы машин» на 

факультете механизации сельского хо-

зяйства. В те годы Борис Иванович про-

явил организаторские способности в 

подборе работоспособного коллектива, в 

который вошли преподаватели и сту-

денты факультета механизации сель-

ского хозяйства, агрономического, эко-

номического и др. В 1969 году выходит 

первый выпуск «Системы для комплекс-

ной механизации производственных 

процессов в растениеводстве колхозов и 

совхозов Амурской области на 1971-

1975 гг.». В числе соавторов этого труда 

были работники областного управления 

сельского хозяйства, Всероссийского 

научно-исследовательского института 

сои. Многие из них стали крупными уче-

ными, внесшими значительный вклад в 

развитие сельского хозяйства Амурской 

области, а также других краев и областей 

Дальнего Востока. Книга вышла под 

научным руководством Кашпуры Б.И., 

кандидата технических наук.  

После защиты кандидатской дис-

сертации вся научная деятельность была 

связана с выполнением государственной 

научно-исследовательской программы 

по разработке «Системы технологий и 

машин для растениеводства Амурской 

области» и «Зональной системы техно-

логий и машин» под руководством док-

тора технических наук (1982 г.), профес-

сора Б.И. Кашпуры. С 1975 года зани-

мался разработкой систем машин для хо-

зяйств зоны БАМа. 

За весь период работы по этой теме 

коллективом проведены десятки универ-

ситетских (тематических), региональ-

ных, союзных и международных конфе-

ренций, издано 9 выпусков «Систем ма-

шин для Амурской области» и 4 выпуска 

для зоны Дальнего Востока (в числе ав-

торов были ученые ДальНИИСХа, При-

морской сельскохозяйственной акаде-

мии, Приморского НИИ сельского хо-

зяйства). 

Усилиями Бориса Ивановича от-

крывались новые направления по ряду 

специальностей, ученые Советы по за-

щите кандидатских и докторских дис-

сертаций. 

В 1984 году ректором БСХИ утвер-

ждается Борис Иванович Кашпура, док-

тор технических наук, профессор. Это 

свидетельство тому, что и на Дальнем 

Востоке могут появляться люди, достиг-

шие таких степеней и званий. 
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Как отмечал Б.Г. Гавриленко в 
очерке «Труд и талант во имя универси-
тета», в восьмидесятые годы развитие 
сельского хозяйства в нашей стране и 
высшего профессионального образова-
ния характеризовалось двумя направле-
ниями. С одной стороны, подводились 
итоги заметных достижений в 70-е годы, 
с другой – ощущались застойные явле-
ния как в развитии экономики, так и в об-
разовании в целом.  

Приближалось время перестройки. 
В нашем институте по инициативе рек-
тора (по примеру центральных сельско-
хозяйственных вузов) с целью улучше-
ния и подготовки и переподготовки сель-
скохозяйственных кадров в 1988 году на 
базе БСХИ создается учебно-научно-
производственный комплекс (УНПК), в 
состав которого вместе с институтом во-
шли все сельскохозяйственные предпри-
ятия Ивановского района, передовые хо-
зяйства Тамбовского и Константинов-
ского районов, учхоз БСХИ, ряд пред-
приятий города Благовещенска, перера-
батывающих сельскохозяйственную 
продукцию. Были заключены договор-
ные отношения со всеми научно-иссле-
довательскими институтами Амурской 
области – ВНИИ сои, ветеринарным ин-
ститутом (ДальЗНИВИ), институтом ме-
ханизации (ДальНИПТИМЭСХ), зо-
нальной опытной станцией (ВИСХОМ) 
и другими. Возглавлял УНПК проректор 
по УНПК Дурнев Алексей Яковлевич, 
кандидат исторических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. 

Работа в филиалах кафедр на про-
изводстве совершенствуется и в настоя-
щее время. 

Перестройка и демократизация об-
щества, естественно, повлияла на разви-
тие сельскохозяйственных вузов. В 
конце 1990 года в Совете Министров 
СССР в связи с некоторым реформиро-
ванием образования готовился приказ о 
преобразовании семи ведущих сельско-
хозяйственных институтов (из 106 ву-
зов) в государственные аграрные уни-
верситеты. 11 января 1991 года вышел 
приказ Государственной комиссии Со-
вета СССР за №5 о преобразовании 8 

сельскохозяйственных институтов в гос-
агроуниверситеты. Красноярский сель-
скохозяйственный институт стал вось-
мым преобразованным госагроунивер-
ситетом.  

Борис Иванович давно вынашивал 
идею, чтобы наш Благовещенский сель-
скохозяйственный институт имел более 
высокий статус – быть Дальневосточ-
ным аграрным университетом, и реше-
ние Совета министров было выражением 
его дум. Ведь столько уже сделано для 
улучшения материальной базы – учеб-
ных корпусов, домов для преподавате-
лей, особенно в период работы ректором 
профессора Воронина В.А., открытие в 
2000 году филиала ДальГАУ в ЕАО го-
роде Биробиджан. Об этом подробно 
описано в книге «Борис Иванович Ка-
шпура. Ученый. Ректор. Человек…» 
Рябченко Виктором Николаевичем, кан-
дидатом технических наук, профессо-
ром, почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, 
член-корреспондентом Международной 
академии аграрного образования. 

Ректоратом, Ученым Советом под 
руководством Бориса Ивановича прини-
мались все меры для выполнения планов 
по реорганизации БСХИ. В течении двух 
лет подготовительная работа к переходу 
вуза на университетскую программу 
обучения была успешно завершена. Обу-
чение проводилось по 18 специально-
стям. В соответствии с постановлением 
Коллегии Госкомитета по высшему об-
разованию России от 30 июня 1993 года 
Благовещенский сельскохозяйственный 
институт был преобразован в Дальнево-
сточный государственный аграрный 
университет. 

 
Знакомство с Харбинским сель-

скохозяйственным институтом 
Первая поездка за границу боль-

шой группы руководящих кадров Благо-
вещенского сельскохозяйственного ин-
ститута состоялась в 1989 году в г. Хар-
бин, центр Хэйлунзянской провинции, 
где находится и сельскохозяйственный 
институт. Возглавлял делегацию ректор 
Б.И. Кашпура. В её состав входили: ди-
ректор учхоза Н.Ф. Калинин, проректор 
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по учебной работе В.Н. Рябченко, В.В. 
Назаренко – проректор по научной ра-
боте, В.С. Мигунов– декан агрономиче-
ского факультета, А.Т. Жуковин – декан 
факультета механизации сельского хо-
зяйства и переводчик, преподаватель ки-
тайского языка из педагогического ин-
ститута.  

Как к любому делу, к этой поездке 
Борис Иванович предусмотрел всё до ме-
лочей – заграничные паспорта, визитки и 
др. Каждый член делегации имел план 
действий – изучить опыт соседей по под-
готовке кадров и, что можно, применить 
в наших условиях. 

В середине января наша делегация 
на микроавтобусе доехала до середины 
Амура, где проводилась проверка доку-
ментов китайскими таможенниками. 
Проверка длилась недолго и через не-
сколько минут мы уже были в г. Хэйхэ в 
гостинице, где нас встретил представи-
тель Харбинского сельскохозяйствен-
ного института. Нам предстояло лететь в 
г. Харбин самолётом, который отправ-
лялся только утром следующего дня.  

У нас было время ознакомиться с 

достопримечательностями этого города, 

который мы видим каждый день – ведь 

разделяет наши города пограничная река 

Амур шириной 700-800 метров. Тогда в 

Хэйхэ не было таких многоэтажек, как 

сейчас, которые светятся неоном, как 

только спускаются сумерки. Вышли на 

набережную и обозревали наш родной 

Благовещенск со стороны Китая. Наша 

набережная, площадь Ленина, городской 

парк, речной порт, устье – где соединя-

ются наши реки Зея и Амур и дальше ка-

тит свои воды Амур, омывая берега двух 

великих государств – СССР и Китая. До-

стопримечательностью города являлся 

рынок, мы всей делегацией решили 

пройтись по его рядам. Борис Иванович 

интересовался ценами на сельскохозяй-

ственную продукцию и сравнивал с це-

нами Приморья и Благовещенска. Когда 

проходили по рынку, видели, что многие 

китайцы продавали самодельные хло-

пушки (петарды). И на одном из столи-

ков эти петарды начали взрываться, что 

за причина, мы так и не выяснили. Сожа-

лели, что продавец этих изделий, весь 

чёрный, не мог прийти в себя. Долго мы 

вспоминали этот случай.  

Познакомились поближе и с китай-

ской кухней в местном ресторане, нас 

там опекал представитель Харбинского 

сельхозинститута. Вечером Борис Ива-

нович играл со всеми в шахматы (блиц) 

и ни одной партии не проиграл. Играть в 

шахматы он научился ещё в школе. Нра-

вилась ему эта игра и, конечно, когда 

был выигрыш. А когда был проигрыш с 

его стороны, он пытался распутать этот 

клубок – где он сделал ошибку, чтобы не 

повторять её при следующей игре.  

Утром мы улетали в г. Харбин. Че-

рез 2,5 часа нас уже встречал ректор ин-

ститута Ши-Бо-хун.  

Нас разместили в гостинице сту-

денческого городка, который огорожен 

кирпичным забором и проходной буд-

кой, как у нас (по приезде домой Борис 

Иванович дал задание Г.И. Барабанову 

подготовить проект и начать строитель-

ство этой будки (фотографии я предста-

вил). 

В этой гостинице жили и препода-

ватели других государств (Франции, Ан-

глии и Америки). Мы имели возмож-

ность видеть этих преподавателей. 

В течение недели мы знакомились 

с жизнью этого института. Сведения об 

этой поездке имеются в музее этого ин-

ститута. 

Борис Иванович и в этой команди-

ровке, да и в последующих, в которых я 

бывал вместе с ним, относился ко всем 

доброжелательно. Если что-то надо 

было уточнить, он задавал вопросы, как 

и все члены делегации. Так, в обращении 

друг с другом мы обращались, как и ки-

тайские коллеги. Мигунов – товарищ 

Ми, Жуковин – товарищ Жу, Кашпура – 

товарищ Каш, Калинин – товарищ Ка, 

Назаренко – товарищ На, Рябченко – то-

варищ Ря. И такое обращение друг к 

другу сближало нас.  

Китайские товарищи приготовили 

нам хорошую встречу, показали всё, что 
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у них есть хорошего. При осмотре 10-

этажного корпуса Борис Иванович по-

просил открыть те аудитории, которые 

были закрыты. Действительно, институт 

обладал большой материальной базой, и 

не всё использовалось по назначению. 

При осмотре сельхозтехники и 

станков для обработки металлов Борис 

Иванович задал вопрос руководителю 

лаборатории: «Как используют станки с 

программным управлением для обуче-

ния студентов?» Ответ был неполный. 

Борис Иванович понял это – на станках 

был слой пыли. 

Знакомились мы и с производ-

ственной базой для практического обу-

чения в институте. Решили, что эту базу 

надо улучшать и тому и другому вузу. 

Для нас была приготовлена и куль-

турная программа – знакомство с досто-

примечательностями Харбина: ледяные 

скульптуры, мост через            р. Сунгари 

и др. 

На прощальном ужине нас уго-

щали изысканными китайскими блю-

дами, произносились тосты, были песни. 

Многие китайские товарищи, побывав-

шие в СССР, знали советские песни. Мы 

подготовили две песни: «Подмосковные 

вечера» и песню из кинофильма «Бога-

тая невеста» – «Ой вы кони, вы кони 

стальные», которую запевал Борис Ива-

нович при нашей поддержке. 

 

 

 

Делегация БСХИ во главе с ректором Б.И. Кашпурой (3-й справа) в СВСХИ (КНР, г. Харбин).  

январь 1989 г. 

 

Академик Пенчуков Виктор Мака-
рович- двенадцать лет работал в Благо-
вещенском сельскохозяйственном ин-
ституте заведующим кафедрой растени-
еводства, подготовил 15 кандидатов 

наук, так отзывался о Борисе Ивановиче 
Кашпуре: «…доморощенный профессор, 
по своему складу настоящий созида-
тель». Дальневосточный государствен-
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ный аграрный (Благовещенский сельско-
хозяйственный институт) превратился в 
один из крупнейших вузов не только 
Дальнего Востока, но и страны, и в этом 
величайшая заслуга Кашпуры  Б.И. 

 
Как внедряли севообороты в 

учхозе по настоянию Б.И. Кашпуры 
До 1982 года распределение пло-

щадей в учебномхозяйстве с. Грибское 
закреплялось за отделениями с учетом,  
имеющегося там животноводства. Мно-
гие участки имели небольшую площадь, 
и не всегда на этой площади можно было 
применять широкозахватные агрегаты, 
трудности были и при ежегодном чере-
довании культур. Ознакомившись со 
всеми положительными и отрицатель-
ными сторонами, а также учитывая мне-
ния управляющих отделениями, Борис 
Иванович предложил декану агрофака 
Мигунову В.С. совместно с главным аг-
рономом Чуриловым В.К. разработать 
схемы севооборотов, чтобы в них были 
учтены все требования: система обра-
ботки почвы, производство кормов, си-
стема применения удобрений, защита 
растений от болезней, вредителей и сор-
няков, применение широкозахватной 
техники. Специальные кафедры трех фа-
культетов включились в эту работу. На 
совете по учхозу (был такой Совет) с 
предложениями выступил профессор Го-
лубев В.В., со докладом выступил глав-
ный агроном учхоза Чурилов В.К..Долго 
длилось это заседание. В итоге были 
утверждены новые схемы севооборотов, 
и средний размер поля в полевом севооб-
ороте был в пределах 500 гектаров. Через 
два года председатель Совета по учхозу 
Борис Иванович Кашпура отметил: куль-
тура земледелия повысилась, а отсюда и 
повышение урожайности. На том же за-
седании рассматривалось предложение о 
посадке лесополос в учхозе. Прошло уже 
более тридцати лет, а лесополосы выпол-
няют свою роль. 

 

О механизированном отряде 

Для совершенствования подго-

товки специалистов – инженеров-меха-

ников Борис Иванович предложил со-

здать механизированный отряд из числа 

студентов разных курсов, которые бы 

полностью отвечали за выращивание 

двух культур – зерновых и сои. Студен-

там выделялась техника – тракторы, ком-

байны, почвообрабатывающая техника. 

Отряд базировался на четвертом отделе-

нии учхоза в с. Дроново. Директор 

учхоза Калинин Н.Ф. не сразу согла-

сился передавать новую технику студен-

там. Но Борис Иванович убедил его. В 

течение нескольких лет механизирован-

ный отряд получал высокие урожаи зер-

новых и сои, опережая иногда и опытных 

механизаторов. Этот отряд работал под 

пристальным вниманием Бориса Ивано-

вича, проректора по научной работе 

Назаренко В.В., декана факультета меха-

низации сельского хозяйства Жуковина 

А.Т. и декана агрономического факуль-

тет Мигунова В.С. 

 

Академик-фермер 

Борис Иванович в период пере-

стройки, реорганизации сельского хо-

зяйства, решения правительства об орга-

низации фермерских хозяйств на одном 

из ректоратов предложил рассмотреть на 

собрании коллективов возможность 

взять землю в аренду в учебном хозяй-

стве и возделывать те культуры, которые 

необходимы для полноценного питания, 

и другое – внедрять на этих участках но-

вые культуры, приемы обработки. Было 

выделено 150 участков для преподавате-

лей и сотрудников. Борис Иванович свое 

фермерское хозяйство организовал в с. 

Дроново, там, где работал механизиро-

ванный отряд студентов.  

На своем участке они выращивали 

овощи и картофель. К работе привлека-

лись все родственники Бориса Ивано-

вича. В течение лета все имели возмож-

ность потреблять экологически чистую 

продукцию в виде лука, редиса, укропа и 

др. На зимний период обеспечивал себя 

картофелем, огурцами, капустой, свек-

лой. 

За плодотворную деятельность Бо-

рис Иванович имеет ряд наград: почет-

ные звания «Заслуженный деятель науки 
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и техники РФ» (1993 г.) и «Почётный ра-

ботник высшего образования России» 

(1997 г.), награжден юбилейной медалью 

«За доблестный труд» (1970 г.), медалью 

«Ветеран труда» (1985 г.), знаком «За от-

личные успехи в работе» Министерства 

высшего и среднего образования СССР, 

двумя серебряными и двумя бронзовыми 

медалями ВДНХ за разработку системы 

машин для зоны Дальнего Востока, зна-

ком « За активную работу» общества 

«Знание», медалью «За достижения в 

науке, образовании и практике» Между-

народной академии аграрного образова-

ния, медалью Министерства обороны 

Российской Федерации «За воинскую 

доблесть к 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне». 

 

 

В написании этой статьи о Борисе Ивановиче Кашпуры, его памяти я выражаю 

свою признательность и благодарность коллегам, которые осуществили перевод «за-

штатного провинциального сельхозвуза в академию, тем более в университет» – так 

писал дальневосточный поэт, автор радиопередачи «Стезя» - Игорь Данилович Игна-

тенко, который 12 лет был редактором многотиражной газеты «Кадры- селу» и рабо-

тал под руководством  Б.И.Кашпуры. 

Исчерпывающий материал о Борисе Ивановиче к его 70-летию опубликовал в га-

зете «Кадры – селу» Борис Григорьевич Гавриленко – главный редактор. 

Автору очерка были представлены отзывы о Борисе Ивановиче Кашпуры, подго-

товленные Каземовой Альбиной Ивановной в книге: «Борис Иванович Кашпура. Ученый. 

Ректор. Человек.» 

Директору музея ДальГАУ Ковалевой Светлане Владимировне  спасибо за пред-

ставленные фотографии о Борисе Ивановиче Кашпуре и организацию выставки в па-

мять об этом человеке, так много сделавшем для становления нашего вуза. 

Написать очерк о Борисе Ивановиче Кашпуре и опубликовать его в журнале «Даль-

невосточный аграрный вестник» мне посоветовала Наталья Николаевна Федотова –

заведующая издательством Дальневосточного ГАУ, много лет проработавшая с рек-

тором.

 

 

 

Мигунов Виктор Сергеевич, 

канд. с.-х. наук, доцент, член-корреспондент 

Международной академии аграрного образова-

ния, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

декан агрономического факультета БСХИ  

в 1973-1992 гг. 
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Требования к статьям, публикуемым в журнале 

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК» 

 

Статьи должны содержать результаты неопубликованных законченных научных исследо-

ваний, предназначенные для использования в практической работе специалистами сельского 

хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес. 

Раздел журнала «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-

ПЛЕКСА» представлен следующими рубриками: «Агрономия», «Ветеринария и Зоотех-

ния», «Технология продовольственных продуктов»; «Процессы и машины агроинженер-

ных систем»; «Экономические науки». 
В статье, представляемой в вышеуказанный раздел должны сжато и четко излагаться со-

временное состояние вопроса, описание методики исследования и обсуждение полученных 

данных. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание.  

Основной текст экспериментальных статей необходимо структурировать, используя под-

заголовки соответствующих разделов: методика, результаты и обсуждение, заключение или 

выводы, список литературы. 

Печатный оригинал статьи должен содержать УДК статьи, название, фамилии и иници-

алы авторов, их ученые степени и звания (при наличии), ключевые слова, реферат. 

Рекомендуемый объем реферата 1000 – 2000 знаков (200 – 250 слов). В начале не повторя-

ется название статьи. Структура реферата кратко отражает структуру работы. Вводная часть 

минимальна. Место исследования уточняется до области (края). Изложение результатов со-

держит конкретные сведения (выводы, рекомендации и т.п.).  

Авторы представляют (одновременно): 

– статью объемом не более 15 страниц машинописного текста в через двойной интервал 

(ГОСТ 7.89-2005) в печатном виде – 2 экземпляра, без рукописных вставок, на одной стороне 

стандартного листа формата А4, подписанную на последнем листе второго экземпляра всеми 

авторами или сопроводительное письмо за подписью руководителя организации (учрежде-

ния), в которой работает автор(ы), представляющий статью;  

– электронную копию текста статьи, названную фамилией первого автора, в редакторе 

Microsoft Word по электронной почте на адреса volkovaelal@rambler.ru, либо на любом элек-

тронном носителе в научно-исследовательскую часть Дальневосточного государственного аг-

рарного университета; 

– иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стандарт-

ных графических форматах; линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы; 

таблицы – в редакторе MS Word или MS Excel, диаграммы – только в MS Excel, формулы – в 

стандартном редакторе формул MS Equation. 

– сведения об авторе (ах) (на отдельном листе или в конце статьи) в произвольной 

форме в печатном виде: Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень, контактную 

информацию (телефон, e-mail, почтовый адрес для отправки печатной версии журнала; 

– желательно – фотографии автора (ов) любого формата (либо электронным файлом в 

стандартных графических редакторах на магнитных или лазерных носителях, либо по выше-

указанным адресам e-mail); 

Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1-2003 в виде общего списка 

в алфавитном порядке, в тексте указывается ссылка с номером в квадратных скобках. 

Оригиналы статей, электронные носители и фотографии автору не возвращаются. 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86,  

редакция журнала «Дальневосточный аграрный вестник». 

тел. (факс) 8-4162-526280 – для редакции журнала «Дальневосточный аграрный вестник»; 

тел. 8-4162-523206 – главный редактор; e-mail: tikhonchukp@rambler.ru;  

тел. 8-4162-526610 – издательство; e-mail: publishdalgau@list.ru 

тел. 8-4162-526551 – научно-исследовательская часть; e-mail: volkovaelal@rambler.ru 
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The Requirements Applied to the Articles Being Published  

in the Far Eastern Agrarian Herald 

 

The articles must contain the results of unpublished complete researches designed for practical 

use by the agricultural specialists or must be of cognitive interest to them. 

The part of the Journal SCIENTIFIC SUPPORT FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX is pre-

sented with the following rubrics:  

Agronomy,  

Veterinary and Animal Breeding,  

Technology of the Foodstuff;  

Processes and Machinery of Agro-Engineering Systems;  

Economic Sciences. 

The article presented in the above mentioned part must in concise and precise form give a modern 

state of the question, description of the methods and discussion of the obtained data. The heading of 

the article must completely reflect its content. 

The main text of experimental articles should be structured with the use of subtitles of the corre-

spondent parts: methods, results and discussion, conclusions, list of literature. 

The printed article original must contain UDC (Universal Decimal classification) of the article, 

name, surnames and initials of the authors, their academic degrees and statuses (if there are any), key 

words, abstract. 

The recommended volume of an abstract is 1000 – 2000 characters (200 – 250 words). In the 

beginning of the abstract the name of the article shall not be repeated. The structure of the abstract 

shall concisely reflect the structure of article. The preface is minimal. The place of research shall be 

detailed up to region (territory). The statement of the results shall contain concrete information (con-

clusions, recommendations and so on).  
 

The authors shall present (at one time): 

– the article, volume is within 15 typescript pages, double spacing (GOST 7.89-2005) in 

printed form – 2 copies without manuscript notes, on one side of the standard sheet, size A4, signed 

on the last sheet of the second copy by all the authors or covering letter signed by the head of the 

organization where the author (authors) of the article works; 

– e-copy of the article, named after surname of the first author, in Microsoft Word text editing 

program, through e-mail, address: volkovaelal@rambler.ru, or any other e-copy form shall be pre-

sented to the research section of the Far East State Agricultural University; 

– illustration for an article (if available) shall be presented in e-copy form in standard graphic 

formats; the lines and drawings in the file must be grouped; tables – in MS Word or MS Excel, dia-

grams – only in MS Excel, formulas – in the standard formula editor MS Equation. 

– information about author (authors) (on the separate sheet or in the end of the article) in free 

printed form: name and given names, place of employment, position, academic status, degree, contact 

information (telephone, e-mail, postal address for sending printed version of the journal); 

– advisable – author (s) photos of any size (or e-file in standard graphic editors on magnetic 

or laser medium to the above said e-mail addresses); 

The list of literature must be arranged in accordance with GOST7.1. – 2003 as a general list in 

alphabetic order, the reference with number shall be indicated in the text in the square brackets. 

Article originals, e-copies and photos shall not be returned to the authors. 
 

Editorial Office Address:  

86, Polytechnicheskaya Str., Blagoveshhensk, Amur Region, 675000, editorial office of the 

Journal «Far East Agrarian Herald». 

Tel. (fax): 8 4162 52-62-80 – editorial office of the Journal Far East Agrarian Herald; 

Tel. 8 4162 52-32-06 – Editor-in-Chief; e-mail: tikhonchukp@rambler.ru; 

Tel. 8 4162 52-66-10 - Publishing House of the Far Eastern SAU; e-mail: publishdalgau@list.ru 

Tel. 8 4162 52-65-51 – Research section; e-mail: volkovaelal@rambler.ru
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