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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

SCIENTIFIC SUPPORT FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

АГРОНОМИЯ 

 

AGRONOMY 

 

УДК 632.51(571.63) 

Арсибекова Н. А., мл. науч. сотр.; Мороховец В.Н., канд. биол. наук; 

Мороховец Т.В., канд. с.-х. наук, зав. лаб. токсикологии гербицидов,  

ФГБНУ ДВНИИЗР, с. Камень-Рыболов, Приморский край 

E-mail: dalniizr@mail.primorye.ru, dalniizr@mail.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ СОРНОЙ ФЛОРЫ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

В статье приведены данные по реализации методических подходов при анализе 

сорной флоры на юге Дальнего Востока. В результате мониторинговых исследований, 

осуществленных сотрудниками Дальневосточного НИИ зашиты растений в период с 

1996 по 2014 гг., было зафиксировано 96 видов сорных растений, относящихся к 32 бо-

таническим семействам. Определена группа доминирующих видов растений. Отме-

чено расширение видового разнообразия злаковых сорняков. На полях зафиксированы 

виды растений, которые ранее встречались только в дикой природе. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОФИТОЦЕНОЗ, МОНИТОРИНГ, ЗАСОРЕННОСТЬ, СОРНЫЕ 

РАСТЕНИЯ, ДИНАМИКА СОРНОГО КОМПОНЕНТА, ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  

 

 

 

UDC 632.51(571.63) 

Arsibekova N.A., junior research worker; Morokhovets V.N., Cand.Biol.Sci.; 

Моrokhovets Т.V., Cand.Agr.Sci., head of the Laboratory of toxicology of herbicides, 

FESRIPP, Kamen-Rybolov, Primorskiy territory, 

E-mail: dalniizr@mail.primorye.ru, dalniizr@mail.ru 

IMPLEMENTATION OF METHODICAL APPROACH TO ANALYZING 

THE WEED FLORA PRIMORYE 

 

The article presents data on the implementation of the methodological approaches in the 

analysis of weed flora in the south of the Far East. As a result of monitoring research staff of 

the Far Eastern Research Institute of Plant Protection from 1996 to 2014. was recorded 96 weed 

species belonging to 32 botanical families. Defined group of dominant plant species. Increased 

species diversity of grass weeds. In the fields of fixed plant species that previously found only in 

the wild. 

 

KEY WORDS: AGROPHYTOCENOSIS, MONITORING, INFESTATION, WEEDS, DYNAM-

ICS OF WEED COMPONENT, SPECIES DIVERSITY 

 

Научное изучение состояния фитоце-

нозов в России было начато в конце XIX 

веке путем исследования конкурентных 

отношений разных растений в естествен-

ных растительных сообществах и в агро-

фитоценозах [12]. 

 

mailto:dalniizr@mail.primorye.ru
mailto:dalniizr@mail.ru
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В XX веке в результате активного 

внедрения в сельское хозяйство методов 

интенсивного земледелия особое внима-

ние уделялось вопросам взаимодействия 

сорняков и культуры в разных агроклима-

тических условиях. Фитосанитарное со-

стояние агроландшафтов России, сложив-

шееся к началу XXI века, справедливо оце-

нивается как сложное и неудовлетвори-

тельное. В этой связи формирование агро-

фитоценозов современного земледелия 

России требует новой стратегии контроля 

и учета их фитосанитарного состояния [3]. 

За последние годы потери урожая зер-

новых, картофеля, технических, овощных, 

плодово-ягодных и кормовых культур 

только лишь от сорных растений соста-

вили 40,4 млн. т, в перерасчете на зерновые 

единицы [1, 5, 6]. Сорняки являются еже-

годным, постоянно действующим факто-

ром, снижающим урожай сельскохозяй-

ственных культур во всем пространстве 

нашей страны [11]. 

Первое описание ботанического со-

става сорных растений Уссурийского края, 

насчитывающего 26 видов, провёл Р. К. 

Маак в1861 г. [10]. Более подробное описа-

ние видового состава сорной растительно-

сти этого края проведено В.Л. Комаровым 

[8, 9]. Большую работу по инвентаризации 

сорной флоры на территории Приморского 

края провел И.К. Шишкин, дав описание 

175 видам сорных растений [15, 16].  

Видовой состав сорняков рисовых по-

лей был описан В.А. Вазингер-Алекторо-

вой [2]. 

В 1970-1972 гг. в посевах сельскохо-

зяйственных культур Приморского края 

Т.И. Ульяновой с сотрудниками Всесоюз-

ного института растениеводства им. Н.И. 

Вавилова отмечен 181 вид сорных расте-

ний, относящихся к 39 семействам и 123 

родам. Из них наибольшим числом видов 

были представлены семейства мятликовые 

(24), астровые (22), гречишные (15), бобо-

вые (15), капустные (13), яснотковые (12), 

гвоздичные (9) [14]. 

Таким образом, в своей основе видо-

вой состав сорных растений южной части 

Дальнего Востока сложился в конце XIX - 

начале XX вв. и с тех пор изменился незна-

чительно, однако в связи с увеличением 

площадей пахотных земель и применения 

на них различных гербицидов возникает 

необходимость периодического наблюде-

ния и оценки видового состава сорняков и 

степени засоренности посевов. 

Изучение временной и пространствен-

ной динамики засоренности, выявление 

тенденций и детерминирующих их причин 

как основ достоверного прогноза – акту-

альная задача фитосанитарного монито-

ринга на современном этапе. 

Методика. При изучении засоренно-

сти сельскохозяйственных культур ис-

пользовали количественно-видовой метод 

с целью выявления количественного и 

флористического состава сорных расте-

ний, с использованием методик: «Методи-

ческие указания по проведению производ-

ственных испытаний гербицидов» (Спири-

донов Ю. Я. и др., 2004), «Методическое 

руководство по изучению гербицидов, 

применяемых в растениеводстве» (Спири-

донов Ю.Я.,      Ларина Г.Е., Шестаков В.Г., 

2004), «Прогноз и картографирование сор-

няков» (Исаев В.В., 1990). Определение 

видовой принадлежности сорняков прово-

дили по изданиям: «Сосудистые растения 

Советского Дальнего Востока Т. 1-8» 

(1985-1996 гг.) и «Флора российского 

Дальнего Востока» Дополнения и измене-

ния к изданию «Сосудистые растения со-

ветского Дальнего Востока» (2006 г.). 

Учеты проводили в период массового 

появления сорных растений для идентифи-

кации их видовой принадлежности и в пе-

риод массового цветения сорняков для 

подтверждения ранее полученных данных 

и сбора дополнительной информации о ви-

довом составе сорного компонента агро-

фитоценозов.  

Количество наложений учетных рамок 

размером 0,25 м2 (0,5 × 0,5 м) зависело от 

площади обследуемого поля: до 50 га – 

рамку накладывали в 10 точках, от 50 до 

100 га – в 15, а больше 100 га – в 20 точках. 

Располагали учётные площадки по диаго-

нали обследуемого участка и примерно че-

рез равные промежутки в зависимости от 

формы обследуемого поля, с тем, чтобы 
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охватить и края и середину поля (в виде 

змейки, в шахматном порядке). В каждой 

рамке учитывали, подсчитывали количе-

ство всех видов сорняков. В ходе обследо-

вания фиксировали также единичные 

виды, не попавшие в учетные площадки. 

Результаты подсчета сорняков заносили в 

учетный лист засоренности поля. 

На основании результатов первичного 

учета после завершения обследования в 

хозяйстве по культурам составляли свод-

ную ведомость. Степень засорения посе-

вов определяли по шкале Исаева В.В. [4]: 

 
Количество  

сорняков, шт./м2 

Степень  

засоренности 

до 5 очень слабая 

6-15 слабая 

16-50 средняя 

51-100 сильная 

более 100 очень сильная 

 

Для каждого вида сорняка указан код, 

который взят из соответствующего класси-

фикатора [7]. 

Результаты и обсуждение. Сотрудни-

ками Дальневосточного Научно-Исследо-

вательского Института Защиты растений с 

1996 г. проводятся обследования сельско-

хозяйственных культур для оценки, изуче-

ния различных аспектов засоренности, ви-

дового состава и динамики развития сор-

ного компонента на юге Дальнего Востока. 

Исследование проводили в три этапа. 

На первом этапе (1996-2005 гг.) обсле-

дование полей проводили в пяти агрокли-

матических зонах края (степная, лесостеп-

ная, прибрежная, южная таежная и север-

ная таежная) с основной задачей – охва-

тить как можно больше площадей для вы-

яснения видового разнообразия сорных 

растений. За этот десятилетний период 

суммарно было обследовано 144 тыс. га. 

На втором этапе (2006-2010 гг.) в ре-

жиме стационара на одних тех же полях в 

четырёх агроклиматических зонах изучали 

динамику сорного компонента с учётом 

влияющих на него факторов: особенностей 

природно-климатических зон, видового и 

сортового разнообразия возделываемых 

культур и применяемых агротехнических 

приемов, особенно – способов защиты от 

сорных растений. Ежегодно обследовалось 

около 3,5 тыс. га сельскохозяйственных 

площадей. 

На третьем этапе (с 2011 г. по настоя-

щее время) продолжено изучение дина-

мики сорных растений в стационарных 

условиях на отдельно выделенных полях в 

четырёх агроклиматических зонах, но па-

раллельно происходит расширение зоны 

обследования для выявления новых сор-

ных видов и ознакомления с особенно-

стями засоренности полей, которые ранее 

не подвергались обследованию. Фиксиру-

ются участки, различающиеся по видо-

вому составу сорняков, доминирующим 

сорным видам. 

В результате мониторинговых иссле-

дований на полях Приморского края было 

зафиксировано 96 видов сорных растений, 

относящихся к 32 ботаническим семей-

ствам. Наиболее широко представлены се-

мейства астровые, мятликовые, спорышо-

вые, яснотковые, гвоздиковые, капусто-

вые, бобовые, мальвовые (рис. 1). Террито-

риально наибольшее видовое разнообразие 

отмечено в степной зоне – 67 видов. 

Определена группа доминирующих 

видов растений: из однолетних – ежовник 

обыкновенный, амброзия полыннолист-

ная, акалифа южная, марь белая; из много-

летних – хвощ полевой, виды полыни, пы-

рей ползучий, осот полевой, бодяк щети-

нистый (рис. 2). За последние пять лет в по-

севах сельскохозяйственных культур воз-

росла встречаемость коммелины обыкно-

венной.  

Расширилось видовое разнообразие 

злаковых сорняков: ежовник обыкновен-

ный, виды щетинника, пырей ползучий, 

шерстняк волосистый, овес пустой, трост-

ник обыкновенный, мятлик луговой, виды 

росички и камыша. 
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Рис. 1. Представительство семейств в видовом составе сорных 

 растений Приморского края, количество видов (1996-2014 гг.) 

 

 
Рис. 2. Засорённость посевных площадей в Приморском крае наиболее  

распространёнными видами сорняков, % (1996-2014 гг.) 

 

 

Практически исчезли из посевов неко-

гда широко распространённые дурнишник 

сибирский и пикульник двунадрезанный. 

На полях зафиксированы виды сорных 

растений, которые ранее встречались 

только в дикой природе: лютик полевой, 

виды девясила, гулявника, лопуха и др. 

Впервые на Дальнем Востоке обнару-

жена женская форма амброзии полынно-

листной, для которой характерно наличие 

на растениях только женских цветов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, засоренность – это яв-

ление динамичное, развивающееся, изме-

няющееся и зависящее от целого ряда при-

родных и антропогенных факторов. 
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In pot experiments at the Far Eastern Institute of Plant Protection was studied harmfulness 
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В системе мероприятий, направлен-

ных на получение высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур, 

борьба с засоренностью полей играет веду-

щую роль. Особенно важно уничтожение 

высоковредоносных сорняков, таких как 

повилики, способных снижать продуктив-

ность культурных растений на 100%. Во 

многих странах мира повилики являются 

карантинными сорняками, представляю-

щими огромную потенциальную опас-

ность для культурных растений. В Россий-

ской Федерации повилики зарегистриро-

ваны в 48 субъектах, занимая широкий 

ареал – от южных регионов до Якутии [1]. 

Вредоносность повилик чрезвычайно 

высока. Они снижают урожайность сель-

скохозяйственных культур и качество по-

лучаемого урожая; засоряют семенной ма-

териал; ухудшают качество кормов, что от-

рицательно влияет на здоровье животных. 

Кроме того, повилики являются перенос-

чиками возбудителей ряда вирусных забо-

леваний растений [2].  

На юге Дальнего Востока встречается 

7 видов повилик: европейская (Cusсuta eu-

ropaea L.), китайская (C. chinensis Lam.), 

японская (C. japonica Choisy), Тинео (C. 

tinei Insenga), тимьянная (C. epithymum (L.) 

Nathh.), льняная (C. epilinum Weihe) и по-

левая (C. campestris Yunck.). Наиболее рас-

пространена и вредоносна повилика поле-

вая, родиной которой является Северная 

Америка [4]. 

В Приморском крае повилика полевая 

впервые была обнаружена в 1964 г. в посе-

вах сои в селе Турий Рог [7], а в настоящее 

время она распространена во многих райо-

нах на площади свыше 15 тыс. га. В 2014 г. 

сотрудниками ДВНИИЗР в процессе про-

ведения мониторинговых исследований 

отмечено увеличение частоты встречаемо-

сти повилики полевой в посевах сои. Так, 

если в 2005-2013 гг. повиликой полевой 

было засорено 4-12% обследованных пло-

щадей под соей, то в 2014 г. – 19% [3]. Важ-

нейшими причинами экспансии на поля 

региона повилики полевой следует считать 

чрезмерное насыщение севооборотов соей 

и использование засоренного семенного 

материала. 

Повилика полевая – однолетнее расте-

ние-паразит. Проростки повилики в виде 

желтоватых ниточек, которые по мере вы-

хода на поверхность постепенно удлиня-

ются и спиралеобразно вращаются до тех 

пор, пока не прикоснутся к растению-хозя-

ину и начнут вести паразитический образ 

жизни. Одно растение повилики дает более 

100 тыс. семян, способных сохранять всхо-

жесть до 6 лет. Семена ее хорошо прорас-

тают на свету и в темноте с глубины до 6 

см. Оптимальная температура для прорас-

тания от +18 до +300С, поэтому в Примор-

ском крае всходы повилики появляются в 

конце весны, а массово – в июне-июле. В 

полевых условиях период самостоятель-

ного питания только что сформировавше-

гося проростка длится от 13 до 16 дней, до-

стигая длины 5-7,5 см. Если в этот период 

mailto:dalniizr@mail.primorye.ru
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времени около всходов повилики не ока-

жется растения-хозяина, к которому пара-

зит может присосаться специальными при-

сосками-гаусториями (видоизмененными 

корнями), они погибают [8, 9]. 

Повилика полевая способна поражать 

до 200 видов растений. Максимальная вре-

доносность повилики отмечается на посевах 

сои, клевера, картофеля, овощных и бахче-

вых культурах; слабо повреждаются пше-

ница, ячмень, овес, кукуруза, рис, многолет-

ние злаки [5].  

Повилика полевая – светолюбивое и 

теплолюбивое растение с очень развитой 

способностью к вегетативному возобновле-

нию от обломков стеблей. Чем длиннее об-

ломки, тем быстрее они приживаются [6]. 

В борьбе с повиликой полевой большое 

значение имеют профилактические меро-

приятия. Посев проводят очищенными от 

повилики семенами. Очистку пахотного го-

ризонта осуществляют путем заделки семян 

сорняка на большую глубину или стимули-

руют их прорастание с последующим уни-

чтожением всходов поверхностной обработ-

кой. На зараженных полях из севооборота 

исключают поражаемые культуры на 5-6 лет 

[8]. 

По данным ДВНИИЗР, в условиях юга 

Дальнего Востока повилика полевая в зави-

симости от плотности и степени развития в 

посевах сои снижает надземную массу рас-

тений и в итоге – массу бобов на 20-50 %, а 

в ряде случаев вызывает полную гибель 

культуры. 

Методика. Сотрудниками лаборатории 

токсикологии гербицидов в условиях веге-

тационного домика было продолжено изу-

чение влияния повилики полевой на расте-

ния сои, для чего были заложены два вари-

анта: 

− посев сои без повилики; 

− посев сои и повилики для совместного 

произрастания. 

Для удаления комков, корней, пожнив-

ных остатков и других механических приме-

сей лугово-бурую оподзоленную почву и пе-

репревшего компоста просеивали через 5-

мм сито. Смесь почвы и компоста (2:1) по-

мещали в пластмассовые стаканы емкостью 

500 см3 и высевали в них семена сои (сорт 

Венера) и повилики полевой. Повторность 

опыта – 5-кратная. 

Влажность почвы в течение всего опыта 

поддерживали на оптимальном уровне (60-

70% ПВ) путем ежедневного полива расте-

ний по объему. 

После появления всходов сои (на 6 

сутки после посева) провели выбраковку, 

удаляя самые крупные и самые мелкие рас-

тения и оставляя по два в каждом стакане. 

После появления всходов повилики (на 10 

сутки после посева) также провели прорежи-

вание, оставляя в каждом сосуде по два сор-

няка. 

Через определенные промежутки вре-

мени, в разные фазы развития культуры, 

проводили замеры высоты и срезку кон-

трольных растений сои и растений, повре-

жденных повиликой. По снижению высоты 

и сырой надземной массы заражённых рас-

тений сои судили о вредоносности повилики 

полевой. 

Результаты и обсуждение. Первые яв-

ные признаки угнетения сои повиликой по-

левой были зарегистрированы, когда соя до-

стигла фазы четырёх тройчатых листьев – 

начала ветвления. Постепенно признаки 

угнетения развивались и достигли своего 

максимума через 62-66 суток после появле-

ния всходов к концу цветения сои - началу 

образования бобов (рис.). К этому времени 

растения сои были угнетены повиликой на 

32% по высоте, и на 63% снизилась их 

надземная масса в сравнении с контролем.  
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Рис. Вредоносность повилики полевой для сои 

 

 

Заключение. Таким образом, прове-

денное исследование показало, что вредо-

носное действие даже единичных расте-

ний повилики полевой начинает прояв-

ляться на ранних стадиях развития сои, 

постепенно накапливается, вызывая угне-

тение массы и высоты растений сои. В по-

левых условиях результатом такого нега-

тивного воздействия паразита на культуру 

является значительная либо полная потеря 

ее урожайности. 
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В работе представлена усовершенствованная методика определения реологических 

свойств суглинистых почв с помощью модульного реометра. Предложен аналитический 

способ расчета интегральной величины коэффициента разрушения почвы, который 

можно рекомендовать для упрощения рутинных операций при вычислении этой величины. 

Получена аппроксимационная формула для нахождения коэффициента разрушения почвы, 

экспериментальная проверка которой показала хорошую сходимость с расчетными дан-

ными. 
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Bolotov A.G., Cand.Agr.Sci., Associate Professor, 

Altai State Agricultural University, Barnaul 

METHOD OF MEASUREMENT SOIL RHEOLOGICAL PROPERTIES 

WITH A RHEOMETER 

 

The paper discusses an improved method of determining the rheological properties of loamy 

soil with the modular rheometer. An analytical method of calculation of the integral value of the 

coefficient of destruction of the soil, which can be recommended to simplify routine operations in 

the calculation of this value. Approximation formula for the coefficient of soil degradation, exper-

imental test which showed good agreement with the calculated data. 

 

KEY WORDS: LOAMY CHERNOZEM, SOIL RHEOLOGICAL PROPERTIES, MODULAR 

RHEOMETER, AMPLITUDE SWEEP TEST (AST), YIELD POINT, SHEAR STRESS, STOR-

AGE MODULUS, LOSS MODULUS. 

 

Введение. При изучении реологиче-

ских свойств почв в отечественном почво-

ведении обычно используются ротацион-

ные вискозиметры и реометры с цилиндри-

ческими измерительными устройствами 

[1-4]. Однако при исследовании средне и 

тяжелосуглинистых почв на данных 

устройствах возникают ограничения на их 

применение. Также отсутствует возмож-

ность использования ненарушенных поч-

венных образцов естественного сложения. 

В связи с этим для исследования энергети-

ческого состояния структурных связей 

среднесуглинистых черноземов нами был 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 12-04-90862 

использован метод амплитудной развертки 

(AST) с измерительной системой парал-

лельных плато у которого отсутствуют вы-

шеуказанные ограничения. 

Метод амплитудной развертки отно-

сится к группе методов динамических ис-

пытаний, заключающихся в том, что вме-

сто приложения к образцу постоянного 

напряжения и измерения реологических 

характеристик в режиме установившегося 

течения образец подвергают осциллирую-

щим напряжениям или деформациям, 

например синусоидальной функцией вре-
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мени. Динамические испытания, при кото-

рых реометр измеряет зависимость дефор-

мации от времени, представляют собой 

иной подход к измерению вязкоупругости, 

чем метод ползучести-восстановления. 

Оба вида испытаний дополняют друг 

друга, так как одни аспекты вязкоупруго-

сти хорошо описываются динамическими 

испытаниями, а другие – ползучестью и 

восстановлением. В процессе динамиче-

ских испытаний вязкоупругих тел не 

только не происходит механического раз-

рушения образцов, но и сохраняется их 

внутренняя структура. С реологической 

точки зрения структура испытуемых об-

разцов находится как бы в состоянии покоя 

[5]. 

Методика измерений. Исследования 

реологических свойств почв были прове-

дены на модульном реометре MCR-302, с 

использованием программного обеспече-

ния RHEOPLUS/32 V3.60. При этом ис-

пользовалась измерительная система «пла-

стина-пластина» PP25 с расстоянием 

между пластинами 2 мм. Для поддержания 

постоянной температуры образца во время 

опыта применялась система термостабили-

зации на элементах Пельтье P-PTD200. 

Для каждого образца измерялись сле-

дующие параметры: механическое напря-

жение, (%); напряжение сдвига, (Па); мо-

дуль упругости (накоплений), (Па); модуль 

вязкости (потерь), (Па); коэффициент 

демпфирования (-); угол изгиба, (мрад); 

момент силы, (мкНм). 

Термин «модуль накопления» указы-

вает на то, что энергия напряжения была 

временно запасена в процессе испытания, 

но она может быть впоследствии возвра-

щена. Термин «модуль потерь» говорит о 

том, что энергия, использованная для ини-

циирования течения, необратимо перешла 

в теплоту («потеряна») [5]. 

Параметры теста амплитудной раз-

вертки (AST) задавались следующие:  

расстояние от пластины до основания D = 

2 мм, пластина радиусом R = 25 мм, дефор-

мация сдвига γ = 0,0001 ... 100%, угловая 

частота ω = π с-1 (F = 0,5 Гц), число точек 

измерения 30, продолжительность опыта 

около 15 мин. 

Результаты и обсуждение. На началь-

ном этапе эксперимента значения напря-

жения сдвига, задаваемые реометром, 

имеют значительные колебания. Поэтому 

экспериментальные данные, полученные в 

начальный момент времени, при незавер-

шившемся переходном процессе учиты-

вать нельзя. Для выявления критерия окон-

чания переходного процесса было проана-

лизировано 14 образцов чернозема выще-

лоченного с заданием 30 получаемых экс-

периментальных точек. Было получено, 

что максимальная относительная погреш-

ность напряжения сдвига составила 23,2 % 

для первой экспериментальной точки, для 

которой характерна наибольшая неста-

бильность. Далее величина погрешности 

уменьшается и, начиная с шестой точки, 

что соответствует величине напряжения 

сдвига 0,001% на относительной логариф-

мической шкале, не превышает 0,2 % в те-

чение всего эксперимента (рис.1). Исходя 

из этого, рекомендуется анализировать по-

лученные данные напряжения сдвига, 

начиная с величины 0,001% в логарифми-

ческом масштабе. 

Вязкоупругие вещества, к которым от-

носится влажная почва, вступают в реак-

цию с временной задержкой, которая выра-

жается углом сдвига фаз  . Исходя из 

этого, коэффициент разрушения tan  

описывает отношение модуля вязкости 

(динамический модуль вязкости) G"(Па) к 

модулю упругости (динамический модуль 

упругости) G'(Па) [6, 7]: 

"
tan

'

G

G
  . 

Этот параметр имеет преимущество 

перед параметрами, 'G  и "G  или преде-

лом деформации L , поскольку он пред-

ставляет более подробные и четкие коли-

чественные изменения жесткости. Если 

tan 1  , 'G > "G , то почва имеет «упру-

гое состояние». Вязкое состояние насту-

пает, когда tan 1   G" >G' (рис. 2). 
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Рис.1. Зависимость относительной среднеквадратичной ошибки (RMSE) напряжения сдвига    от 

числа измерений (Meas. Pts) 
 

 

Рис.2. Зависимость значений модулей G" и G' (Па) от напряжения сдвига    

 

При достижении равенства модулей 

G" и G', упругие и вязкие части эквива-

лентны, и точка пересечения кривых G" и 

G' является пределом текучести Yp. Если 

tanδ>1, то преобладает вязкий характер и 

структурное разрушение, при этом дефор-

мация почвы на данном этапе является не-

обратимой. Для дальнейшего сравнения 

рассчитывается интеграл Z из tanδ (γ) рав-

ный площади фигуры ограниченной ли-

нией tanδ = 1 и функцией tanδ(γ) (рис.3). 
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Рис.3. Зависимость коэффициента разрушения tan  от напряжения сдвига   

 
Интегральная величина Z является 

функцией межчастичных взаимодействий 
и микромеханического поведения почвы, а 
также изменений её структурного состоя-
ния. Она может быть использована для ко-
личественной оценки почв и характери-
стик их устойчивости к внешним воздей-
ствиям. 

Обработка больших массивов экспе-
риментальных данных с помощью фир-
менного ПО, поставляемого в комплекте с 
реометром представляет собой некоторые 
трудности и неудобства, поэтому нами 
была усовершенствована методика нахож-
дения интегральной величины Z с целью 
упрощения и автоматизации расчетов этой 
величины.  

Для вычисления определенного инте-
грала использовали формулу Ньютона-
Лейбница. При этом аппроксимировали 
кривую напряжения сдвига, являющейся 
подынтегральной функцией, четырехпара-
метрической функцией вида: 
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Зависимость между расчетными и экс-

периментальными значениями  tan   

показывает хорошую сходимость этих зна-
чений (рис.4) 

 
Рис.4. Зависимость между расчетными (tan d approx) и экспериментальными значениями 

(tan d exper) величины tan  
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Данный способ расчета величины Z 

можно рекомендовать для упрощения ру-

тинных операций при вычислении этой ве-

личины, а также при отсутствии фирмен-

ного программного обеспечения во время 

обработки данных. 

Заключение. Динамический метод ам-

плитудной развертки является перспектив-

ным для исследования реологических 

свойств почв любой разновидности нару-

шенного и ненарушенного сложения и его 

можно рекомендовать для исследования 

устойчивости структурного состояния 

почв механическим воздействиям. Предло-

женный способ расчета интеграла Z можно 

рекомендовать для упрощения рутинных 

операций при вычислении этой величины. 
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PECULIARITIES OF RESEARCH METHODS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE LOW COST TECHNOLOGIES OF VEGETABLE PRODUCTION  
IN THE WINTER BLOCK GREEN HOUSE IN THE VII LIGHT AREA  
IN THE FAR EAST OF RUSSIA 
 

The results of studies on the development of low-cost technologies and zonal technological 
methods of production of cucumber greenhouses in winter block at low and high trellis VII 
under the photic zone of the Far East of Russia. Given the economic efficiency of the production 
of F1 hybrids of cucumber with small-volume technology. 
 
KEYWORDS: CUCUMBER HYBRIDS F1, LOW-VOLUME METHOD, SUBSTRATES, ELE-
MENTS OF FARMING, PRODUCTIVITY, PROFITABILITY. 

 
Сегодня в России имеется около 2000 

га зимних теплиц, где производится до 4,0 
кг овощей на душу населения, хотя мини-
мальная научно обоснованная Всемирной 
организацией здравоохранения норма по-
требления овощной продукции защищен-
ного грунта должна составлять 13-14 кг на 
человека в год (С.С. Литвинов, Р.Д. Нурме-
тов, 2013). 

За рубежом в тепличном овощеводстве 
этот показатель значительно выше, благо-
даря переходу к интенсивным и энергосбе-
регающим технологиям, использованию 
новых конструкций и материалов, и, что 

очень существенно, поддержке как на гос-
ударственном, так и на частном уровне. 

В связи с этим в настоящее время и в 
России приступили к возрождению теп-
личного производства путем перехода к 
новым конструкциям и технологиям, в том 
числе энергосберегающим, что наглядно 
видно на примере ФГУП «Дальневосточ-
ное» в Приморском крае. 

В 2013 г. в этом тепличном комбинате 
была проведена реконструкция блока про-
мышленных теплиц цеха № 3 по проекту 
№ 217/13 ЭМ. (рис.). 

 

 
 

Рис. Технология выращивания гибридов огурца в реконструируемом блоке по проекту №217/13ЭМ 
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Данным проектом была предусмот-
рена реконструкция 3 га цеха № 3 с заме-
ной старых конструкций проекта 810-80 
«Антроцит» с износом более 95 % на со-
временные металлоконструкции блочных 
промышленных теплиц производства 
«Агрисовгаз» площадью 31 688 м2, с уста-
новкой инновационного, ресурсосберега-
ющего оборудования для выращивания 
овощей на малообъемной технологии с 
применением капельного полива и автома-
тизированным регулированием микрокли-
мата. 

Этот проект успешно был реализован 
в ФГУП «Дальневосточное» крупной оте-
чественной фирмой «Агротип», хотя в 
настоящее время на тепличном рынке 
страны успешно работают и другие круп-
ные российские фирмы и компании 
«Фито», «Рефлакс», «Агрисовгаз», кото-
рые предлагают конструкции и оборудова-
ние для инновационных и энергосберегаю-
щих технологий. 

 
Исходя из того, что в ФГУП «Дальне-

восточное», наряду с теплицами нового по-
коления, еще используются теплицы уста-
ревшей конструкции (810-80) наши иссле-
дования осуществляются в направлении 
разработки низкозатратных зональных 
технологий и технологических приемов 
производства огурца, как основной куль-
туры, а также томата в блочных теплицах 
устаревшей и новой конструкции. 

Прежде всего столкнулись с пробле-
мой подбора соответствующих гибридов 
огурца и томата. Совместно с ФГБНУ 
«Приморская овощная опытная станция» 
ВНИИО ежегодно, и в год по 2 раза испы-
тывает по 5-10 новых гибридов F1, так как 
комбинат по нашим рекомендациям стал 
работать в два оборота (круглогодично) – 
это зимне-весенний (с октября по август) и 
летне-осенний оборот (с сентября по де-
кабрь), кроме этого мы плодотворно рабо-
таем со специалистами-селекционерами 
ВНИИ овощеводства, российскими селек-
ционно-семеноводческими компаниями и 
Поиск, фирма «Гавриш», «Илысничиа», 
«Партенокарпик», «Манум», ГНУ 
«ВНИИСОК». 

При этом используем следующие ме-
тодические пособия: 

1 Методические рекомендации по 
проведению опытов с овощными культу-
рами в сооружениях защищенного грунта 
(Ващенко С.Ф., Набатов Т.А., 1975). 

2 Опыт с минеральными и органиче-
скими удобрениями проводим по методике 
ЦИНАО (Глунцов Н.М., Вендило Г.Г. и 
др.,1972). 

3 По расслению энтомофагов и внед-
рению биометода работаем с фирмой ЗАО 
«Шетелинг Рус». 

4 Биологическую эффективность ко-
лонизации энтомоакарифагов определяем 
по методике (Твердюков и др., 1993). 
 

Результаты исследования. При выра-
щивании культуры огурца малообъемным 
способом на основании уже проведенных 
нами исследований с использованием этих 
методик, получены следующие резуль-
таты: можно использовать как более до-
ступный инертный субстрат в виде мине-
ральных матов Волга – Рост, которые поз-
воляют обеспечить общую урожайность до 
24.1 кг/м2 гибрида F1 Яни, что на уровне 
лучших субстратов зарубежного производ-
ства (23,1 кг/м2). 

При сортоиспытании гибридов F1 Три-
стан, Церес и Рапидес на высокой шпалере 
установлено, что гибрид F1 Тристан из-за 
более высокой урожайности (35,0 кг/м2), 
устойчивости к мучнистой росе и коротко-
плодности имеет высокую ценность и при-
годен для выращивания при высоте шпа-
леры 4,2 м в VII световой зоне при мало-
объемной технологии в сочетании с гибри-
дами F1 Церес и Рапидес. 

Для более полной реализации потен-
циала урожайности до 24,9 кг/м2 F1 Яни в 
продленном обороте на низкой шпалере 
его следует формировать по варианту 2, 
ослепляя стебель в первых 8-х пазухах с 
последующей прищипкой основного 
стебля в 50 см от шпалеры, а также пер-
вому варианту (ослепление в 6-и первых 
пазухах). 

Установлено, что наиболее оптималь-
ным приемом нормирования плодовой 
нагрузки гибридов F1 Церес и Тристан ока-
зался вариант 6 (ослепление 6-и первых уз-
лов + через 3 в течение всего сезона), при-
менение которого обеспечило прибавку 
урожая в сравнении с контролем соответ-
ственно на 4,3 и 5,1 кг/м2. 
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В результате экономического анализа 
установлено, что, нормируя плодовую 
нагрузку у гибридов F1 Тристан и Церес по 
варианту 6, обеспечивается наибольшая 
прибыль (от 952,3 до 1104,6 руб./м2 ) и рен-
табельность – от 62,5 до 73,1 %. 
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1  Литвинов, С.С., Нурметов, Р.Д. Защищен-
ный грунт: стратегия развития // Картофель и 
овощи. 2013 - № 10. – С. 10 – 11. 

2  Методические рекомендации по проведе-
нию опытов с овощными культурами в сооруже-
ниях защищенного грунта Ващенко С.Ф., Наба-
тов Т.А., 1975 г. 

3  Глунцов, Н.М. Методические указания по 
определению потребности защищенного грунта 

в удобрениях / Н.М. Глунцов, Л.В. Дмитриева, 
Л.А. Заболотникова и др. – М.: ЦХНАО, 1984. – 
32 с. 

4  Гурская, Т.А. Фитосанитарная оптимиза-
ция агроэкосистем. Материалы съезда в II томах. 
Том II-24-25 С. Санкт – Петербург, 2013.  

5  С 2011 по 2014 гг. отделом защищенного 
грунта ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО» по-
лучены следующие результаты: 

6  Так мы вышли на F1 Яни, F1 Церес, F1 Ра-
пидес, F1 Тристан. 

7  Сейчас на площади 31 688 м2 выращива-
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В результате проведенных исследований установлено увеличение массы корней лю-
церны изменчивой первого-пятого годов жизни с 4, 17 т/га до 24,62 т/га. Прирост массы 
корней по годам жизни составил 3,78-8,34 т/га. Накопление корневой массы люцерны 
в пахотном слое имеет огромное значение для повышения урожайности не только лю-
церны, но и последующих за ней культур. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ, КОРНЕВАЯ МАССА, ГОДЫ ЖИЗНИ 
 
UDС 633.317:581.432(571.63) 

Ivanova E. P., associate professor, Candidate Agri. Sci.,  

FSBEI HPE “Primorskaya SAA”, Ussuriisk, 

E-mail: kirena2010@yandex.ru; 

Emelyanov A.N., senior researcher, Candidate Agri. Sci.,  

FSBSI “Primorskiy SRIA”, Ussuriisk, 

E-mail: fe.smc_rf@mail.ru  

ACCUMULATION OF ROOT MASS OF MEDICAGO VARIA OF THE FIRST-FIFTH 

YEARS OF LIFE IN THE CONDITIONS OF SOUTHERN PART OF PRIMORSKIY 

TERRITORY 
 

As a result of the research it was determined that root mass of Medicago Varia of the first-
fifth years of life increased from 4,17 t/ha till 24,62t/ha. Increase of the root mass during the 
life years was 3,78-8,34 t/ha. Accumulation of the root mass of Medicago Varia in the arable 
layer plays is very significant for increase of yield not only Medicago Varia, but for the next 
following crops as well. 
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Возделывание многолетних бобовых 
трав не только определяет обеспеченность 
животноводства кормами, но и суще-
ственно влияет на повышение продуктив-
ности растениеводства, сохранение окру-
жающей среды, воспроизводство плодоро-
дия почвы [1]. Как считает Н.И. Буянкин 
[2], необходимо оценивать продуктив-
ность культур не только по величине уро-
жая основной и побочной продукции, а 
также по накоплению массы корневой си-
стемы.  

Именно многолетние травы обеспечи-
вают наибольшее поступление в почву по-
слеуборочной и корневой массы. Абсолют-
ное количество растительных остатков по-
сле каждой культуры зависит от условий 
возделывания. По содержанию азота в рас-
тительных остатках многолетние бобовые 
травы также занимают лидирующее поло-
жение (1,8 %) [3]. 

Особенностью фитоценозов сенокос-
ных и пастбищных угодий является то, что 
их подземная масса превышает надземную 
в 5-7 раз в лесной зоне и в 10-15 раз – в 
аридной [4]. Это способствует снижению 
водной и ветровой эрозии. Поэтому в со-
временных исследованиях проводится 
оценка эффективности технологий не 
только по продуктивности (сбору обмен-
ной энергии с 1 га), но и по средообразую-
щей роли (накоплению подземной био-
массы, гумуса и др.)  

Растения люцерны формируют мощ-
ную корневую систему. 

Люцерна первого года активно форми-
рует корневую систему в слое почвы 0-30 
см. Масса сырого корня одного растения 
люцерны широкорядного посева состав-
ляет  10,9-11,2 г. Способ посева влияет на 
глубину проникновения корневой системы 
бобовых трав. Преимущество принадле-
жит широкорядному посеву (0,60 м), при 
котором по сравнению с рядовым (0,15 м) 
глубина проникновения корневой системы 
люцерны была выше на 23 %. У растений 
второго года прослеживалась подобная 
тенденция [1]. 

В условиях Алтайского Приобья уста-
новлено накопление в пахотном слое 11,6-
13,7 т/га сухой массы корней люцерны 4-6 
годов пользования, содержащей 219-273 
кг/га азота [5]. 

Поскольку в условиях Приморского 
края характер накопления корневой массы 
люцерной изменчивой не изучен, считаем 
проведение исследований по этому во-
просу актуальным. 

Учет массы корней произвели в конце 
вегетационного периода 2011 года на тра-
востоях люцерны первого-пятого годов 
жизни в коллекционном питомнике отдела 
кормопроизводства Приморского НИИСХ. 

Для учета корневых остатков нами ис-
пользован рамочный способ раскопки поч-
венных проб Н.З. Станкова с последующей 
отмывкой корней. Всю отмытую массу 
корней высушили, взвесили в воздушно-
сухом состоянии на технических весах с 
точностью 0,01 г. Полученный результат 
взвешивания перевели в тонны на гектар 
[6]. 

 Нарастание корневой массы люцерны 

изменчивой по годам жизни представлено 

на рисунках 1 и 2.  

Исходя из данных, представленных на 

рисунке 1, отмечаем, что прирост массы 

корней по годам жизни составил 3,78-

8,34 т/га. Наиболее интенсивно масса кор-

ней нарастает в первые три года жизни – 

она удваивается по сравнению с предыду-

щим годом. На четвертый и пятый годы 

жизни интенсивность накопления корне-

вой массы  хотя и снижается, однако оста-

ется на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, в ходе проведенных 

исследований нами установлено увеличе-

ние массы корней люцерны изменчивой 

первого-пятого годов жизни с 4, 17 т/га до 

24,62 т/га. Прирост массы корней по годам 

жизни составил 3,78-8,34 т/га. Накопление 

корневой массы люцерны в пахотном слое 

имеет огромное значение для повышения 

урожайности не только люцерны, но и по-

следующих за ней культур.
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Рис.1. Увеличение корневой массы люцерны изменчивой первого-пятого  годов жизни 

 

 
 

Рис.2 Корневая система люцерны первого-пятого годов жизни 
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В настоящее время актуальным и глав-

ным направлением селекции и семеновод-

ства с корнеплодными овощными культу-

рами является создание сортов и гибридов, 

удовлетворяющих требованиям конкрет-

ного региона, в данном случае юга Даль-

него Востока России. Почвенно-климати-

ческие условия края весьма специфичны, 

что определяет необходимость вести се-

лекцию и семеноводство применительно к 

этим условиям. Высокая урожайность и ка-

чество столовых корнеплодов может быть 

достигнуты лишь при селекции наиболее 

приспособленных к местным условиям 

сортов со специфической устойчивостью к 

абиотическим и биотическим факторам 

внешней среды. 

Экспериментальная работа с корне-

плодными овощными культурами прово-

дится в прибрежной (с. Суражевка), лесо-

степной (с. Спасское) и степной (с. Ново-

георгиевка) агроклиматических зонах 

Приморского края, включающих земель-

ный комплекс 1, производственное поле 
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(севооборот 1); земельный комплекс 2, 

опытное поле (севообороты 2-9); земель-

ный комплекс 4, лесостепная зона (севооб-

ороты 11-13); земельный комплекс 5, лесо-

степная зона (севообороты 14-16); земель-

ный комплекс 7, степная зона (севообо-

роты 18-23) (рис. 1 – 3). 

 
 

 
 

Рис. 1. Опытное поле. Питомники столовой моркови на гребнях 

 

 
 

Рис. 2. Опытное поле. Питомники столовой свеклы на грядах 
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Рис. 3. Опытное поле. Питомники редек в степной агроклиматической  

зоне выращивания на грядах 

 

Схема селекционного процесса по 

созданию сортов и гибридов столовых 

корнеплодов 

1. Питомник исходного материала – 

начальный этап селекционного процесса 

(коллекционный и гибридный): 

а) коллекционный – первичное изуче-

ние от 80 до 150 сортообразцов каждой 

культуры разного эколого-географиче-

ского происхождения (фенологические 

наблюдения, устойчивость к болезням и 

вредителям, скороспелость, дружность со-

зревания и др.). Посев без повторностей, 

контроль через 10 номеров. Площадь учет-

ной делянки 3,6 м2. В качестве контроля 

(стандарта) на моркови используются 

сорта Лосиноостровская 13 (сортотип 

Нантская), Тайфун (сортотип Шантенэ), 

Суражевская 1 (сортотип Флакке); на 

свекле - Бордо 237 (сортотип Бордо), 

Успех (сортотип Бордо); на редечных 

культурах - дайконе  Саша, Дубинушка;  

лобе – Клык слона, Малиновый шар; 

редьке европейской зимней – Зимняя круг-

лая черная; 

б) гибридный - оценка всех получен-

ных гибридных популяций  и последую-

щий отбор элитных растений для закладки 

семей селекционного питомника. Оценка 

семей первого и последующих поколений 

всех гибридных комбинаций по урожайно-

сти и качеству. Посев без повторностей. 

Площадь учетной делянки 3,6 м2. Для срав-

нения гибридов каждой комбинации высе-

ваются их родительские формы. 

2. Селекционный питомник – посев от 

250 и более номеров. Первоначальная 

сравнительная оценка выделившегося ма-

териала по продуктивным и качественным 

показателям с применением жесткой бра-

ковки (50-75% изучаемого материала). От-

бор лучших потомств элитных растений 

для дальнейшего изучения, размножения и 

последующая передача лучших в кон-

трольный питомник. Площадь учетной де-

лянки 10,8 м2, повторность четырехкрат-

ная. Исследуемые образцы сравниваются 

между собой и стандартами – Лосиноост-

ровская 13, Тайфун, Суражевская 1 (мор-

ковь), Бордо 237, Успех (свекла), Клык 

слона (лоба), Дубинушка (дайкон), Зимняя 

круглая черная (редька). 

3. Контрольный питомник - изучение и 

оценка перспективных сортообразцов по 

устойчивости к болезням, продуктивным и 

качественным свойствам в сравнении со 

стандартными сортами Тайфун и Суражев-

ская 1(морковь), Бордо 237 и Успех 

(свекла), Малиновый шар (лоба), Зимняя 

круглая черная (редька зимняя). При 

оценке гибрида F1 в качестве стандарта до-

полнительно используются родительские 

формы. Площадь учетной делянки 10,8 м2, 

повторность четырехкратная. 
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4. Конкурсный питомник – завершаю-

щий селекционный процесс при испыта-

нии перспективных сортов и гибридов по 

комплексу хозяйственно ценных призна-

ков (общая и товарная урожайность корне-

плодов, степень поражения патогенной 

флорой, оценка качественных показателей, 

лежкость и устойчивость корнеплодов к 

поражению болезнями при зимнем дли-

тельном хранении). Посев от 50 и выше се-

лекционных номеров. Площадь учетной 

делянки 10,8 м2, повторность четырехкрат-

ная. В качестве стандартных сортов на 

моркови - Лосиноостровская 13, Тайфун, 

Суражевская 1; на свекле – Бордо 237 и 

Успех; на лобе – Клык Слона и Малиновый 

шар, на дайконе – Дубинушка; на европей-

ской зимней редьке – Зимняя круглая чер-

ная. 

5. Производственное сортоиспытание. 

Хозяйственная оценка лучших перспек-

тивных сортов (1-2 сорта) в прибрежной 

агроклиматической зоне выращивания, 

намеченных к передаче в Государственное 

сортоиспытание. Посев на площади 1-2 га, 

повторность 2-х кратная. В качестве стан-

дартных сортообразцов на моркови – Тай-

фун и Суражевская 1; на свекле – Успех; на 

лобе – Малиновый шар; на дайконе – Ду-

бинушка; на зимней редьке – Зимняя круг-

лая черная. 

6. Экологическое сортоиспытание. 

Всесторонняя оценка перспективных сор-

тов (1-2 сорта) в разных агроэкологиче-

ских зонах выращивания – степная (запад-

ная) и лесостепная (центральная) зоны. 

Площадь 1-2 га, повторность 2-х кратная. 

В качестве стандартных сортов на моркови 

– Тайфун и Суражевская 1; на свекле – 

Успех; на лобе – Малиновый шар; на дай-

коне – Дубинушка; на зимней редьке – 

Зимняя круглая черная. 

Схема семеноводческого процесса со 

столовыми корнеплодами 

Исследования по семеноводству сто-

ловых корнеплодов проводятся в прибреж-

ной, лесостепной и степной климатиче-

ских зонах выращивания. Первичное семе-

новодство редечных культур проводится в 

степной агроклиматической зоне выращи-

вания. Опыты с морковью проводятся на 

сортах селекции ПООС Тайфун и Сура-

жевская 1; со столовой свеклой – на сортах 

селекции ПООС Успех и Приморская ци-

линдрическая; с редькой – на сортах селек-

ции ПООС Малиновый шар и Ночная кра-

савица (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Семеноводческий участок моркови, свеклы и редьки 
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Морковь столовая. Схема воспроиз-

водства оригинальных семян местных 

сортов Тайфун, Суражевская 1, Примор-

ская 22, состоит из звеньев: 

1. Питомник испытания потомств 

1-го года (170 – 250 семей) – Прибрежная 

зона, опытное поле, отбор продуктивных, 

здоровых элитных семей на основе ком-

плекса хозяйственно ценных признаков, 

выбраковка худших и удаление их из пи-

томника. 

2. Питомник испытания потомств 

2-го года - степная и лесостепная агрокли-

матические зоны выращивания. Отбор 

лучших и выбраковка худших потомств, 

направленный отбор на выделение семен-

ников, преимущественно с III и IV типом 

ветвления. Семьи, уклоняющиеся по ком-

плексу хозяйственно-биологических при-

знаков и свойств в худшую сторону, в 

сравнении с контролем (семена суперэ-

литы последнего выпуска), выбраковыва-

ются из питомника до цветения. Лучшие 

семьи объединяются, а семена использу-

ются для закладки питомников размноже-

ния. 

3. Питомник 1- 4 - го года размно-

жения - прибрежная агроклиматическая 

зона выращивания, опытное поле, степная 

и лесостепная агроклиматические зоны 

выращивания. Преследуется цель макси-

мально быстрого размножения при одно-

временном сохранении и поддержании вы-

сокой сортовой частоты и урожайных ка-

честв. В течение вегетационного периода 

проводится видовая и сортовая прополка и 

проверяется их чистосортность путем 

апробации. Выделяются фракции биологи-

чески наиболее полноценных семян. 

4. Семеноводство (оригинальные) - 

прибрежная агроклиматическая зона  вы-

ращивания, опытное поле, степная и лесо-

степная агроклиматические зоны  выращи-

вания. Размножение семян, сортовая и ви-

довая прополка, определение  чистосорт-

ности путем апробации. 

5. Семеноводство (элита) - прибреж-

ная агроклиматическая зона выращивания, 

опытное поле. Размножение семян, сорто-

вая и видовая прополка,  апробация. 

Свекла столовая. Схема воспроиз-

водства оригинальных семян включает: 

1.  Питомник испытания потомств 1-

го года (180 - 200 семей) - прибрежная аг-

роклиматическая зона выращивания, 

опытное поле. Проводится полевая оценка 

семей по комплексу хозяйственно ценных 

признаков (продуктивная кустистость, 

устойчивость к болезням и вредителям, пе-

реувлажнению почвы, выравненность рас-

тений в пределах семьи). 

2. Питомник испытания потомств 2-го 

года - степная, лесостепная зоны выращи-

вания.  

Производится отбор лучших семей в 

сравнении с контролем (семена суперэ-

литы), выбраковка худших семей до цвете-

ния. Объединение лучших семей для за-

кладки питомников размножения. 

3. Питомник 1-4-го года размножения 

- прибрежная зона, опытное поле, степная 

и лесостепная зоны выращивания. Прово-

дится видовая и сортовая прочистка, мето-

дом апробации определяется чистосорт-

ность и урожайные качества. 

4.  Семеноводство (оригинальные, 

элита) - прибрежная зона, опытное поле, 

степная и лесостепная агроклиматические 

зоны выращивания. Размножение семян с 

проведением видовой и сортовой прочи-

сток. 

Редька. Схема воспроизводства ори-

гинальных семян лобы, дайкона и европей-

ской зимней включает следующие звенья: 

1. Питомник испытания потомств 1-го 

года (180 - 250 семей) – степная агрокли-

матическая зона выращивания. Оценка се-

мей по комплексу хозяйственно ценных 

признаков, главным из которых является 

лежкость в течение 200-210 суток и со-

хранность маточников, устойчивость к 

киле и слизистому бактериозу, высокие 

вкусовые и качественные показатели. 

2.  Питомник испытания потомств 2-

го года - степная агроклиматическая зона 

выращивания, селекционный питомник. 

Отбор лучших семей, выбраковка худших 

и объединение семей для их воспроизвод-

ства в питомниках размножения. 
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3. Питомник 1- 4-го года размножения 

- степная агроклиматическая зона выращи-

вания.  

Проводится видовая и сортовая про-

чистка методом апробации, отбор на высо-

кую типичность и сортовую чистоту. 

4. Семеноводство (оригинальные, 

элита) – степная агроклиматическая зона 

выращивания. Размножение семян с прове-

дением видовой и сортовой прочисток. 

5. Сортовое и репродукционное семе-

новодство (пересадочный и беспересадоч-

ный) - прибрежная и степная агроклимати-

ческие зоны выращивания. Размножение 

семян с проведением сорто - и фитопрочи-

сток. 

Большое разнообразие исходного ма-

териала, источниками которого являлись 

сортообразцы разного эколого-географи-

ческого происхождения, ускорило задачу 

по созданию генетического фонда столо-

вых корнеплодов для условий муссонного 

климата юга Дальнего Востока России. 

В процессе селекционной работы со 

столовыми корнеплодами были подобраны 

и использованы параметры основных хо-

зяйственно ценных признаков, ставших ос-

новой в разработке моделей сортов и ги-

бридов для условий муссонного климата 

юга Дальнего Востока России. 

Морковь столовая. В таблице 1 пред-

ставлены основные хозяйственно ценные 

признаки моркови, способствующие в зна-

чительной степени приспособиться к про-

израстанию исходных родоначальных 

сортообразцов к условиям муссонного 

климата и проявить максимальную устой-

чивость к комплексу вредоносных возбу-

дителей болезней (альтернариоз, бакте-

риоз, макроспориоз, фомоз). 

В основу селекционной оценки мате-

риала моркови по растениям второго года 

жизни наиболее приспособленными оказа-

лись признаки: тип семенного куста (III и 

IV), количество продуктивных побегов 

(более 20 шт.), выход семян с одного рас-

тения (более 15 г.).  

Свекла столовая. В таблице 2 пред-

ставлены основные хозяйственно ценные 

признаки свеклы, которые стали исход-

ными родоначальниками для создания вы-

сокопродуктивных сортов в условиях мус-

сонного климата. 
Таблица 1 

Основные хозяйственно ценные признаки моркови столовой 

№ Признак Степень выраженности Сорт – эталон 

1 Листовая розетка: положение полураскидистая Nantaise ameliore 2 

2 Величина розетки большая Chantenay 

3 Количество листьев в розетке 12-14 Chantenay 

4 Лист: рассеченность незначительная Amsterdam 2 

5 Корнеплод: длина короткий Chantenay 

6 Корнеплод: ширина широкий Parijse Markt 2 

7 Корнеплод: форма плечиков От плоских до округлых Parijse Markt 2 

8 Корнеплод: форма продольного сечения коническая Chantenay 

9 Корнеплод: диаметр сердцевины большой Giganta 

 

Таблица 2 

Основные хозяйственно ценные признаки свеклы столовой 

№ Признак Степень выраженности Сорт – эталон 

1 Листовая розетка: положение полураскидистая Бордо 237 

2 Листовая пластинка: длина длинная Кубанская борщевая 43 

3 Листовая пластинка: ширина средняя Бордо 237 

4 Листовая пластинка: форма овальная Двусемянная ТСХА 

5 Листовая пластинка: волнистость края слабая Бордо 237 

6 Корнеплод: форма продольного сечения округло-плоский Бордо 237 

7 Корнеплод: форма основания заостренное Cheltenham Mone 

8 Корнеплод: характер опробковения го-

ловки 

среднее Monami 
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Оценка и выделение исходного ма-

териала свеклы по растениям второго года 

жизни проводилась по признакам, которые 

были более приспособлены к условиям 

муссонности климатического фактора: тип 

семенного растения III и IV, облиствен-

ность стебля слабая, диаметр стеблей не 

менее 3 – 4 см, высота стеблей не более 

100-120 см, количество продуктивных по-

бегов не менее 14-15 шт., продуктивность 

с одного растения от 40 г и выше. 

Редька. В таблице 3 представлены 

основные хозяйственно ценные признаки 

подвидов редьки (лоба, дайкон, европей-

ская зимняя), на основе которых основы-

вался селекционный процесс в разработке 

моделей сортов для условий муссонного 

климата. 
Таблица 3  

Основные хозяйственно ценные признаки редьки 

№ Признак Степень выраженности Сорт – эталон 

1 Листовая розетка: положение полураскидистая Unus Treib 

2 Листовая пластинка: форма узкообратнояйцевидная, 

обратнояйцевидная 

Florian 

3 Корнеплод: длина средний Noir gros rond dhiver 

4 Корнеплод: форма округлый, 

цилиндрический 

Noir gros rond dhiver 

Noir long maraicher 

5 Корнеплод: окраска мякоти белая 

зеленая 

красная 

Noir gros long dhiver 

Green Meat 

Mantanghong 

6 Привкус тиоглюкозидов слабый Unus Treib 

7 Время технической спелости раннее Rex 

 

 

Выделение исходного материала 

редьки по растениям второго года жизни 

проводилась по основным признакам: вы-

сокая сохранность маточников при зимнем 

хранении (150-180 суток) при получении 

оригинальных семян, высокая семенная 

продуктивность растений, устойчивость 

биотипов растений к болезням (альтер-

нариоз, кила, сосудистый бактериоз) 

внутри сортовых популяций. 

ВЫВОДЫ 

1. Созданы высокопродуктивные, с 

высокой устойчивостью к грибным и бак-

териальным заболеваниям, переувлажне-

нию почвы сорта моркови столовой Тай-

фун (сортотип Шантэне), Суражевская 1 

(сортотип Флакке), Приморская 22 (сорто-

тип Флакке); сорта свеклы столовой – 

Успех (сортотип Бордо), Приморская ци-

линдрическая (сортотип Гранат), Примор-

ская 4 (сортотип Бордо); сорта редек – Ма-

линовый шар (лоба), Ночная красавица 

(редька европейская зимняя). 

2. Из сорта Тайфун выделены мужски 

стерильные линии ms 3, ms 17 и линия – за-

крепитель стерильности Т12ф, закрепляю-

щая ЦМС на уровне 98-100%. Полученный 

межлинейный высокогетерозисный ги-

брид F1 Форвард (Tms 3 x T12Ф х 1Ф) ха-

рактеризуется высоким набором хозяй-

ственно ценных признаков, обеспечиваю-

щих высокую урожайность и устойчивость 

к патогенам в условиях муссонного кли-

мата юга Дальнего Востока России. Выше-

указанный гибрид F передан в Государ-

ственное сортоиспытание по Дальнево-

сточному региону. 

3. В условиях муссонного климата юга 

Дальнего Востока России разработана и 

внедрена в производство система ориги-

нального и гибридного семеноводства сто-

ловых корнеплодов с подбором наиболее 

благоприятных агроклиматических зон 

выращивания. 
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Улучшение фитосанитарного состоя-
ния почв возможно при соблюдении сево-
оборота, значимость которого возросла в 
последнее время в связи с увеличением 
насыщения его экономически выгодной 
культурой. В Приморском крае такой куль-
турой является соя, которая обеспечивает 
высокую рентабельность и экономическую 
устойчивость хозяйств [2, 3]. 

Возросший спрос рынка на семена сои 
диктует необходимость увеличения её 
доли в структуре посева и одновременно 
создания оптимальных условий для реали-
зации потенциала новых высокопродук-
тивных сортов. Успешное решение про-
блемы может быть осуществлено при регу-

лярном поступлении в почву свежего орга-
нического вещества, прежде всего, за счет 
клевера красного, биомасса надземной 
массы и корневой системы которого после 
разложения улучшает структуру почвы, 
повышает ее влагоемкость и обеспечен-
ность растений последующих культур фос-
фором из труднорастворимых соединений 
и биологического азота, синтезируемого из 
воздуха [1]. 

Культивируемые ранее в крае сорта 
клевера периодически вымерзали, ограни-
чивая рост продуктивности культур из-за 
нерегулярного поступления органики в 
почву. 

mailto:fe.smc_rf@mail.ru
mailto:fe.smc_rf@mail.ru
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Создание зимостойкого клевера крас-
ного сорта Командор ФГБНУ «Примор-
ский НИИСХ» исключило зависимость по-
ступления органического вещества в почву 
от неблагоприятных условий в период пе-
резимовки. 

Отсутствие экспериментальных дан-
ных о длительности и характере воздей-
ствия регулярно поступающего органиче-
ского вещества сидерата клевера данного 
сорта на плодородие почвы и урожайность 
последующих культур предопределило 
необходимость проведения исследований.  

Цель исследований – выявить возмож-
ности повышения экономического и агро-
экологического значения севооборота при 
регулярном поступлении органического 
вещества с клевером красным в условиях 
края.  

Исследования выполнялись в 2011-
2014гг. агрохимическом стационаре 
ФГБНУ «Приморский НИИСХ» на лугово-
бурых отбеленных почвах, тяжелых по ме-
ханическому составу. 

Схема опыта включала использование 
сидерата клевера в звеньях севооборота (А 
– клевер, соя, соя; Б – клевер, пшеница, 
соя,) на фоне: 1. Контроль (без удобрений); 
2. На 10-й год последействия комплексной 
системы удобрения: а) при внесении в те-

чение 63 лет суммарно: Навоз 240 т/га, Из-
весть 24,6 т/га, N2676Р3880К2430 д.в. кг/га 
(Фон 1), б) дополнительное внесение 
N30Р45К45 на фоне 1; 3. На 10-й год после-
действия минеральной системы: а) при 
внесении в течение 63лет минеральных 
удобрений суммарно: N2676Р3990К2430 д.в. 
кг/га (Фон 2), б) дополнительное внесение 
N30Р45К45на фоне 2. 

Возделывалась пшеница сорт Примор-
ская 39, соя сорт Приморская 81 в соответ-
ствие с технологией, принятой в крае. За-
пашка сидерата клевера проводилась в 
первой декаде сентября. 

Исследования выполнены с использо-
ванием общепринятых методик. Определе-
ние массы корней проводилось по мето-
дике Н.З. Станкова (1967). Агрохимиче-
ская характеристика пахотного 0-22см 
слоя почвы (рН солевой вытяжки по ме-
тоду ЦИНАО (ГОСТ 26483-85), подвиж-
ный фосфор и обменный калий по модифи-
кации ЦИНАО (ГОСТ 54650-204), гумус 
по методу Тюрина согласно ГОСТ 26213-
91) проводилась на всех вариантах в пе-
риод проведения исследований.  

Высокая зимостойкость данного сорта 
клевера с сохранностью растений 95-99 % 
подтверждена в условиях полного отсут-
ствия снежного покрова в зимний период 
2011-2012 гг. и 2013-2014 гг. (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Метеорологические условия в зимний период 2010-2014 гг. 

 

Наблюдениями установлено, что фор-

мирование надземной массы и корневой 

системы у клевера сорта Командор (рис. 2) 

в основном определяется регулярностью 

выпадения осадков в период вегетации 

(рис.3). 

25
25

14

8
3,3

2,7
0

25

23

5,2 6,6 2,6

-2 -3 -4
-4,5

-11
-10,5

-8,3

-3,7

-6,3

-7,9
-8,8

-15,5

-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0

0

5

10

15

20

25

30

д
ек

аб
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

д
ек

аб
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

д
ек

аб
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

д
ек

аб
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг.

t 
˚Cсм

Высота снежного покрова, см Мин. Температура в узле кущения, ˚С



32 

 

Рис. 2. Формирование надземной массы и корневой системы клевера 

 

В условиях неравномерного выпаде-

ния осадков в 2011 году, когда в июне вы-

пала норма, а в июле около половины от 

среднемноголетней суммы осадков 

надземной, пожнивной и корневой массы у 

клевера было сформировано в пределах 

8,5 т/га. Выпадение осадков в июне-июле 

2012 года в пределах многолетней нормы 

сопровождалось более высоким формиро-

ванием надземной массы и корневой си-

стемы клевера(9,6 т/га). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение осадков в период вегетации культур 
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Острый недостаток влаги в 2014 году в 

июне-августе негативно отразился на фор-

мировании надземной массы клевера, 

обеспечив создание более высокой массы 

корневой системы (4,5 т/га). 

В 2012 году запашка 5,4 т/га надзем-

ной массы и 4,2 т/га пожнивных и корне-

вых остатков клевера в воздушно – сухом 

состоянии улучшила агрохимические 

свойств почвы на всех вариантах: в 2,3 раза 

увеличилось содержание подвижного фос-

фора в почве на варианте без удобрений, а 

на комплексной системе на 23,5…26,3 % 

по сравнению с первоначальным значе-

нием (соответственно 0,9…1,1 и 

11,4…12,3 мг/100г почвы). Улучшились и 

другие агрохимические показатели почвы 

(табл.1). 

Выращиваемые (2013-2014 гг.) в раз-

ных звеньях севооборота культуры после 

клеверного сидерального пара в процессе 

формирования урожая неоднозначно ис-

пользовали элементы питания из почвы, 

что обусловило изменение содержания 

элементов питания в почве. Выявлено, что 

при выращивании сои и пшеницы по обо-

роту пласта содержание подвижного фос-

фора снизилось с одновременным увеличе-

нием содержания обменного калия в 

почве. Запашка сидерата клевера способ-

ствовала воспроизводству содержания гу-

муса на контроле и росту на фоне после-

действия комплексной и минеральной си-

стем удобрений. 

Таблица 1 

Изменения агрохимических показателей почвы в разных звеньях севооборота 

Вариант Звено 

Р2О5, мг/100г почвы 
К2О, мг/100г 

почвы 
рН ксi Гумус, % 

2012 г. 

до за-

пашки 

2013 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 
2014 г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Контроль 
А 0,9 2,1 2,0 14,7 20,5 5,0 4,7 3,12 3,15 

Б 1,1 2,5 1,9 16,8 18,5 5,2 4,9 3,26 3,23 

Комплексная 

система 

А 11,4 14,4 12,6 17,4 19,0 5,9 5,8 3,68 3,74 

Б 12,3 15,2 12,9 12,9 16,0 5,6 5,7 3,56 3,67 

Минераль-

ная система 

А 4,5 5,2 4,2 14,7 16,0 5,5 5,4 3,46 3,57 

Б 4,7 5,8 4,5 15,3 16,5 5,2 5,1 3,38 3,42 

 

 

Развитие сои по пласту клевера в звене 

А в условиях 2013 года проходило при не-

достатке тепла в первый период и избытке 

влаги – в период цветения – бобообразова-

ния, что оказало влияние на процесс фор-

мирования семян, особенно на варианте с 

комплексной системой удобрений, где рас-

тения сои образовали большую вегетатив-

ную массу, что вызвало задержку с созре-

ванием.  

Хорошая обеспеченность влагой вес-

ной 2013 года способствовала интенсив-

ному развитию растений пшеницы по пла-

сту клевера. Дополнительное внесение ми-

неральных удобрений (N30Р45К45) по дан-

ному фону не способствовало росту уро-

жайности зерна пшеницы вследствие того, 

что выпавшие в июле (более двухмесячной 

нормы) осадки вызвали переувлажнение 

почвы, сильное развитие грибковых болез-

ней, что обусловило щуплость зерна пше-

ницы и резкое снижение урожайности.  

Органическое вещество сидерата кле-

вера в период вегетации активно участво-

вало в формировании урожайности зерна 

пшеницы и семян сои (табл.2). 
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Таблица 2 

Урожайность сои в звене севооборота 

Вариант 

Клевер - соя - соя (А) Клевер - пшеница - соя (Б) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

соя, 

ц/га 
% 

соя, 

ц/га 
% 

пше-

ница 

ц/га 

% 
соя, 

ц/га 
% 

Контроль (без удобрений) 20,4 – 18,8 – 20,8 – 18,2 – 

Фон 1 

Фон 1+ N30Р45К45 

23,6 

24,9 

15,6 

22,0 

20,4 

21,8 

8,5 

15,9 

21,7 

23,4 

4,3 

12,5 

20,6 

22,3 

13,2 

22,5 

Фон 2 

Фон 2 + N30Р45К45 

21,2 

22,8 

3,9 

11,8 

19,2 

21,4 

2,1 

13,8 

22,2 

23,1 

6,7 

11,0 

19,3 

20,5 

6,0 

12,6 

НСР 0,05, ц/га 1,4  1,2  1,2  1,1  

 

 

Урожайность семян сои по пласту кле-

вера в звене А на варианте с высоким со-

держанием подвижного фосфора (14,4 

мг/100г почвы) оказалась на 3,2 ц/га выше 

(23,6 ц/га), чем на контроле(20,4 ц/га). До-

полнительное внесение минеральных 

удобрений (N30Р45К45) по пласту клевера 

обеспечило несущественную прибавку 

урожайности семян сои (на комплексной 

системе 6,4 %, на минеральной –7,9 %). 

По обороту пласта клевера на кон-

троле при повторном выращивании сои 

урожайность семян в звене А (18,8 ц/га) 

была на уровне урожайности звена Б (18,2 

ц/га), но ниже, чем на варианте последей-

ствия комплексной системы удобрения 

(20,6 ц/га), что указывает на совокупное 

положительное действие сидерата и запаса 

элементов питания, созданного при приме-

нении комплексной системы удобрений в 

севообороте. 

Дополнительное внесение минераль-

ных удобрений (N30Р45К45) при наличии в 

севообороте клеверного сидерального пара 

в условиях 2013-2014 гг. способствовало 

росту урожайности, но не обеспечило эко-

номически оправданной прибавки урожая 

семян сои по пласту и обороту пласта. Это 

указывает на то, что при запашке всей 

массы клевера сорта Командор в почву по-

ступает достаточное количество органиче-

ского вещества, которого достаточно, 

чтобы в течение двух лет обеспечивать 

растения сои необходимым объёмом эле-

ментов питания. 

Таким образом, регулярное поступле-

ние органического вещества с клевером со-

здает предпосылки для сохранения и повы-

шения эффективного плодородия почвы, 

удовлетворения потребности растений в 

элементах питания и влаге, улучшения фи-

тосанитарной безопасности посевов, ста-

билизации валовых сборов семян сои, сни-

жения себестоимости продукции на 15-

20% в любые по погодным условиям годы. 
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Соя занимает одно из ведущих мест в 

мировом земледелии. В РФ основные пло-
щади сосредоточены на Дальнем Востоке. 
В 2014 году посевная площадь сои в Амур-
ской области составила 745 тыс. га при 
средней урожайности 14,4 ц/га. 

Поражение сои болезнями является 
одной из причин снижения продуктивно-
сти. Состав патогенного комплекса возбу-
дителей на сое включает грибы, бактерии 
и вирусы.  

При проведении работы объектом ис-
следований было одно из самых распро-
страненных заболеваний в Амурской обла-
сти – корневая гниль сои. 

В условиях Дальнего Востока корне-
вые гнили наиболее вредоносны. Проявля-
ются в течение всей вегетации – от появле-
ния проростков и всходов до созревания 

семян. Имея сложную этиологию, приво-
дят к загниванию корней и проростков, это 
в свою очередь ведёт к пожелтению, засы-
ханию листьев, боковых корешков, умень-
шению количества клубеньков, растения 
легко выдергиваются, а при сильной сте-
пени поражения растения могут погибнуть 
[1]. Источниками инфекции являются: 
почва, семена и зараженные растительные 
остатки. 

Значительное распространение корне-
вых гнилей отмечалось на Дальнем Во-
стоке до 1956-1965 годов [2]. В 1981-
1984гг. путем маршрутных обследований 
посевов сои в основных соесеющих райо-
нах Приамурья Дубовицкой Л.К. (1986) 
установлено повсеместное распростране-
ние корневой гнили. Корневую гниль вы-
зывает комплекс грибов. Основными из 
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них являются грибы Fusarium solani (фуза-
риозная), Rhizocthonia solani (ризоктониоз-
ная), Corynespora cassiicola (кориноспороз-
ная), Cylindrocarpon destructans (коричне-
вая), Ascochyta sojaecola (аскохитозная). 
Доминирующим возбудителем в Амур-
ской области является Fusarium solani [3].  

Заражение грибами рода Fusarium, 
происходит как от больных семян, так и от 
почвенной инфекции. Кроме угнетенного 
состояния всходов, внешним отличитель-
ным признаком является появление на ко-
решке коричневых и карминово-красных 
пятен, иногда проявляется размочаливание 
и водянистая гниль. По мере роста и разви-
тия растения пораженная ткань разраста-
ется, инфекция распространяется на глав-
ный и боковые корни, вызывая побурение 
и загнивание. При сильном развитии бо-
лезни пораженная часть истончается, ста-
новится хрупкой, больные растения легко 
выдергиваются из почвы и образуют мало 
клубеньков (Простакова Ж.Г., 1983) [4]. 

Ткань, пораженная ризоктониозной 
корневой гнилью, имеет светло-коричне-
вый цвет. В зависимости от развития бо-
лезни поражаются главный и боковые 
корни, стебелек и семядоли. При сильном 
поражении проростки зачастую ненор-
мально развиты, без придаточных кореш-
ков, семядоли не раскрываются. Поражен-
ная ткань размягчается, проросток увядает 
и гибнет, часть семени не прорастает. 

Кориноспорозная корневая гниль про-
является на главном и боковых корешках в 
виде карминово-красных пятен. Они могут 
быть локальными или полностью охваты-
вать корень. Корневая система постепенно 
отмирает, проростки отстают в росте и раз-
витии, при сильном поражении погибают. 
Пораженные части покрываются черным 
бархатистым налетом спороношения гри-
бов. Гриб продуцирует розовато-кармино-
вый пигмент на картофельно-глюкозном 
агаре. 

При поражении грибом коричневой 
гнили корневая система имеет темно-оран-
жевую окраску, несколько позднее – ко-
ричневую. Проростки отстают в развитии. 
Поражаются главный и придаточные 
корни и семядоли. На семядолях появля-
ются коричневые, слегка вдавленные 
пятна округлой формы. На пораженных 

участках может обильно развиваться охри-

стый мицелий гриба 5. 
Акохитозная корневая гниль выража-

ется в виде расплывчатых овальных пятен 
на проростках. На участке в области при-
крепления семени наблюдается чаще ло-
кальное поражение с побурением и загни-
ванием, а затем подсыхает. На корнях об-
разуются белесые участки отмирающей 
ткани, на которой беспорядочно формиру-

ются пикниды гриба 6. 
Оценка вредоносности корневых ги-

лей сои в производственных и опытных по-
севах показала, что заболевание является 
одним из наиболее вредоносных на сое, 
оказывающих отрицательное влияние на 
рост, развитие растений и их продуктив-
ность. Гибель всходов от фузариоза проис-
ходит в пределах 43%, в более поздние 
фазы развития растений – до 30% [6]. 

В качестве материала для исследова-
ния были использованы перспективные и 
районированные сорта.  

Оценка сортов на устойчивость в тече-
ние года может осуществляться в лабора-
торных, вегетационных и полевых усло-
виях.  

В связи с большим количеством иссле-
дуемых сортов (около 100 наименований, 
куда входили районированные сорта рос-
сийской селекции и перспективные, прохо-
дящие испытание на Тамбовском ГСУ), 
упор делался на полевые методы, а вегета-
ционный и лабораторный использовался, 
когда необходимо было подтвердить 
устойчивость сорта. 

В лабораторных условиях использо-
вался экспресс-метод по оценке устойчи-
вости сои к ризоктониозу и другим возбу-
дителям корневой гнили [5]. 

Инфекционный материал получают в 
чашках Петри на соево-глюкозной (15 г со-
евой муки, 20 г глюкозы, 15 г агара) или 
картофельно-глюкозной (200 г карто-
феля,15 г глюкозы, 15 г агара) средах. Пи-
тательная среда стерилизуется в автоклаве 
одноразово паром при 1 атм. в течение 40 
мин. и разливается в стерильные чашки. 
Затем в стерильных условиях проводится 
посев чистых культур грибов микологиче-
ским крючком, который несколько раз 
проводят над пламенем горелки, берут на 
его конец небольшое количество культуры 
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в виде конидий или кусочка мицелия и пе-
реносят уколами в среду. Чашки заворачи-
вают в крафт-бумагу по 4-5 шт. и перено-
сят в термостат для проращивания на 7-10 
суток. 

В качестве ложа для проращивания се-
мян применяют рулоны из стерильной 
фильтровальной бумаги размером 16х45 
см. Полосы фильтровальной бумаги нуме-
руют, погружают в чистую воду и дают 
стечь свободной воде. Семена сои дезин-
фицируют в 96%-м спирте в течение 1 
мин., затем промывают в стерильной воде. 
Семена раскладывают по 25 шт. в одну ли-
нию на смоченные фильтровальные листы 
(двойные) с интервалом в 1 см на расстоя-
нии 3 см от верхнего и боковых краев бу-
маги вниз зародышем. Примерно на 1-1,5 
см ниже семян раскладывают рядами по-
лоски агара шириной 0,5-0,7 см, заросшие 
чистой культурой гриба, накрывают одним 
слоем фильтровальной бумаги. Поскольку 
при прорастании семена могут разрывать 
фильтровальную бумагу, то под нижний 
слой с наружной стороны подкладывают 
крафтовую полоску шириной 3 см. 

Рулоны помещают в стаканы емко-
стью 1 л и ставят в термостаты при темпе-
ратуре 22-24 °С. По мере необходимости 
(на 3-4 –е сутки) в стаканы подливают рав-
ное количество воды (50-100 мм)  

Оценку на устойчивость к быстро рас-
тущим возбудителям фузариозной, ризок-
тониозной и питиозной корневой гнили 
проводят на 6-7-е сутки, медленнорасту-
щим возбудителям кориноспорозной и ас-
кохитозной гнили на 10-е сутки. Использо-
вание рулонов из фильтровальной бумаги 
значительно упрощает техническую ра-
боту, снижает трудоемкость, сокращает 
сроки проведения работ и повышает точ-

ность оценки 5. 
Вегетационные опыты в условиях теп-

лицы проводят в сосудах по методике З.И. 
Журбицкого (1968). Грибы предвари-
тельно культивируют на питательных ага-
ровых средах в течение 20 дней. Для созда-
ния инфекционного фона семян перед по-
севом в почву вносят агаровые диски с 
культурой гриба или по 50 г мицелиальной 
массы соответствующего гриба, получен-
ной размножением на стерилизованных 

зернах овса. Семена овса, взятые для зара-
жения, стерилизуют в автоклаве при 1 атм. 
в течение 40-50 мин в колбах емкостью 0,5-
1 л. Затем в колбы вносят чистую культуру 
гриба и выдерживают их в термостате при 
температуре 25°С в течение 10-15 дней. 
Инфекционный материал тщательно пере-
мешивают с почвой и высевают семена 
сои, продезинфицированные в 0,5% рас-
творе марганцовокислого калия. Влаж-
ность в сосудах поддерживают в пределах 
70% от полной полевой влагоемкости [3]. 

Оценка на устойчивость к корневой 
гнили в полевых условиях проводилась в 
фазу появления 3-го тройчатого листа по 
общепринятой методике (Котова В.В., 
1979). В более поздние периоды (цветение, 
налив бобов) в связи с значительным по-
вреждением корневой системы личинками 
корневого минера и соевой нематодой по-
раженная ткань маскируется и диагностика 
затруднена. 

Для определения видового состава 
возбудителей корневую систему свежевы-
копанных растений сои тщательно промы-
вали под струей водопроводной воды, за-
тем обсушивали между двумя слоями 
фильтровальной бумаги и дезинфициро-
вали в 96 % спирте в течение 1,5-2 минут с 
последующей промывкой стерильной во-
дой. Пораженные части корней помещали 
на питательную среду (картофельный 
агар).  

Результаты учетов и наблюдений за 
2012-2014 гг. показали, что высокой устой-
чивостью к корневым гнилям характеризо-
вались сорта Лиссабон (Австрия), Вега 
(ВНИИ сои), Припять (Белоруссия) и Та-
наис (Австрия).  

К группе устойчивых отнесены сорта 
Севилья, Терек (Австрия), Светлая (Рязан-
ский НИИСХ), Алена, Амурская 2113, За-
кат, Гармония, Соната, Лидия (ВНИИ сои), 
Соер-4 (ГНУ Ершовская ОСОЗ), Свапа 
(ГНУ ВНИИ Зернобобовых и крупяных 
культур), Хабаровская 8, Марината (Даль 
НИИСХ), Волжанка (НПО Волгорад), Рось 
(Беларуссия). 

Такие сорта как Лазурная, Луч 
Надежды, Евгения, Смена, Нега, Бонус, 
МК-100, Эмилия, Даурия, Умка, Уркан, 
ДК-10, Находка, Увертюра, Дин (ВНИИ 
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сои), Кордоба (Австрия), Ланцетная (Ор-
ловская обл.), Капнор (Франция), Соер 
3491 (Саратовская обл.), Антон Толпышев 
(Даль НИИСХ), Приморская 4, Муссон 
(Приморский НИИСХ), показали себя как 
среднеустойчивые.  

Сильно поражался сорт Грация 
(ВНИИ сои) и отнесен к группе восприим-
чивых сортов.  

ВЫВОДЫ 
1. В южной зоне Амурской области в 

состав патогенного комплекса возбудите-
лей корневых гнилей входят Fusarium 
solani, Corynespora cassiicola, 
Cylindrocarpon destructans, Rhizocthonia 
solani, Ascochyta sojaecola. Доминирую-
щим возбудителем в Амурской области яв-
ляется Fusarium solani. 

2.  Для создания инфекционного фона 
в лабораторных условиях эффективно ис-
пользовать экспресс-метод ускоренной 
оценки устойчивости исходного материала 
сои к корневым гнилям.  

3. Оценка сортов на устойчивость в 
зимний период может осуществляться в 
тепличных условиях в сосудах на инфек-
ционном фоне. 

4.  В полевых условиях на естествен-
ном фоне инфекции выявлены высоко-
устойчивые и устойчивые к корневой 
гнили сорта. 
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СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ В ПРИАМУРЬЕ 
 

В статье изложены результаты экспериментальной работы по совершенствова-
нию этапов селекции картофеля в условиях Приамурья. Отработана техника скрещи-

вания исходных форм, обеспечивающая максимальное ягодообразование, что повы-

шает результативность гибридизации. Установлены приёмы, увеличивающие интен-
сивность и продолжительность цветения культуры и изучено применение на карто-

феле ряда физиологически активных препаратов, иммуномодуляторов и внекорневых 

комплексов. Определены условия создания лучшего агрофона в селекционных питомни-
ках. 
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IMPROVEMENT OF METHODS THAT INCREASE THE EFFICIENCY 

OF POTATO SELECTION IN PRIAMURYE 

 

In the article results of experimental work on improving of stages of potato selection in 

conditions of Priamurye are stated. Technique of crossbreeding, which provides maximal of 

berries formation that increases the efficiency of hybridization, has been perfected. Methods 

that increase the intensity and duration of crop blossoming were determined and the use on 

potato of a number of physiologically active compounds, immunomodulators and foliar com-

plexes was studied. The conditions for creating of the best agricultural background in breeding 

nurseries were defined. 
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Результативность селекции картофеля 

в значительной степени, наряду с расшире-

нием генетического разнообразия исход-

ного материала, использованием наиболее 

эффективных схем скрещивания, примене-

нием современных методов оценки селек-

ционного материала зависит от совершен-

ствования схемы и технологии селекцион-

ного процесса, от начальных этапов прове-

дения гибридизации и выращивания ги-

бридных сеянцев до организации селекци-

онных питомников, размножения и произ-

водства оригинальных семян [1, 2]. 

Для картофеля, как и остальных сель-

скохозяйственных культур, подбор роди-

тельских пар в селекции является ключе-

вой проблемой, так как от правильного вы-

бора компонентов скрещивания зависит 

успех селекционной работы [3]. 

На результативность гибридизации, 

проводимой в поле, на открытом грунте в 

значительной степени влияют условия 

среды [4]. 

В различных агроэкологических усло-

виях сорта картофеля могут проявлять со-

вершенно разные способности к продол-

жительности и интенсивности цветения, 

ягодообразованию, что также является су-

щественным в практической селекции дан-

ной культуры [5]. 

В этой связи экспериментальная ра-

бота с целью совершенствования техноло-

гических приёмов проведения отдельных 

этапов селекционного процесса в поч-

венно-климатических условиях Приаму-

рья нами проводилась в направлении реа-

лизации трёх аспектов: 

- определение полевых гидротермиче-

ских условий, максимально сопряжённых 

с биологией культуры картофеля и обеспе-

чивающих наибольшую результативность 

гибридизации; 

- изучение и использование факторов, 

способствующих более интенсивному и 

продолжительному цветению растений, их 

ягодообразованию; 

- создание лучшего агрофона, обеспе-

чивающего оптимизацию условий произ-

растания картофельных растений, повы-

шение клубневой продуктивности сортов и 

гибридов. 

В результате исследований, проводи-

мых в период 2001–2015 гг., эксперимен-

тально установлено, что наиболее благо-

приятные условия для оплодотворения 

цветков картофеля складываются в утрен-

ние часы (с 6 до 10 часов) при прохладной, 

как правило, пасмурной погоде с темпера-

турой воздуха 18…22°С. и относительной 

влажностью 70…80%. Результативность 

гибридизации, выраженная количеством 
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завязавшихся ягод (в % от гибридизиро-

ванных цветков), при этом составила 

12,5…17,0%. Скрещивание в других усло-

виях является менее эффективным и в от-

дельные годы образования ягод может не 

наблюдаться. В зависимости от погодных 

условий в фазы бутонизации и цветения 

картофеля завязываемость ягод по годам 

(2005–2013) колебалась от 0 до 17,5 %, при 

средних значениях 6,5…10,8%. 

С целью усиления интенсивности цве-

тения и продления его продолжительности 

нами изучено применение на картофеле 

ряда физиологически активных препара-

тов, иммуномодуляторов и внекорневых 

комплексов, обработка вегетирующих рас-

тений которыми, проводимая, как правило, 

перед началом бутонизации была в этом 

направлении достаточно эффективной. 

Обработка растений картофеля биоло-

гически активными веществами ДВ-47-4 

(Р), ДВ-1, созданными с использованием 

гуминовых кислот в дозе 0,03 л/га, а также 

препаратами Лариксин, Новосил и Терпе-

нол (0,03…0,06 л/га) с действующим веще-

ством дигидрокверцетином, являющимся 

антидепрессантом, обеспечила обильное и 

интенсивное цветение изучаемых сортов и 

гибридов картофеля. Биопрепарат Берес 4 

(3,0 л/га) и микробиоудобрение Экстрасол 

(2,0 л/га) увеличивали продолжительность 

фазы цветения картофеля на 8-12 дней. 

Эффективным в этом направлении 

оказалось применение внекорневого мно-

гофункционального минерального ком-

плекса Нутри-Файт РК, вносимого по рас-

тениям в баковой смеси с кондиционером 

жёсткости рабочего раствора препарата 

Спартан (0,1%), с регламентом примене-

ния удобрения Нутри-Файт РК в дозировке 

2,0 л/га при первой обработке (перед нача-

лом бутонизации) и 1,0 л/га при внесении 

через две недели после неё. Этот комплекс 

за счет активизации фотосинтеза и опти-

мизации питания обеспечивал усиление 

жизнеспособности и стрессоустойчивости 

растений, повышение клубневой продук-

тивности культуры картофеля.  

Результаты проведенных исследова-

ний показали, что селекционные питом-

ники в почвенно-климатических условиях 

Приамурья целесообразно размещать на 

лучшем агрофоне: в севообороте после 

оборота пласта многолетних трав, чистого 

или сидерального паров, зерновых куль-

тур. В качестве культуры на сидерат лучше 

использовать редьку масличную, рапс, 

сою, соево-овсяную смесь. Органомине-

ральные удобрения следует применять ис-

ходя из заданной максимальной урожайно-

сти выводимых сортов картофеля, типа 

почвы, обеспеченности ее элементами ми-

нерального питания, учета ранее вносимых 

удобрений под предшественник, а также с 

учетом самого предшественника. Удобре-

ния эффективнее вносить в осенний пе-

риод перед основной обработкой почвы. В 

селекционных питомниках, размещаемых 

на луговых черноземовидных, бурых лес-

ных и бурых лесных глеевых почвах, реко-

мендуется вносить перегной из расчета 

60…80 т/га (6…8 кг на 1м2), минеральные 

удобрения применять в дозе Р60-90 К60-90; на 

пойменных почвах – перегной из расчета 

100…120 т/га (10…12 кг на 1м2) и мине-

ральные удобрения в дозе Р90К90.. 

Подготовка почвы состоит из обяза-

тельной отвальной зяблевой вспашки на 

глубину 20…22 см, безотвального углуб-

ления подпахотного слоя на глубину 

35…40 см, культивации (при необходимо-

сти с боронованием). Гребни необходимо 

нарезать в осенний период. Весной они 

должны быть поправлены. 
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В статье представлены результаты исследований эффективности использования 

кремнийсодержащего препарата мивал-агро и нанодисперсного кремнезёма в виде по-

рошка и геля на картофеле в условиях Камчатского края. Установлено, что мивал-агро 

и нанодисперсный кремнезём способствовали снижению заболеваемости Rhizoctonia 

solani, повышению урожайности картофеля и улучшению фосфорно-калийного пита-

ния растений.  
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The article presents the results of studies on the effectiveness of using silicon-containing 

medicines Miwa agro and nanosized silica in the form of powder and gel on potato under the 

Kamchatka region. It was established that Miwa agro and nanosized silica helped reduce the 

incidence of Rhizoctonia solani, higher yields of potatoes and improve phosphorus-potassium 

nutrition of plants. 
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Кремний – обязательный элемент тка-

ней растений и животных, вследствие чего 
он присутствует во всех пищевых продук-
тах растительного происхождения. Для 
поддержания баланса этого элемента в рас-
тениях, особенно на почвах с невысокой 
обеспеченностью его усвояемыми фор-
мами, рекомендуется вносить кремнесо-
держащие материалы. Перспективы широ-
кого использования кремнийсодержащих 
препаратов и удобрений связаны, в первую 

очередь, с изучением особенностей влия-
ния их на минеральное питание и развитие 
растений [2,5]. В связи с этим перспектив-
ным представляется поиск химических со-
единений, обладающих определёнными 
свойствами, способными прямо или кос-
венно влиять на продуктивность сельско-
хозяйственных культур и их устойчивость 
к болезням, сохраняя при этом экологиче-
скую безопасность.  

 Географически Камчатский регион 
расположен в зоне активного вулканизма, 

mailto:kniish@mail.kamchatka.ru
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где существуют крупные запасы аморф-
ного кремнезёма высокотемпературных 
геотермальных источников. По данным 
В.В.Потапова и соавторов, запасы нано-
дисперсного аморфного кремнезема, полу-
чаемого после фильтрования жидкой фазы 
гидротермальных теплоносителей из сква-
жин  ГеоЭС, составляет более 5 тысяч тонн 
в год [4]. Гидротермальные растворы пред-
ставляют собой нетрадиционный источник 
минерального сырья, в том числе аморф-
ных кремнеземов. Кремнезем образуется в 
природном растворе из молекул ортокрем-
ниевой кислоты в результате ее химиче-
ского взаимодействия с алюмосиликат-
ными минералами пород в недрах гидро-
термальных месторождений. При подъеме 
раствора на поверхность по продуктивным 
скважинам и снижения температуры, рас-
твор становится пересыщенным и в нем 
проходят поликонденсация и нуклеация 
молекул ортокремниевой кислоты, приво-
дящие к формированию сферических на-
ночастиц кремнезема с радиусами от 3 до 

60 нм.  
Для получения нанодисперсного по-

рошка кремнезёма, гидротермальные рас-
творы концентрируют баромембранным 
фильтрованием с применением ультра-
фильтрационных мембран. Ультрафиль-
трация обеспечивает достаточно низкое 
содержание примесей и стабильность вод-
ных золей кремнезёма вплоть до самых вы-
соких содержаний SiO2. Оставшийся в зо-
лях растворитель – воду удаляют с исполь-
зованием криохимической технологии пу-
тем криокристаллизации капель золя в 
жидком азоте с последующей сублима-
цией под вакуумом твердого льда. Способ 
позволяет получить порошки с размерами 
частиц в диапазоне 10-100 нм, удельной 
поверхностью до 400 м2/г, средними диа-
метрами пор 3-10 нм. Кроме кремнезема, в 
растворе находятся и другие компоненты, 
концентрации которых приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Концентрация основных компонентов исходного гидротермального раствора  

Компо-

нент 
Nа+ К+ Li+ Са2+ Мg2+ Fe2+, 3+ Al3+ Сl - SO4

2 HCO3
- CO3

2- H3BO3 
SiO2  

общ 

Кон-

цен-

трация, 

мг/л 

282 48,1 1,5 2,8 4,7 0,1 0,1 251,8 220,9 45,2 61,8 91,8 780 

Камчатский край расположен в зоне 

рискованного земледелия с коротким веге-

тационным периодом развития растений. В 

связи с положительным влиянием кремне-

зёма на растения, его использование в 

сельскохозяйственном производстве Кам-

чатского края вызывает практический ин-

терес и является актуальным. В Камчат-

ском НИИ сельского хозяйства были про-

ведены исследования по применению 

кремнезёма порошка и геля, полученных 

на основе природных гидротермальных 

растворов. 

 

Материалы и методы. Исследования 

эффективности применения кремнийсо-

держащих препаратов проводились в Кам-

чатском научно-исследовательском инсти-

туте сельского хозяйства в 2013-2014 гг. 

Изучали кремнийсодержащий препарат 

мивал-агро, кремнезём в виде порошка и 

геля для обработки клубней в дозах 2,0 г/т, 

20,0 и 200 г/т клубней, опрыскивания рас-

тений - 10,0; 100,0 и 1000 г/га соответ-

ственно. За контроль принят вариант без 

обработки, за хозяйственный контроль - 

обработка клубней препаратом максим в 

дозе 400 мл/т препарата. Кремнезём гель и 

порошок применяли для внесения в почву 

в дозе 25 и 50 кг/га на двух фонах мине-

рального питания (NPK)120 и (NPK)60. Ва-

риант без удобрений принят за контроль. 

Исследования проводили в полевом 

опыте. Размещение делянок рендомизиро-

ванное, повторность четырехкратная. 
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Клубни картофеля сорта Фреско высажи-

вали в первой декаде июня по схеме 

70х30 см.  

Полевые опыты закладывались на охри-

сто-вулканической почве со следующими аг-

рохимическими показателями: содержание 

гумуса – 4,6%, NН4-6,8; Р2О5-8,1; К2О-11 мг 

на 100 г почвы; гидролитическая кислот-

ность 3,82; обменная – 0,075; Са – 6,0 мг/экв 

на 100 г почвы; Аl и Мg отсутствует; с низ-

кой обеспеченностью кобальтом – 0,6; мо-

либденом – 0,1; средней обеспеченностью 

марганцем – 59,5; цинком – 2,6; железом – 

16,00; высокой обеспеченностью медью – 

6,0 мг/кг почвы.  

Технология возделывания картофеля об-

щепринятая для Камчатского края.  Метео-

рологические условия летне-осеннего пери-

ода в годы проведения исследований харак-

теризовались повышенным температурным 

режимом и недостаточным количеством 

осадков по сравнению со среднемноголет-

ними показателями. 

Учеты и наблюдения проводили по ме-

тодике исследований культуры картофеля 

ВНИИКХ и защиты картофеля от болезней, 

вредителей, сорняков и иммунитету [4]. Ре-

зультаты исследований статистически обра-

батывали методом дисперсионного анализа 

по Б.А. Доспехову [1].  

 

Результаты и обсуждения. При ана-

лизе данных по развитию ризоктониоза 

установлено, что применение кремнийсо-

держащего препарата мивал-агро для обра-

ботки клубней и опрыскивания растений 

способствовало снижению поражения 

ростков ризоктониозом на 4,2%, степени 

развития ризоктониоза на стеблях перед 

уборкой - на 22,3%, поражения клубней 

нового урожая - на 11,5% по отношению к 

контролю (7,5%, 23,2%, 24,4%) соответ-

ственно (табл. 2).  
Таблица 2 

Развитие ризоктониоза в зависимости от кремний содержащих препаратов, % 

Варианты опыта 
Поражение 

ростков 

Степень раз-вития 

на стеблях 
Поражение 

клубней 
1 учёт 2 учёт 

Контроль - (без обработки) 7,5 26,7 23,2 24,4 

Мивал-агро 2 г/т обработка клубней 5,0 13,1 10,6 12,2 

Мивал-агро 10 г/га обработка растений в фазу мас-

совых всходов 
4,2 19,1 13,8 13,8 

Мивал-агро 2 г/т обработка клубней+10 г/га обра-

ботка растений в фазу массовых всходов 
3,3 10,2 2,9 12,9 

Мивал-агро 10 г/га обработка растений в фазу мас-

совых всходов и бутонизации 
4,2 10,9 6,9 18,5 

Кремнезём 200 г/т (гель) обработка клубней 4,2 12,9 5,5 13,4 

Кремнезём 1000 г/га (гель) обработка растений в 

фазу массовых всходов 
5,0 14,4 5,1 20,0 

Кремнезём 200 г/т (гель) обработка клубней+обра-

ботка растений 1000 г/га в фазу массовых всходов 
3,3 7,6 5,3 12,9 

Кремнезём 1000 г/га (гель) обработка растений в 

фазу массовых всходов и бутонизации 
5,0 11,5 6,1 18,6 

Кремнезём 20 г/т (порошок) обработка клубней 2,5 9,8 4,6 17,7 

Кремнезём 100 г/га (порошок) обработка растений 

в фазу массовых всходов 
7,5 11,8 6,4 18,6 

Кремнезём 20 г/т (порошок) обработка клубней+об-

работка растений 100 г/га в фазу массовых всходов 
2,5 9,2 4,6 10,5 

Кремнезём 100 г/га (порошок) обработка растений 

в фазу  всходов и бутонизации 
7,5 12,3 7,6 17,7 

При обработке клубней и однократном 

опрыскивании растений нано- дисперсным 

кремнезёмом в виде порошка и геля полу-

чен лучший результат по снижению забо-

леваемости ризоктониозом; поражение 
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ростков снизилось на 5,0 и 4,2%, степень 

развития ризоктониоза на стеблях в период 

бутонизации – на 17,5 и 16,5%, перед убор-

кой – на 18,6 и 20,3%, поражение клубней 

нового урожая – на 13,9 и 11,5% соответ-

ственно.  

Снижение заболеваемости ризоктони-

озом связано с тем, что при использовании 

кремнийсодержащих препаратов растения 

поглощают кремний в форме монокремни-

евой кислоты, которая аккумулируется и 

полимеризуется в эпидермальных тканях 

(листьях, столонах), в них образуется 

двойной кутикулярный слой, защищаю-

щий и механически укрепляющий расте-

ния. Именно этот фактор в первую очередь 

влияет на устойчивость растений к заболе-

ваемости ризоктониозом.  

Урожайность на всех изучаемых вари-

антах варьировала в пределах 15,7-

19,0 т/га, достоверная прибавка урожая по 

отношению к контролю составила 1,3-

4,2 т/га (табл. 3). При использовании крем-

нийсодержащего препарата мивал-агро 

максимальная урожайность картофеля 

сформировалась при двукратной обра-

ботке растений в фазу массовых всходов и 

бутонизации, которая составила 17,5 т/га и 

была выше контроля на 2,7 т/га (на 18,2%). 

При использовании кремнегеля получена 

достоверная прибавка урожая 2,5-4,2 т/га 

(16,9-28,4%), кремнезёма (порошка) – 1,5-

2,1 т/га (10,1-14,2%).   

Таблица 3 

Урожайность, товарные и биохимические качества клубней 

Варианты опыта 
Урожай-

ность, т/га 

+ к  кон-

тролю 

Содержание в клубнях 

сухого  

вещества, % 

витамина С, 

мг% 

Контроль - (без обработки) 14,8 - 17,32 4,56 

Мивал-агро 2 г/т обработка клубней 16,1 +1,3 18,68 4,34 

Мивал-агро 10 г/га обработка растений в 

фазу массовых всходов 
16,2 +1,4 19,40 4,56 

Мивал-агро 2 г/т обработка клубней +10 г/га 

обработка растений в фазу массовых всхо-

дов 

16,2 +1,4 17,91 4,34 

Мивал-агро 10 г/га обработка растений в 

фазу массовых всходов и бутонизации 
17,5 +2,7 19,50 6,05 

Кремнезём 200 г/т (гель) обработка клубней 18,3 +3,5 18,28 3,88 

Кремнезём 1000 г/га (гель) обработка расте-

ний в фазу массовых всходов 
17,3 +2,5 20,54 4,34 

Кремнезём 200 г/т (гель) обработка клуб-

ней+обработка растений 1000 г/га в фазу 

массовых всходов 

17,7 +2,9 18,36 6,85 

Кремнезём 1000 г/га (гель) обработка рас-те-

ний в фазу массовых всходов и бутонизации 
19,0 +4,2 19,76 5,93 

Кремнезём 20 г/т (порошок) обработка клуб-

ней 
15,7 +0,9 18,50 4,22 

Кремнезём 100 г/га (порошок) обработка 

растений в фазу массовых всходов 
15,7 +0,9 18,83 4,56 

Кремнезём 20 г/т (порошок) обработка клуб-

ней+обработка растений 100 г/га в фазу мас-

совых всходов 

16,3 +1,5 19,37 3,19 

Кремнезём 100 г/га (порошок) обработка 

растений в фазу всходов и бутонизации 
16,9 +2,1 18,47 4,56 

НСР05 0,9    
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Повышенное содержание витамина С 

и сухого вещества в клубнях получено при 

двукратной обработке растений мивал-

агро, которое составило 6,05 мг% и 

19,50%, при 4,56 мг% и 17,32% в контроле 

соответственно.  

Применение кремнегеля способство-

вало увеличению сухого вещества в клуб-

нях на 1,0-3,2%, кремнезёма - порошка на 

1,2-2,1% против 17,3% в контроле. При ис-

пользовании кремнезёма геля получено 

высокое содержание витамина С в клубнях 

- 6,85 и 5,93 мг%, что выше контроля на 

2,29 и 1,37 мг/%.  

Использование различных доз кремне-

зёма при внесении в почву оказало поло-

жительное влияние на фосфорно-калийное 

питание растений картофеля. Динамика 

подвижного фосфора зависела от дозы 

кремнезёма и минеральных удобрений. В 

период массовых всходов на фоне (NРК)120 

отмечаем незначительное накопление фос-

фора, в период бутонизации оно составило 

242,0-280,5 мг/кг и было выше фона на 45-

68%, на фоне (NРК)60 этот показатель уве-

личился на 21-60% (табл. 4). Перед убор-

кой содержание в почве подвижного фос-

фора снижается, что связано с поглоще-

нием его растениями и интенсивным ис-

пользованием на формирование клубней. 

К концу вегетации на фоне (NРК)120 увели-

чение в почве подвижного фосфора по от-

ношению к фону отмечается только при 

внесении повышенной дозы кремнезёма 

порошка на 36%, на фоне (NРК)60 повыше-

ние составило 72% при использовании 

кремнегеля. По содержанию обменного ка-

лия в почве, отмечаем ту же закономер-

ность, что и по подвижному фосфору, по-

вышенное содержание К2О в почве в пе-

риод бутонизации картофеля, увеличение к 

фону (NРК)120 составило 46-58%; на фоне 

(NРК)60 содержание обменного калия ниже 

фона на 30,6-44,5%, так как растения выно-

сят в этот период больше калия, используя 

его из почвы. 
 

Таблица 4 

Динамика подвижного фосфора и обменного калия в период  вегетации картофеля, мг/кг 

Варианты опыта 

Фаза вегетации картофеля 

всходы бутонизация перед уборкой 

P2 O5 K2 O P2 O5 K2 O P2 O5 K2 O 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль-без удобрений 85,0 190,0 88,0 151,0 73,0 132,0 

 (NРК)120- фон1 102,0 183,0 167,0 474,0 107,0 259,0 

 Фон1+ кремнезём в дозе 50 кг/га (порошок) 102,0 197,0 280,5 698,0 145,0 287,0 

 Фон1+ кремнезём в дозе 25 кг/га (порошок) 88,0 212,0 242,0 690,0 105,0 197,0 

 Фон1+ кремнезём в дозе 50 кг/га (гель) 97,5 241,5 252,0 750,0 112,0 312,0 

 Фон1+ кремнезём в дозе 25 кг/га (гель) 90,0 220,0 280,0 750,0 96,0 198,5 

(NPK)60 –фон2 97,0 159,0 133,5 382,0 102,0 173,0 

 Фон2+ кремнезём в дозе 50 кг/га (порошок) 102,0 161,0 197,0 246,0 107,0 189,0 

 Фон2+ кремнезём в дозе 25 кг/га (порошок) 99,5 177,0 162,0 212,0 119,0 190,0 

 Фон2 + кремнезём в дозе 50 кг/га (гель) 102,0 159,0 212,0 265,0 176,0 222,0 

 Фон2 + кремнезём в дозе 25 кг/га (гель) 105,0 144,0 214,0 250,0 - - 

 

К концу вегетации количество об-

менного калия в почве снижается, однако в 

почве, обогащенной кремнезёмом содер-

жание его выше на 9,0-28,0% по отноше-

нию к фону (NРК)60, а к фону (NРК)120 

только при внесении повышенных доз 

кремнезёма порошка и геля соответ-

ственно на 11,0-20,0%. Анализируя агро-

химические показатели почвы в отноше-

нии динамики обменного калия и подвиж-

ного фосфора, можно сделать вывод о по-

ступлении этих элементов в почвенный 

раствор путем ионного обмена калия, со-

держащегося в кремнезёме, а фосфора – из 

труднодоступных соединений почвы.  
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Внесение в почву кремнезёма неод-

нозначно влияло на развитие ризоктони-

оза. Поражение ростков ризоктониозом 

было минимальным при использование 

кремнезёма порошка и геля на фоне 

(NPK)120 и составило 4,2-6,9%, что ниже 

фона1 на 1,6-4,3%. На фоне (NPK)60 этот 

показатель был выше и варьировал в пре-

делах 7,7-9,6% против 10,0 на фоне2 

(табл. 5).  

Наиболее эффективно против ри-

зоктониоза внесение кремнезёма в почву в 

дозе 25 кг/га на фоне (NPK)120 (порошок), а 

фоне (NPK)60 (гель), поражение ростков 

составило 4,2; 7,7%, степень развития ри-

зоктониоза перед уборкой не превышала 

3,2%; 5,7% поражение клубней нового уро-

жая – 12,6%; 10,5% в контроле 9,2; 29,2; 

18,7% соответственно.  
Урожайность картофеля при внесении 

кремнезёма в почву колебалась в пределах 
11,4-17,8 т/га (табл. 6).  

Достоверная прибавка урожая при 
внесении кремнезёма порошка и геля на 
фоне (NPK)120 составила 3,6-5,4 т/га (фон1 

– 12,4 т/га), на фоне (NPK)60 – 2,8-4,0 т/га 
(фон2 -8,6 т/га). 

Таблица 5  

Влияние различных доз кремнезема на развитие ризоктониоза, % 

Варианты опыта 
Поражение 

ростков 

Степень развития на 

стеблях 
Поражение 

клубней 
1 учёт 2 учёт 

Контроль - (без удобрений) 9,2 20,8 29,2 18,7 

(NPK)120 –фон1 8,5 12,1 19,2 15,7 

 Фон1+кремнезём в дозе 50 кг/га (порошок) 5,5 7,5 4,0 11,8 

 Фон1+ кремнезём в дозе 25 кг/га (порошок) 4,2 8,2 3,2 12,6 

 Фон1+ кремнезём в дозе 50 кг/га (гель) 6,9 14,6 4,1 11,6 

 Фон1+ кремнезём в дозе 25 кг/га (гель) 6,7 14,1 6,9 12,5 

(NPK)60 –фон2 10,0 20,4 17,2 15,8 

 Фон2+ кремнезём в дозе 50 кг/га (порошок) 8,3 12,8 4,9 12,5 

 Фон2+ кремнезём в дозе 25 кг/га (порошок) 9,6 15,6 6,1 15,0 

 Фон2+ кремнезём в дозе 50 кг/га (гель) 8,0 13,8 5,2 9,5 

 Фон2+ кремнезём в дозе 25 кг/га (гель) 7,7 19,4 5,7 10,5 

Примечание: 1 учет-12.08; 2 учет-02.09.  

 
Таблица 6  

Урожайность и биохимические качества клубней картофеля 

Варианты опыта 

Уро-

жай-

ность,  

т/га 

+ к 

конт-

ролю 

+ к 

фо-

ну 

Содержание в клубнях 

крах-

мала, 

% 

сухого 

вещест-

ва, % 

вита-

мина С, 

мг% 

Контроль - (без удобрений) 6,2 - -6,2 10,2 19,05 5,19 

(NPK)120 –фон1 12,4 +6,2 - 10,7 17,57 5,66 

 Фон1+кремнезём в дозе 50 кг/га (порошок) 17,8 +11,6 +5,4 9,7 16,84 5,90 

 Фон1+кремнезём в дозе 25 кг/га (порошок) 16,6 +10,4 +4,2 11,1 18,95 4,96 

 Фон1+кремнезём в дозе 50 кг/га (гель) 16,4 +10,2 +4,0 9,7 16,61 5,19 

 Фон1+ кремнезём в дозе 25 кг/га (гель) 16,0 +10,8 +3,6 11,3 18,77 5,43 

(NPK)60 –фон2 8,6 +2,4 - 10,7 18,36 6,08 

 Фон2+кремнезём в дозе 50 кг/га (порошок) 12,6 +6,4 +4,0 10,6 18,71 7,55 

 Фон2+кремнезём в дозе 25 кг/га (порошок) 1,7 +8,2 +3,1 11,7 18,52 6,61 

 Фон2+ кремнезём в дозе 50 кг/га (гель) 11,4 +5,2 +2,8 10,2 18,77 6,84 

 Фон2+ кремнезём в дозе 25 кг/га (гель) 11,5 +5,3 +2,9 11,2 18,08 6,61 

НСР05 общая 

Фактор А (фон) 

Фактор Б(варианты) 

1,1 

0,5 

0,8 
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Заключение. В результате проведен-
ных исследований установлено положи-
тельное влияние нанодисперсного кремне-
зёма на повышение урожайности карто-
феля и улучшение фосфорно-калийного 
питания растений, снижение заболеваемо-
сти картофеля Rhizoctonia solani, как при 
внесении кремнезёма в почву, так и при ис-
пользовании кремнийсодержащих препа-
ратов для обработки клубней и опрыскива-
ния растений. 
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Приведены результаты испытаний фунгицидов Амистар Трио, КЭ и Риас, КЭ про-
тив возбудителя пирикуляриоза риса на чистой культуре. Установлено, что препа-
раты во всех использованных нормах расхода существенно сдерживали рост колоний 
гриба. Определен уровень эффективности фунгицидов при различных способах их при-
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EFFECT OF FUNGICIDE AMISTAR TRIO UPON AND RIAS  
DEVELOPMENT OF PIRICULARIA ORYZAE THE PURE CULTURE 
 

The article presents results of testing of fungicide Amistar Trio, the emulsion concentrate 
and Rias, the emulsion concentrate against pathogen of Piricularia oryzae on the pure culture. 
It was determined that the preparation in all examined rates of application essentially restrained 
growth of the fungi colonies. There was determined level of its efficiency in different methods 
of treatment.  
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Дальний Восток является одним из не-
многих регионов России, где возделыва-
ние риса возможно на значительных пло-
щадях. Почвенно-климатические условия 
региона, наличие достаточных водных ре-
сурсов и пригодных для возделывания 
риса почв, ранее построенные инженерные 
рисовые системы на 60 тысяч га и налажен-
ный рынок сбыта крупы определяют рис 
как одну из основных сельскохозяйствен-
ных культур на Дальнем Востоке [2]. 

В посевах риса в Приморском крае за-
регистрировано около 20 грибных, вирус-
ных, бактериальных и нематодных заболе-
ваний. Наибольшую фитосанитарную 
опасность представляет пирикуляриоз, вы-
зываемый грибом Piricularia oryzae Cav. 
При эпифитотийном развитии пирикуля-
риоза потери урожая риса достигают 40% 
и более [3]. Основные источники инфек-
ции: зараженные семена, пожнивные 
остатки, сорная растительность, культур-
ные злаки, краснозерные формы риса. Пи-
рикуляриоз поражает все надземные части 
растения: узлы, листья, метелки. На зара-
женных растениях риса появляются харак-
терные пятна овальной или ромбовидно-
овальной формы с красновато-коричне-
выми краями и серым центром. Восприим-
чивость культуры к заболеванию особенно 
велика в фазу выметывания. Важнейшими 
факторами, определяющими развитие эпи-
фитотии, являются высокая относительная 
влажность воздуха, обильные продолжи-
тельные росы, моросящие дожди, туманы. 
При затяжных осадках в июле – августе и 
температуре воздуха 20-24oС болезнь мо-
жет распространяться и развиваться очень 
быстро, поражая большие площади посе-
вов. Усилению вредоносности болезни 
благоприятствуют высокие дозы азотных 
удобрений. 

Борьба с болезнями предусматривает 
комплекс защитных мероприятий, и 
прежде всего – фунгицидные обработки 
посевов. Применение фунгицидов в пе-
риод вегетации является эффективным 
способом прерывания и торможения эпи-
фитотического процесса листостеблевых 
инфекций. Для совершенствования хими-
ческого метода необходим своевременный 
ассортимент пестицидов, эффективных 
против вредных организмов, но малоопас-

ных для полезных компонентов агробиоце-
нозов. 

До начала практического применения 

фунгицидов проводятся их первичные ис-

пытания в несколько этапов: лаборатор-

ные, лабораторно-тепличные, вегетацион-

ные и деляночные опыты. 

В 2012 г. в ДВНИИЗР в условиях лабо-

ратории проведены испытания фунгицид-

ной активности препаратов Амистар Трио, 

КЭ и Риас, КЭ в отношении пирикуляриоза 

риса на чистой культуре.  

Методика.  Искусственное заражение 

осуществляли по методике ВНИИ риса [1]. 

Изучаемые фунгициды применяли одно-

кратно двумя способами: обработка посева 

патогена и обработка питательной среды 

растворами препарата. Амистар Трио ис-

пользовали в нормах расхода 0,8-1,4 л/га, 

Риас – 0,4-1,0 л/га.  

При первом способе (обработка посева 

патогена) гриб P. oryzae (смесь рас, кото-

рые встречаются в Приморском крае) куль-

тивировали в чашках Петри на овсяном 

агаре. После того, как колония гриба зани-

мала всю поверхность среды, посев обра-

батывали растворами препаратов. Кон-

троль обрабатывали дистиллированной во-

дой. Через 24 часа кусочки среды с мице-

лием и спорами гриба из обработанных ча-

шек переносили на свежую стерильную 

питательную среду в чашки Петри. Чашки 

инкубировали в термостате при темпера-

туре 28oС в течение 14 суток. На 7-е и 14-е 

сутки чашки просматривали, замеряли 

диаметр колоний гриба в контрольном и 

опытных вариантах и по разнице значений 

делали выводы о действии препаратов на 

развитие патогена. 

При втором способе посев гриба про-

водили на овсяный агар, предварительно 

обработанный раствором фунгицида. В 

чашки Петри со средой вносили по 1 мл 

раствора препарата и равномерно распре-

деляли по поверхности агара. В контроль-

ные чашки добавляли дистиллированную 

воду. Затем на поверхность агара поме-

щали кусочки среды с мицелием и спорами 

гриба. Анализ развития патогена также 

проводили на 7-е и 14-е сутки. 
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Результаты и обсуждение. Проведен-

ные исследования показали, что при обра-

ботке посева патогена фунгициды Ами-

стар Трио, КЭ и Риас, КЭ во всех исследу-

емых дозировках оказывали активное дей-

ствие на развитие патогена (табл. 1). Так, 

на седьмые сутки размер колоний гриба в 

контрольном варианте составил в среднем 

4,6 см.  
Таблица 1 

Влияние фунгицидов Амистар Трио, КЭ и Риас, КЭ на развитие 

Piricularia oryzae после обработки посева патогена 

Вариант опыта 

7 суток после обработки 14 суток после обработки 

средний диаметр 

колонии, см 

эффективность, 

% 

средний диаметр 

колонии, см 

эффективность, 

% 

1. Контроль (обработка водой) 4,6  8,6  

2. Амистар Трио, КЭ 0,8 л/га 2,3 50,0 5,8 32,6 

3. Амистар Трио, КЭ 1,0 л/га 2,2 52,2 5,7 33,7 

4.Амистар Трио, КЭ 1,2 л/га 2,1 54,3 5,3 38,4 

5. Амистар Трио, КЭ 1,4 л/га 1,9 58,7 4,7 45,3 

6. Риас, КЭ 0,4 л/га 3,2 30,4 7,2 16,3 

7. Риас, КЭ 0,6 л/га 3,0 34,8 7,1 17,4 

8. Риас, КЭ 0,8 л/га 2,9 37,0 7,0 18,6 

9. Риас, КЭ 1,0 л/га 2,8 39,1 6,9 19,8 

НСР05 0,7  1,4  

 

Препарат Амистар Трио, КЭ в этот пе-

риод обеспечил существенное снижение 

роста колоний гриба на 50-59%. Под влия-

нием фунгицида Риас, КЭ размер колоний 

патогена также существенно, относи-

тельно контроля, уменьшился на 30-39%. 

Через четырнадцать суток после 

начала проведения опыта величина коло-

ний гриба Piricularia oryzae в контрольном 

варианте достигла 8,6 см. Значимое подав-

ление патогена на 33-45% (Амистар Трио, 

КЭ) и 16-20% (Риас, КЭ) в этот период 

было также отмечено во всех опытных ва-

риантах. Следует отметить, что при дан-

ном способе внесения препаратов суще-

ственной разницы в эффективности между 

вариантами с разными нормами внесения 

обоих препаратов выявлено не было. 

При обработке питательной среды рас-

творами препаратов анализ развития пато-

гена, проведённый на седьмые сутки, пока-

зал, что исследуемые препараты также 

были высокоэффективными против P. ory-

zae (таблица 2). Во всех опытных вариан-

тах отмечено существенное, в сравнении с 

контролем, уменьшение диаметра колоний 

патогена на 73-79% (Амистар Трио, КЭ) и 

40-60% (Риас, КЭ).  
Таблица 2 

Влияние фунгицидов Амистар Трио, КЭ и Риас, КЭ на развитие 

Piricularia oryzae после обработки питательной среды 

Вариант опыта 

7 суток после обработки 14 суток после обработки 

средний 

диаметр коло-

нии, см 

эффектив-

ность,% 

средний диа-

метр колонии, см 

эффек-

тивность,% 

1. Контроль (обработка во-

дой) 
4,8  9,3  

2. Амистар Трио, КЭ 0,8 л/га 1,3 72,9 1,5 83,9 

3. Амистар Трио, КЭ 1,0 л/га 1,1 77,1 1,5 83,9 

4.Амистар Трио, КЭ 1,2 л/га 1,1 77,1 1,4 84,9 

5. Амистар Трио, КЭ 1,4 л/га 1,0 79,2 1,3 86,0 

6. Риас, КЭ 0,4 л/га 2,9 39,6 7,6 18,3 

7. Риас, КЭ 0,6 л/га 2,4 50,0 7,6 18,3 

8. Риас, КЭ 0,8 л/га 2,1 56,2 6,9 25,8 

9. Риас, КЭ 1,0 л/га 1,9 60,4 6,6 29,0 

НСР05 0,4  0,5  
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Через четырнадцать суток после обра-

ботки, когда размер колоний в контроле 

достиг 9,3 см, эти показатели составили 84-

86% и 18-29% соответственно.    

При данном способе применения фун-

гицидов в оба срока проведения учётов 

наблюдалась существенная разница в эф-

фективности между дозировками 1,0 л/га и 

0,4, а также 0,6 л/га препарата Риас, КЭ.  

Следует отметить, что фунгицид Ами-

стар Трио, КЭ при обоих способах внесе-

ния был практически в 2 раза эффективнее, 

чем Риас, КЭ.  

В итоге наиболее эффективное подав-

ление развития патогена было отмечено 

при применении фунгицидов вторым спо-

собом – обработкой питательной среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные первичные испытания 

фунгицидов Амистар Трио, КЭ и Риас, КЭ 

в условиях лаборатории на чистой куль-

туре P. oryzae с использованием агаровой 

питательной среды позволили определить 

их высокую эффективность в отношении 

приморской популяции патогена. Выяв-

лено, что наилучшие показатели эффек-

тивности обеспечивает обработка раство-

рами препарата питательной среды. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ ПОЛЕВОЙ ОПЫТ  

КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ФГБНУ «ПРИМОРСКАЯ ООС ВНИИО») 

 

С участием селекционеров, технологов и специалистов по защите растений на ос-

нове многолетнего многофакторного полевого опыта разработана и успешно реализу-

ется программа комплексного изучения перспективных сортов и гибридов из питом-

ников конкурсного испытания. Определенно, что первое место среди факторов, обес-

печивающих стабильную урожайность образцов моркови и столовой свеклы, занимает 

дренирование почвы, на втором месте – сорт, на третьем – удобрение; для капусты 

белокочанной на первом месте – сорт, на втором – дренаж и на третьем – удобрение; 

для картофеля, соответственно, сорт, удобрение и дренаж. При данном подходе к про-

ведению НИР, одновременно с результатами комплексной оценки селекционных образ-

цов из КСИ, предлагаются эффективные основные элементы сортовых технологий, 

позволяющие полнее реализовать их урожайный потенциал при снижении затрат на 

минеральные удобрения, уход за посадками и проведение мелиоративных работ.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МНОГОФАКТОРНЫЙ ОПЫТ, КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ, 

СОРТ, ГИБРИД, ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, КАРТОФЕЛЬ, СОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  



51 

UDС 635.2 : (631.8 + 631.62) (571.63) 

Sakara N.A., Cand.Agr.Sci.,  

FSBSI “Primorskaya PVES ARSRIVG”, Artyem, Primorskiy territory 

E-mail: nsakara@inbox.ru 

MULTIFACTOR FIELD EXPERIMENT AS INCREASING BASIS 
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ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF VEGETABLE GROWING” 

(PVES ARSRIVG) 

 

With the participation of breeders, technologists and specialists in plant protection based 

on years of field experience multivariate developed and successfully implemented a program of 

complex study of promising varieties and hybrids from nurseries competitive test. Specifically, 

that the first place among the factors that ensure a stable yield samples of carrot and beetroot, 

drained soil occupies the second place - sort of - the third fertilizer; for white cabbage in the 

first place - sort of, on the second - drainage and the third - the fertilizer; for potatoes, respec-

tively, variety, fertilizer and drainage. This approach to the conduct of research, together with 

the results of a comprehensive assessment of selection samples of CSI offers an effective basic 

elements of high-quality technology, allows to realize the potential of their productivity while 

reducing costs for fertilizers, planting and caring for drainage and irrigation work. 

 

KEY WORDS: MULTIVARIATE EXPERIENCE, COMPETITIVE TEST, VARIETY,  

HYBRID, VEGETABLES, POTATOES, HIGH-QUALITY TECHNOLOGY 

 

Станционное конкурсное испытание 

перспективных сортов и гибридов F1 сель-

скохозяйственных культур в большинстве 

случаев осуществляется в рамках однофак-

торного полевого опыта самими селекцио-

нерами, что с одной стороны не позволяет 

определить для них наиболее оптимальные 

параметры для реализации их потенциаль-

ных возможностей, а с другой – к неоправ-

данному затягиванию сроков разработки 

их сортовых технологий.  

В связи с этим с 2000 г. на Приморской 

овощной опытной станции проводится 

конкурсное испытание перспективных 

сортообразцов овощных культур и карто-

феля на основе многофакторного полевого 

опыта, где одновременно с этим разраба-

тываются их сортовые технологии с при-

влечением ученых других направлений ис-

следований (агрохимия и земледелие, тех-

нология и защита растений). 

При планировании конкурсного испы-

тания мы остановились на четырехфактор-

ной схеме, в которой использовали, с уче-

том муссонного климата и почвенных 

условий, следующие очень важные для 

производства факторы: 

А – способ регулирования водно-воз-

душного режима почвы. Отсутствие или 

наличие в почве дренажа позволяет оце-

нить сорта и гибриды на устойчивость к 

переувлажнению при избыточном выпаде-

нии осадков или на устойчивость к засухе 

– при их отсутствии.  

В – система удобрения. Применение 

четырех систем удобрения обеспечивает 

хорошие условия для оценки отношения 

сортов и гибридов к почвенному питанию.  

С – сорт или гибрид. Размеры опыт-

ного участка позволяют ежегодно оцени-

вать 10 - 12 сортов и гибридов. В качестве 

стандартов используются сорта с низким, 

средним и высоким потенциалом продук-

тивности.  

Д – способ ухода за посадками (куль-

тиваторы с пассивными (вариант 1 КОР -

5.4) и активными рабочими органами (ва-

риант 2 ГФН – 1.8). 

Различное сочетание этих факторов 

уже в течение вегетационного периода со-

здает программируемые минимальные, оп-

тимальные и избыточные условия для ро-

ста, развития и формирования урожая изу-

чаемых сортов и гибридов, что позволяет в 
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короткие сроки выявить их отзывчивость 

на различные условия выращивания. Со-

став изучаемых сортов и гибридов был 

следующим: 

Морковь — сорта и перспективные 

образцы селекции Приморской ООС 

ВНИИО: Тайфун, Суражевская 1, Гарант, 

Лидер, ПООС-222; гибриды F1 иностран-

ной селекции: Канада, Купар, Камарильо, 

Каскаде, Калгари, Карсон, Неликс и сорт 

Вита Лонго.  

Столовая свекла — сорта и перспек-

тивные образцы селекции Приморской 

ООС ВНИИО: Успех, Приморская цилин-

дрическая, При-4; сорт селекции Западно-

Сибирской ООС ВНИИО Бордо-237; сорта 

иностранной селекции: Пронто, Бикорес и 

гибрид F1 Пабло. 

Капуста белокочанная — сорта се-

лекции Приморской ООС ВНИИО: Кневи-

чанка, Артемовка, Сотка; сорт Вьюга се-

лекции Западно-Сибирской ООС ВНИИО; 

гибриды F1 зарубежной селекции: Диска-

вер, Менди, Амтрак, Саратога, Парадокс, 

Каунтер, Шелтон. 

Картофель — перспективные об-

разцы селекции ГНУ Приморский НИИСХ 

Россельхозакадемии При 99-65-10 

(Невский х Аксеновский) и При 99-40-3 

(Невский х Воловецкий) и сорта Невский, 

Удача, Жуковский ранний, Сантэ, Розара, 

Зекура, Янтарь. 

Исследования проводили на опытном 

поле ГНУ Приморская ООС ВНИИО, 

представляющем собой мелиоративную 

систему с площадью пашни 50 га, сданную 

в эксплуатацию в 1993 г. после проведения 

осушительно-оросительной мелиорации в 

сочетании с культуртехническими меро-

приятиями в 1991-1992 гг. Рельеф мелио-

ративной системы характеризуется хо-

рошо выраженным уклоном от 0,033 в 

верхней части до 0,022 в нижней части. 

Опытное поле имеет географические коор-

динаты 430 25’ с. ш. и 132019' в.д. и нахо-

дится в 60 км от г. Владивостока в при-

брежной агроклиматической зоне Примор-

ского края, где возделывается более 30% 

товарных овощей и картофеля.  

Опыты закладывали, исходя из мето-

дических рекомендаций ВНИИО [1], 

ВНИИКХ [2], Перегудова В.Н. [3] и Ушка-

ренко В.А. [4] в экспериментально обосно-

ванном нами овощекартофельном севооб-

ороте (овес +соя на зеленое удобрение – 

капуста – картофель – морковь + столовая 

свекла) при трех закладках во времени [5].  

Почва в севообороте лугово-бурая 

оподзоленная, тяжелая по гранулометри-

ческому составу, типичная в овощеводстве 

и картофелеводстве Приморского края. В 

удовлетворительном физическом состоя-

нии она имеет высокие агрохимические 

показатели плодородия (pH солевой вы-

тяжки 5,5 и выше, содержание гумуса со-

ставляет 6,3-7,9 %, подвижного фосфора 

— P2О5 18,6-32,2 мг/100 г почвы, обмен-

ного калия — К2О 24,2-37,0 мг/100 г 

почвы). В годы проведения исследований 

(2000-2012 гг.) погодные условия в боль-

шинстве случаев соответствовали особен-

ностям муссонного климата юга Россий-

ского Дальнего Востока, когда в 70% слу-

чаев количество осадков в июне-августе 

составляло до 601 мм при норме 306 мм. 

Морковь, столовую свеклу, капусту 

белокочанную и картофель выращивали на 

грядах 180 см по технологии, рекомендо-

ванной Приморской овощной опытной 

станцией с применением комплекса машин 

с шириной захвата 1,8 и 5,4 м. [6,7].  

Особенности организации полевого 

опыта заключаются в следующем. Экспе-

риментальный участок расположен по 

юго-западному склону левой части мелио-

ративной системы, имеет площадь 6 га 

(200х300 м) и поделен на 3 поля. Каждое 

поле (200 х 100 м) разделено пополам в 

продольном направлении по склону с 

уклоном 0,02-0,03 на две делянки первого 

порядка (участки без дренажа и с густым 

пластмассовым дренажом на глубине 1,2 м 

— фактор А). Поперек полей севооборота 

1-3 на делянках второго порядка шириной 

12 м в двух повторениях размещали четыре 

системы удобрения (фактор В):  
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Капуста белокочанная Картофель Морковь  и столовая свекла 

1 Без удобрений (БУ) 1 Без удобрений (БУ) 1 Без удобрений (БУ) 

2 Минеральная, N60Р60К120 (МС) 
2 Минеральная, N60Р60К120 

(МС) 
2 Минеральная, N60Р60К120 (МС) 

3 Органическая, торфо-помет-

ный компост 50 т/га (ОУ) 

3 Последействие ОУ 50 т/га 

(ПОУ) 
3 Минеральная, N60К120 (МС) 

4 Органоминеральная (ОУ + 

МС) 

4 Последействие ОУ 50 т/га 

+ N60Р60К120 (ПОУ + МС) 
4 Минеральная N30К60 (МС) 

В 1 тонне торфо-пометного компоста 

содержится 5,2 кг азота, 3,4 кг фосфора и 

2,6 кг калия. Из минеральных удобрений 

использовали диаммофоску (N 10 %, P2O5 

25 % и К2О 25 %), аммиачную селитру (N 

34,4 %) и калий хлористый гранулирован-

ный (К2О 60 %). Органические и минераль-

ные удобрения по делянкам опыта вносили 

весной разбросным механизированным 

способом с последующей заделкой культи-

ватором сплошного действия КРГ-3,6. В 

первом случае для этого применяли РОУ-

6, во втором – 1РМГ-4.   

На делянках третьего порядка длиной 

12 м и шириной 10,8 м располагаются при 

систематическом размещении перечислен-

ные выше сорта и гибриды (фактор С) и 

способы ухода (фактор Д) (рис.).

 

Система удобрения 

(фактор В) 

Способ регулирования водно-воздушного режима почвы (фактор А) 

Участок с дренажом почвы Участок без дренажа почвы 

Сорт или гибрид (фактор С) 

I повторность II повторность I повторность II повторность 

1… 12 1… 12 1… 12 1… 12 

I 
б

л
о

к
 Вариант 1                 

2                 

3                 

4                 

II
 б

л
о

к
 Вариант 1                 

2                 

3                 

4                 

                            Фактор      Д  1   2        Д   1  2        Д  1   2       Д  1  2 

Рис. План размещения полевого опыта в натуре 

 

При такой схеме опыта было создано в 
четырехкратной повторности по моркови 
104, столовой свекле и картофелю 56, ка-
пусте белокочанной 88 опытных вариантов 
при размере учетных делянок 10,8 м2(мор-
ковь, столовая свекла, картофель) и 21,6 м2 
(капуста).  

Представленная выше организация по-
левого опыта дает возможность вносить 
удобрения, осуществлять посев, посадку и 
уход за растениями механизированным 
способом.  

В течение вегетационного периода 
фиксировали основные фазы роста и раз-
вития растений, определяли основные фи-
зические параметры плодородия почвы. 

Учет урожая проводили вручную весовым 
методом поделяночно. Полученные дан-
ные по урожайности обрабатывали мето-
дом дисперсионного анализа для много-
факторного опыта.  

Результаты исследований. Как пока-
зали наши исследования, фактор года вы-
ращивания в условиях муссонного кли-
мата юга Дальнего Востока играет важней-
шую роль в получении урожая овощей и 
картофеля. Его доля в получении урожая 
картофеля достигает 59,6 %, моркови и 
столовой свеклы – 65,8 %, капусты – 76,9 
%, что свидетельствует о принадлежности 
Дальнего Востока к зоне рискованного 
земледелия. 
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Статистическая обработка экспери-
ментальных данных позволила установить 
достоверное влияние (Fфакт. > F05) факторов 
А, В, С и их взаимодействий АВ, АС, ВС, 
АВС на урожайность сортов и гибридов F1 
моркови, столовой свеклы, капусты бело-
кочанной и картофеля (табл. 1).  

Вклад вышеуказанных факторов и вза-
имодействий в формирование урожайно-
сти высок и составляет 76,7 - 99,5%.  

При этом первое место среди факто-
ров, обеспечивающих стабильную урожай-

ность моркови и столовой свеклы, зани-
мает дренирование почвы (фактор А), на 
втором месте — сорт (фактор С), на тре-
тьем — удобрение (фактор В). У капусты 
белокочанной на первом месте стоит фак-
тор С, а на втором – фактор А и на третьем 
– фактор В. У картофеля также главная 
роль отводится фактору С и значительно 
меньшая – факторам В и А и особенно фак-
тору Д, что свидетельствует об отсутствии 
необходимости проведения междурядных 
обработок на картофеле фрезерными ма-
шинами. 

Таблица 1  
Достоверный вклад факторов и взаимодействий в формирование урожайности сортов  

и гибридов овощных культур и картофеля, % (среднее за 2000-2012 гг.). 

Действие и взаимодействие 
факторов 

Морковь 
Столовая 

свекла 
Капуста белоко-

чанная 
Картофель 

А 31,8 49,0 29,1 6,0 

В 15,9 11,1 17,1 9,4 

С 24,1 15,4 36,4 52,0 

Д - - - - 

АС 14,8 - 13,9 9,3 

АВС 12,9 9,1 - - 

 
Сравнительно высокие значения взаи-

модействий АС и АВС свидетельствуют, 
что изучаемые образцы моркови, столовой 
свеклы, капусты белокочанной и карто-
феля проявляют индивидуальную реакцию 
на различные условия выращивания. Это 
позволило установить оптимальные усло-
вия для реализации максимальной урожай-
ности сортов и гибридов вышеуказанных 
культур. 

Например, для получения урожайно-
сти клубней 22,7 - 36,1 т/га сорта Янтарь, 
Удача и перспективный образец ПРИ 99-
40-3 (Невский х Воловецкий) из-за их вы-
сокой чувствительности к переувлажне-
нию почвы лучше размещать на дрениро-
ванной почве. Но в производственных 
условиях закрытый дренаж в почве не при-
меняется из-за его высокой стоимости. По-
этому для участков с недренированной 
почвой подходят сорта Жуковский ранний, 
Латона, Розара, Невский, Сантэ, Зекура и 
перспективный образец При 99-65-10 
(Невский х Аксеновский). При этом для 
образцов картофеля Жуковский ранний, 
Латона, Удача, Невский, Зекура и При 99-
40-3 на высоком агрофоне доза удобрений 
должна быть снижена с N60Р60К120 до N60, а 
сорта Розара, Сантэ и Янтарь не требуют 

дополнительного внесения минерального 
удобрения. Образец При 99-65-10 требует 
повышенных доз азотных и калийных 
удобрений (табл. 2).  

Сорта моркови Суражевская-1, 
ПООС-222, Гарант и гибриды F1 Купар, 
Камарильо, Каскаде и Неликс также оказа-
лись чувствительны к переувлажнению 
почвы, поэтому их лучше размещать на 
дренированной почве с применением, за 
исключением сорта Суражеская-1 невысо-
ких доз азотных и калийных удобрений 
(N30-60К60-120). Для участков с недрениро-
ванной почвой больше подходят сорта 
Тайфун, Лидер и гибриды F1 Канада, Кал-
гари и Карсон.  

В отличие от образцов моркови и кар-
тофеля, для всех изученных без исключе-
ния сортов столовой свеклы (Бордо-237, 
Успех, При-4, Приморская цилиндриче-
ская и гибрид F1 Пабло), больше подходят 
только дренированные почвы при полной 
дозе минеральных удобрений (N60Р60К120). 
При отсутствии дренажа для выращивания 
этих образцов столовой свеклы можно ре-
комендовать не дренированные, но разме-
щенные на более высоких элементах рель-
ефа участки, где создаются условия для бо-
лее интенсивного влаго- и воздухообмена. 
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Среди изучаемых сортов и гибри-
дов капусты белокочанной большинство 
оказалось очень требовательными к водно-
воздушному и пищевому режиму почвы. 
Поэтому, чтобы полнее реализовать потен-
циал урожайности (40-60 т/га) сортов Кне-
вичанка, Вьюга, Артемовка, Сотка и ги-
бридов F1 Амтрак, Саратога, Каунтер их 
желательно размещать на дренированных 
участках с применением органической си-
стемы удобрения (овсяно-соевый сидерат 

+ торфокомпост 50 т/га). В то же время ги-
бриды F1 Дискавер, Парадокс и Шелтон не 
очень нуждаются в более затратном регу-
лировании водно-воздушного режима 
почвы с помощью закрытого дренажа и 
способны сформировать высокую урожай-
ность, соответственно 64,4 т/га, 52,9 т/га и 
42,9 т/га, на недренированной почве, но с 
использованием органической системы 
удобрения, указанной выше. 

Таблица 2  

Оптимальные условия для получения наиболее высокой урожайности у образцов картофеля 

Сорт и  
гибрид F1 
картофеля 

Применяемые 
условия выращивания 

Оптимальные 
условия выращивания 

урожай-
ность, 

т/га 

фон регулиро-
вания водного 
режима почвы 

система 
удобрения 

урожай-
ность, 

т/га 

фон регулиро-
вания водного 
режима почвы 

система удоб-
рения 

Жуковский 
ранний 

26,7 без дренажа N60Р60К120 28,9 без дренажа N60 

Латона 22,7 без дренажа N60Р60К120 24,7 без дренажа N60 

Удача 31,6 без дренажа N60Р60К120 36,1 с дренажом N60 

Розара 24,2 без дренажа N60Р60К120 23,5 без дренажа без удобрений 

Невский 30,3 без дренажа N60Р60К120 33,1 без дренажа N60 

Сантэ 26,5 без дренажа N60Р60К120 25,0 без дренажа без удобрений 

Зекура 16,9 без дренажа N60Р60К120 20,3 без дренажа N60 

Янтарь 20,0 без дренажа N60Р60К120 22,7 с дренажом без удобрений 

При 99-65-10 23,8 без дренажа N60Р60К120 24,5 без дренажа N90К180 

При 99-40-3 28,7 без дренажа N60Р60К120 31,3 с дренажом N60 

 
 

Таким образом, одновременно с сорто-
испытанием перспективных образцов кар-
тофеля, на базе многофакторного полевого 
опыта, за счет интеграции научного потен-
циала станции, моркови, столовой свеклы 
и капусты белокочанной, разработаны ба-
зовые элементы сортовых технологий их 
возделывания, которые обеспечивают по-
вышение их урожайности на 10 – 30 % и 
снижение затрат на 20 % и более.  
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Федяй В.П., канд. с.-х. наук, зав. отд. перспективных технологий,  

ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», с. Суражевка, г. Артём, Приморский край 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  
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В последнее время в ДФО, как и в 

стране в целом, все больше внимания уде-

ляют решению проблемы здорового пита-

ния, которое включает выращивание пол-

ного набора овощей, в том числе пряно-

ароматических, зеленных и лекарственных 

культур. 

По заданию Всероссийского НИИ ово-

щеводства Приморская ООС с   2001 г. за-

нимается разработкой и обоснованием тех-

нологий производства овощей на грядах с 

шириной по осям борозд 180 см и гребнях 

90 см на основе перспективных отече-

ственных и зарубежных машин. 

Комплексы машин для производства 

овощей различными категориями произво-

дителей отдел перспективных технологий 

ПООС предложил базировать на единой 

колее энергосредства 180 см с шириной за-

хвата машин 1.8 м, 3.6 м и 5.4 м. Было про-

ведено обоснование эффективности при-

менения при возделывании овощей верти-

кально-фрезерной обработки, гребнеобра-

зователей, сеялок точного высева Гаспардо 

V20, Nibex 500, ССТ-12В, культиваторов с 

активными и пассивными рабочими орга-

нами. 
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Средняя урожайность в опытах за 2006 

- 2010 гг. по вариантам с различной систе-

мой подготовки гряд, гребней и посевом 

различными сеялками составила: моркови 

- 39,9 - 45.4 т/га, при стандартности 63,2 - 

72,4 %, столовой свеклы - 48.4 - 56,7 т/га, 

капусты 49,2 - 52,9 т/га при стандартности 

соответственно 84,6 - 87,9 % и 87,5 - 90 . 

Урожайность лука 24,8 – 34,9 т/га при 

стандартности 76,5 – 88,3 %. 

Проведенная сотрудниками ПООС от-

работка всех элементов такой технологии 

позволяет утверждать, что гряды 180 см и 

гребни 90 см, обладая высокими агромели-

оративными свойствами, создают возмож-

ность наиболее рационально распределять 

растения по площади питания, унифициро-

вать схемы посева и посадки культур и 

наиболее полно реализовать биологиче-

ский потенциал современных сортов и ги-

бридов. Технология позволяет устойчиво 

получать урожай 40 - 50 т/га и обеспечи-

вать высокую рентабельность производ-

ства овощей. Особенность наших исследо-

ваний в том, что наряду с проведением ла-

бораторно-полевых и полевых производ-

ственных опытов на специализированном 

опытном поле, опытно-производственная 

проверка и внедрение технологии прово-

дятся на пяти отделениях станции по всему 

Приморскому краю.  

В своей производственной деятельно-

сти по такой технологии станция ежегодно 

производит 7 -10 тыс. тонн овощей и кар-

тофеля. В 2005 - 2009 гг. ПООС в рамках 

Союзной программы Россия-Беларусь про-

водила научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по разра-

ботке технологии и комплекса машин для 

производства пряно-ароматических куль-

тур. Участие в этой программе является 

примером хорошего финансирования 

научной разработки, грантом это назвать 

нельзя, поскольку это не была единовре-

менная субсидия, но сути это не меняет. 

При этом обоснованы технологические 

процессы и оптимальные агротехнические 

приемы при производстве укропа, сельде-

рея и кориандра, разработан и адаптирован 

комплекс специализированных малогаба-

ритных машин к общепринятой на ПООС 

технологии возделывания овощей на гря-

дах 180 см и гребнях 90 см.  

Разработку комплекса машин прово-

дили в сотрудничестве с ООО «Зенкер», 

дочерним предприятием ОАО завода «Ас-

кольд» в г. Арсеньеве. В ходе выполнения 

программы пройдены все этапы от разра-

ботки исходных требований, технического 

задания, технических условий на произ-

водство комплекса машин и изготовление 

опытных образцов до проведения предва-

рительных и Государственных испытаний 

машин. Согласно протоколам Государ-

ственных испытаний, Росинформагротех 

рекомендовал комплекс машин к поста-

новке на производство и ООО «Зенкер» 

был освоен выпуск этих машин. 

Машины являются универсальными и 

применяются при возделывании многих 

овощных культур, а гребнеобразователь 

может использоваться и для окучивания 

посадок картофеля. 

Результаты экспериментальных иссле-

дований, опытно-производственная про-

верка и внедрение технологии позволили 

обосновать ряд элементов агротехники. 

1. Пряно-ароматические культуры в 

условиях Дальнего Востока РФ необхо-

димо возделывать на грядах 180 см по 

схеме посева 5+40+5+40+5+85 см и на 

гребнях 90 см по схеме 5+85 см. При этом 

технология обеспечивает интенсивный 

рост и развитие растений, высокую уро-

жайность и хорошее качество продукции;  

2. Специализированный комплекс ма-

шин, включающий гребнеобразователь 

фрезерный ГФН-1.8, сеялку точного вы-

сева СТВ-5 и культиватор пропашной 

КНП-1.8 обеспечивает качество выполне-

ния технологических операций в соответ-

ствии с агротребованиями (рис. 1–3).  
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Рис. 1. Гребнеобразователь ГФН – 1,8 при формировании гребней 

 

 

Рис. 2. Посев овощей на гряде 1,8 м сеялкой СТВ – 5 
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Рис. 3. Гребнеобразователь ГФН – 1,8 при формировании гряд 

 

Технологические операции по основ-

ной обработке почвы, внесению удобре-

ний, химическим обработкам и прочие вы-

полняются машинами общего назначения. 

3. Оптимальный срок посева пряно-

ароматических культур для получения зе-

лени - начало второй декады мая. Для обес-

печения конвейера поступления зелени - 

укроп и кориандр можно высевать до 25 

июня при незначительном снижении уро-

жайности и качества продукции. 

4. Норма высева для получения зе-

лени: укропа - 4-6кг/га, сельдерея - 0,5-1 

кг/га и кориандра 2-3 кг/га. Для получения 

технического укропа (растений в фазе цве-

тения) и кориандра на семена, норму вы-

сева необходимо уменьшать в два раза. 

Глубина заделки семян должна составлять 

2 см. 

5. Для практического выращивания 

корневого сельдерея в Приморском крае 

рекомендуются сорта Юпитер и Максим. 

Технология должна предусматривать вы-

ращивание рассады в пленочных теплицах 

и дальнейшую высадку в открытый грунт с 

густотой стояния растений 85,0-92,5 тыс. 

шт./га. Урожайность корнеплодов при 

этом составляет 6,4-9,6 т/га. Для выращи-

вания укропа на зелень пригодны более 20 

испытанных сортов (Кибрай, Лесногород-

ский, Грибовский, Узоры, Анна, Суперду-

кат, Аврора, Зонтик, Гренадер, Симфония, 

Буян, Астория, Витязь, Геркулес, Салют, 

Кустистый и другие). 

6. Применение минеральных удобре-

ний обеспечивает повышение урожайно-

сти, ускоряет рост и развитие растений. 

Установлена оптимальная доза удобрений 

N40P40-45K120-180 для получения качествен-

ной зелени. 

7. Профилактика и борьба с сорной 

растительностью должна включать агро-

технические и химические мероприятия. 

Наибольшую эффективность из испытан-

ных гербицидов показал Гезагард. Хими-

ческие обработки на зеленных культурах 

нежелательны и при правильной агротех-

нике их возможно исключить. Из агротех-

нических мероприятий важны правильный 

выбор участка и предшественника, извест-

кование, провокация прорастания и меха-

ническое уничтожение сорняков. До по-

сева семян сорняки на участках должны 

уничтожаться боронованием, лущением 

или культивацией. После всходов уход за 
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культурами должен включать четырех-

кратные междурядные обработки растений 

на грядах и гребнях культиваторами с раз-

личным набором рабочих органов. 

8. Производство зелени пряно-арома-

тических культур обеспечивает высокий 

уровень рентабельности, экономически це-

лесообразно и выгодно. Урожайность зе-

лени укропа составляет не менее 9-14 т/га, 

сельдерея -21- 32 т/га, кориандра - 10-

18 т/га. 

По результатам исследований разрабо-

тана полная технологическая карта и под-

готовлены рекомендации производству. 

Технология и технические средства уни-

версального назначения востребованы в 

овощеводстве Приморского края. 

В последние годы в связи с дефицитом 

рабочей силы на уборке урожая остро воз-

никает вопрос механизации уборки ово-

щей и картофеля. В 80-х годах прошлого 

столетия нашей станцией были разрабо-

таны и внедрены технологии механизиро-

ванной уборки моркови и свеклы на грядах 

180 см. Применяли машины теребильного 

типа ЕМ-11 (ММТ-1) и линии послеубо-

рочной доработки ПСК -6 (ЛСК-20). Эти 

технологии могут быть востребованы и в 

настоящее время на основе зарубежных 

машин Аса-лифт, Амак, Гримме, Девульф 

и других.  

Уборка картофеля все более широко 

ведется с применением относительно не-

дорогих бывших в употреблении японских 

комбайнов и польских машин Pira-1 и  

Pira-2.  

По заданию ВНИИО Приморская ООС 

ведет разработку технологии механизиро-

ванной уборки лука на грядах 180 см.  

В 2011-2014 гг. была испытана и при-

менена следующая с/х техника:  

1. Ботворез лука БЛ-3 (производство 

России – ОАО завод «Аскольд», Примор-

ский край);  

2. Копатель для лука Z-635/1 (произ-

водство республика Польша – KFMK 

KRUKOWJAK);  

3. Машина уборки лука МУЛС – 1,4 

(производство – республика Беларусь – 

ЗАО «Агропромсельмаш»);  

4. Сортировальная машина М 616 

(производство республика Польша – 

KFMK KRUKOWJAK).  

Все машины были конструктивно усо-

вершенствованы, укомплектованы допол-

нительным оборудованием и необходи-

мыми рабочими органами, настроены и от-

регулированы для работы на грядах с ши-

риной по осям борозд 180 см. (рис. 4–8).  

 

Рис. 4. Ботворез БЛ – 3 в работе 
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Рис. 5. Копатель для лука Z-635/1: 

1 – рама с навесным устройством; 2 – ходовые колеса; 3 – прикатывающий каток;  

4 – основной элеватор; 5 – вспомогательный элеватор; 6 – опорные колеса с механизмами  

заглубления; 7 – подкатывающий битер; 8 - нагребной битер; 9 – боковые диски 

 

 

Рис. 6. Машина МУЛС -1.4 

 

Рис. 7. Сортировочная машина М 616 



62 

 

Рис. 8. Валки лука  

 

Основной единицей для механизиро-

ванной уборки лука является машина 

МУЛС - 1.4. 

Она предназначена для уборки лука-

севка и при переоборудовании лука-репки. 

Машина может работать при однофазной и 

двухфазной уборке лука. 

При однофазной уборке происходит 

уборка лука-севка с погрузкой в транс-

портное средство. 

При двухфазной уборке происходит 

уборка лука с укладкой его в валок на при-

катанную поверхность убираемого поля с 

последующей уборкой в транспортное 

средство (рис. 9). 

 

Рис. 9. Ворох лука-репки 
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В соответствии с ГОСТами и методи-
ками была проведена агротехническая и 
эксплуатационно-технологическая оценка 
машин. Изучено влияние схем посева, де-
сикации листьев, способов уборки, режи-
мов работы на качество убираемой продук-
ции и полноту сбора. Установлена эконо-
мическая эффективность машинной 
уборки.  

Результаты экспериментальных иссле-
дований, опытно-производственная про-
верка и внедрение технологии позволяют 
сделать следующие выводы:  

1. Конструктивная доработка техни-
ческих средств улучшила агротехнические 
показатели технологического процесса ме-
ханизированной уборки на грядах 1,8 м.  

2. Механизированная уборка лука 
репки на грядах 1,8 м с применением бот-
вореза БЛ – 3, копателя Z - 635/1, убороч-
ной машины МУЛС – 1,4 и сортировочной 
машины М 616 обеспечивает снижение за-
трат труда до 4 – 4,5 чел. - ч/т, а финансо-
вые затраты снижаются в 5 – 6 раз по срав-
нению с уборкой вручную.  

3. Схема посева лука не оказывает су-
щественного влияния на урожайность 

репки и качество работы машин. Урожай-
ность репки на сорте Дмитрич составила 
21,8 – 28,3 т/га, у гибрида Тамара F1 – 27,4 
– 33,6 т/га. 

4. Десикация и последующее предубо-
рочное удаление листьев создают опти-
мальный агрофон для механизированной 
уборки. Десикация наиболее эффективна 
при естественной полеглости листьев 75%.  

5. Все машины обеспечивают удовле-
творительные показатели качества работы, 
высокую производительность и технико-
технологическую надежность.  

6. Наиболее высокие агротехнические 
показатели обеспечивает двухфазная 
уборка лука машиной МУЛС – 1,4: потери 
репки не превышают 1,7 –  2,4 %, в ворохе 
содержится 86,5 - 89,4 % репки. При этом 
производительность машины на подборе 
валков составляет 0,60 – 0,64 га за один час 
эксплуатационного времени, а коэффици-
ент надежности технологического про-
цесса – 0,94.  

7. Технология рекомендуется для 
практического применения в овощеводче-
ских хозяйствах.  
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В полевых условиях и в лабораторных опытах установлена зависимость всхо-

жести семян кукурузы от предшественников и их побочной органической массы. До-
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ности зерна кукурузы. 
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Введение. Почвенная среда, которая 

образуется вокруг семян кукурузы после 

посева, характеризуется чрезвычайной из-

менчивостью агрофизических, гидротер-

мических, агрохимических и микробиоло-

гических характеристик. Вследствие раз-

личного соотношения позитивных и де-

прессивных факторов в посевном слое 

почвы полевая всхожесть семян кукурузы 

значительно снижается по сравнению с ла-

бораторной [1-3]. При применении различ-

ных способов основной обработки почвы, 

которые предполагают использование ор-

ганических остатков в качестве стабилизи-

рующего элемента питательного режима и 

противоэрозионной надежности, полевая 

всхожесть приобретает еще более ампли-

тудные показатели. 

При таких обстоятельствах биологиче-

ские признаки семян являются чувстви-

тельным индикатором качества подго-

товки почвы и важным фактором опреде-

ления темпов роста и развития кукурузы, а 

также формирования уровня урожайности.  

Цель. Исходя из того, что в техноло-

гиях выращивания кукурузы доминирую-

щими становятся почвозащитные тенден-

ции, целью исследований было установить 

влияние предшественников (озимая пше-

ница, кукуруза, подсолнечник) и минима-

лизации обработки почвы на условия про-

растания семян кукурузы и формирование 

биометрических параметров зерновой про-

дуктивности этой культуры. Достижение 

поставленой цели было обеспечено реше-

нием конкретных биоэкологических задач: 

установление показателей всхожести се-

мян, воднофизического состояния почвы, 

биометрической реакции кукурузы, нали-

чие органической масы предшествинника, 

определение урожайности зерна. 

Материал и методы. Полевые опыты 

проводили в Одесском институте агропро-

мышленного производства в 2009-2011 гг. 

Опытные участки расположены в юго-за-

падной части степной зоны Украины. Поч-

венный покров представлен черноземом 

южным на тяжелосуглинистых карбонат-

ных лесах с содержанием гумуса в слое 

почвы 0-30 см на уровне 2,69%. 

Климат в зоне исследований – уме-

ренно континентальный с годовой суммой 

осадков 418 мм и среднемесячными темпе-

ратурами в течение вегетационного пери-

ода кукурузы в пределах 15,3-22,5ºС. В 

годы проведения полевых опытов вегета-

ционный период отличался более высо-

кими (на 0,6-4,1ºС) температурами и дефи-

цитом осадков по сравнению с многолет-

ней нормой, их было меньше на 9-78 мм. 

 Агротехнические мероприятия в 

опытах проводили согласно существую-

щих для зоны требований к выращиванию 

кукурузы. Схема опыта предусматривала 

глубокую вспашку на 25-27 см и мелкое 

дисковое рыхление на 12-14 см, которые 

проводили после таких предшественников 

как озимая пшеница, кукуруза на зерно и 

подсолнечник. 
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Результаты. Проведенные полевые 

опыты показали, что вследствии формиро-

вания специфичной почвенной среды по 

агрофизическим, агрохимическим и мик-

робиологическим показателям такие пред-

шественники как озимая пшеница, куку-

руза на зерно и подсолнечник создают раз-

личные условия для прорастания семян. В 

этом случае следует отметить, что важным 

фактором усиления или ослабления роли 

предшественников выступает способ ос-

новной обработки почвы. Поэтому прогно-

зирование полевой всхожести в системе 

методов введения земледелия или внедре-

ния эффективных приемов ее повышения 

является технологическим элементом фор-

мирования оптимальных агроценозов ку-

курузы. 

Как видно из таблицы 1, существует 

существенная разница между показате-

лями лабораторной и полевой всхожести 

семян гибрида кукурузы Подольский 274 

СВ и проявляется зависимость от предше-

ственников и способов основной обра-

ботки почвы. О высокой жизнеспособно-

сти семян и сохранении генетического по-

тенциала свидетельствуют показатели ла-

бораторной всхожести, которая достигала 

максимальных параметров 99% [4-5]. 

Таблица 1 

Влияние предшественников и обработки почвы на всхожесть семян кукурузы 

(2009-2011 гг.) 

Обработка 

почвы 

Предшественник Всхожесть, % 

лабора-торная холодный тест полевая 

Вспашка на 

25-27 см 

пшеница озимая 99 90 85 

кукуруза на зерно 99 90 84 

подсолнечник 99 90 86 

Дисковая на 

12-14 см 

пшеница озимая 99 90 81 

кукуруза на зерно 99 90 79 

подсолнечник 99 90 82 

НСР0,05 A – предшественник  1,7-2,2 

В – обработка почвы 1,4-1,8 

АВ - взаимодействие 2,0-2,5 

 

При проращивании семян в лаборатор-

ных условиях на нижней границе опти-

мальной температуры (10ºС) для прораста-

ния кукурузы активность ростовых про-

цессов тормозилась, и всхожесть соответ-

ственно снижалась до 90%. То есть опреде-

ление всхожести семян методом холодного 

теста по ряду экологических характери-

стик приближалось к полевым условиям. 

При высокой степени однородности 

семян кукурузы по лабораторной всхоже-

сти показатели полевой всхожести заметно 

отличались в зависимости от предшествен-

ников и способов основной обработки 

почвы. Так, наиболее благоприятные усло-

вия для прорастания семян складывались 

на фоне отвальной вспашки, где полевая 

всхожесть в зависимости от предшествен-

ников составляла 84-86%, а при проведе-

нии мелкой обработки показатели снижа-

лись до 78-82%. 

При этом выяснилось, что более благо-

приятный почвенный климат для прорас-

тания кукурузы формировался после под-

солнечника, а более дискомфортные усло-

вия складывались после кукурузы. 

Среди факторов, которые негативно 

влияли на полевую всхожесть кукурузы 

при минимализации основной обработки 

почвы, в первую очередь следует выделить 

неоднородность посевного слоя почвы по 

специфическим показателям, наличию в 

нем большого количества растительных 

остатков, повышенного фитопатогенной 

опасности, уплотнением чернозема. 

Для того чтобы расширить представ-

ления о влияние комплекса факторов на 

всхожесть семян кукурузы, которые возни-

кают на фоне минимализации основной 

обработки и качественной составляющей 

органического субстрата почвы, нами 

были проведены имитационные опыты в 
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вегетационных сосудах с черноземом мас-

сой 8 кг. Для этого в сосудах создали не-

сколько основных режимов, связанных с 

влиянием на биотическую ситуацию рас-

тительных остатков озимой пшеницы, ку-

курузы и подсолнечника. Для контроля вы-

брали почву без растительных остатков, в 

то время как в испытательных сосудах чер-

нозем перемешивали с измельченным суб-

стратом в слое 0-10 см из расчета 5 и 3 т/га. 

При этом на протяжении 2-х месяцев в 

зоне расположения разлагающейся орга-

ники поддерживали влажность почвы на 

уровне 23% при постоянной температуре 

воздуха 20ºС.  

После такого компостирования прово-

дили высев семян кукурузы и оценивали 

его реакцию на условия, которые сложи-

лись в результате разложения остатков 

озимой пшеницы, кукурузы и подсолнеч-

ника микроорганизмами. Установлено, что 

продукты микробного разложения органи-

ческих остатков, которые накопились в 

зоне прорастания семян, вызывали ингиби-

рующее действие на начальное развитие 

кукурузы. Отбор образцов почвы в вегета-

ционных сосудах при проведении посева 

показал, что при наличии растительных 

остатков площадь мицелия грибов 

Fusarium, Alternaria, Penicillium, Aspergil-

lus становила 530-610 мм2 на питательной 

среде. 

На 7 день после высева семян куку-

рузы в экспериментальные сосудах их 

всхожесть составляла на контроле 76%, а 

при мульчировании 5 и 3 т/га промежуточ-

ной севооборотной органикой соответ-

ственно 58-66%.  

Масса растений кукурузы, которые до-

стигли фазы 2-го листа, также отличались: 

в чистой почве она достигала 2,2 г/расте-

ние, а в мульчированной 1,8-2,1 г. То есть, 

при проращивании семян кукурузы в сосу-

динах при оптимальной температуре воз-

духа 20ºС и влажности почвы 23% прояви-

лось негативное влияние продуктов гние-

ния, брожения и окисления растительных 

остатков, которые создавали контрпродук-

тивный фитопатогенный фон и ростовую 

депрессию (табл. 2). 

Коррекция направления агрохимиче-

ских и микробиотических процессов за 

счет введения в почвенный субстрат амми-

ачной селитры эквивалентом дозы N 30 и 

50 кг/га действующего вещества в некото-

рой степени нивелировала депрессивные 

явления, связанные с прорастанием семян 

кукурузы. Благодаря улучшению биотиче-

ского химизма во внешней и внутренней 

сферах семян повышенный азотный фон 

содействовал росту показателей полевой 

всхожести на 2-4% и интенсивности роста 

кукурузы. 

По результатам анализа развития ку-

курузы на начальных стадиях и состояния 

почвенной среды можна констатировать, 

что при минимализации основной обра-

ботки почвы прорастание семян находится 

под влиянием негативного действия уплот-

нения чернозема, снижения температуры в 

зоне его расположения и микробиологиче-

ской деятельности относительно целост-

ной ткани остатков. 

Таблица 2 

Влияние органических побочных продуктов сельськохозяйственных культур  

на всхожесть семян кукурузы (вегетационный опыт), 2010 г. 

Варианты 
Всхожесть, % Масса расте-

ний, г/раст. на 7 сутки на 12 сутки 

1. Без органических остатков 76 91 2,2 

2. Вар. 1 + N 50 кг/га 79 93 2,5 

3. Остатки озимой пшеницы, 5 т/га 58 84 1,8 

4. Вар. 3 + N 50 кг/га 63 88 2,0 

5. Остатки кукурузы, 5 т/га 61 88 1,9 

6. Вар. 5 + N 30 кг/га 64 91 2,2 

7. Остатки подсолнечника 3 т/га 66 90 2,1 

8. Вар. 7 + N 30 кг/га 70 92 2,4 

НСР0,05 3,2 2,4 0,2 



67 

Депрессивное действие минимализа-

ции обработки почвы на прорастание се-

мян кукурузы и процессы начального ро-

ста культуры отражались также на темпах 

развития на следующих этапах органоге-

неза и на продуктивности кукурузы. Так, 

заданное направление физиологических 

процессов на начальных фазах развития 

детерминировал практически все биомет-

рические показатели кукуруза при завер-

шении вегетативного периода. По таким 

показателям как высота и площадь ассими-

ляционной поверхности, количество про-

дуктивных растений, урожайность зерна 

мелкая обработка уступала отвальной 

вспашке. 

Показатели урожайности зерна куку-

рузы вкладывались в диапазоне от макси-

мального (4,32 т/га) на вспашке после ози-

мой пшеницы до минимального (3,54 т/га) 

на фоне мелкой обработки после подсол-

нечника (табл. 3). При этом факторами вы-

читающего значения были такие предше-

ственники как кукуруза на зерно и подсол-

нечник, уменьшение глубины обработки 

почвы и наличие растительных остатков в 

поверхностном слое почвы в пределах 

2,34-4,17 т/га. В динамике, которая обеспе-

чила получение данного уровня урожайно-

сти зерна, происходило и формирование 

таких биологических и морфобиологиче-

ских признаков как высота растений, фото-

синтетическая площадь и генеративная 

продуктивность (количество початков на 

100 растений). 

Не смотря на то, что интенсивная об-

работка почвы из-за ускоренной минерали-

зации органической части почвы, вызы-

вает тенденциозную деградацию черно-

зема южного, все-таки, на уровне плодоро-

дия, который сегодня сложился, вспашка 

обеспечивает лучшие условия для прорас-

тания семян кукурузы. 

В данном случае, следует отметить, 

что направление эволюции почв зависит не 

только от интенсивности их обработки, 

сколько от реверсии органического веще-

ства. 

Таблица 3 

Условия и факторы формирования урожая зерна кукурузы 

после различных предшественников (2009-2011 гг.) 

Наименование показателя 

Вспашка 

на 25-27 см 

Дисковая мелкая 

на 12-14 см 

1 2 3 1 2 3 

Влажность почвы в слое 0-10 

см, % 

22,7 22,0 23,0 23,4 22,5 22,6 

Температура почвы на глубине 

6-8 см, ºС 

10,6 10,9 10,6 9,9 10,1 10,4 

Твердость почвы в слое 0-10 см, 

кг/см2 

9,1 9,8 9,0 10,7 11,0 10,2 

Плотность почвы, г/см3 1,07 1,10 1,06 1,13 1,16 1,12 

Органические остатки предше-

ственников, т/га 

0,16 0,44 0,08 3,62 4,17 2,34 

Высота кукурузы, см 1,95 1,90 1,88 1,91 1,86 1,85 

Площадь листовой поверхности, 

м2/раст. 

0,53 0,51 0,49 0,50 0,48 0,47 

Количество початков на 100 

растений, шт. 

106 103 101 102 99 99 

Урожайность зерна, т/га 4,32 3,97 3,91 4,01 3,60 3,54 

НСР0,05, т/га А – предшественник 0,17-0,21 

В – обработка почвы 0,20-0,26 

АВ – взаимодействие 0,24-0,28 

Примечание. Предшественники: 1 – пшеница озимая, 2 – кукуруза на зерно, 3 – подсолнечник 
 

Такой вывод был подсказан фактиче-

скими изменениями, которые происходили 

в кругообороте органического вещества и 

биоэнергии в современном земледелии. 
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Действительно, если на протяжении всего 

20 столетия земледелие строилось на пол-

ном отчуждении продуцированного орга-

нического вещества из системы агроцено-

зов, то сейчас высокая продуктивность 

сельскохозяйственных культур позволяет 

оставлять на поле значительную часть по-

бочной растительной продукции. При сло-

жившемся в современном сельском хозяй-

стве соотношении между земледелием и 

животноводством растительные остатки 

остаются главным источником восполне-

ния биоэнергетического баланса и регули-

рования плодородия почв. 

Выводы. Таким образом, ростовые 

процессы на протяжении вегетации куку-

рузы в значительной степени зависят от 

условий прорастания семян после разных 

предшественников на фоне минимализа-

ции основной обработки почвы. Уплотне-

ние чернозема и усиление фитопатогенной 

опасности в зоне расположения семян на 

фоне минимализации обработки почвы 

приводит к снижению полевой всхожести, 

биометрических параметров кукурузы и 

урожайности зерна на 0,31-0,78 т/га. 

Полученные в результате полевого 

эксперимента научные выводы являются 

важными с точки зрения  внесения кон-

структивных корректировок в технологию 

посева кукурузы и использования мине-

ральных удобрений. Принципиальным 

технологическим решением должно быть 

четкое разделение семенного ложе от зоны 

повышенной концентрации растительных 

остатков, а также внесение азотного удоб-

рения в рядки культуры и в слое почвы рас-

положенном над семенами. Это эффектив-

ный способ преодоления многих проблем 

почвозащитного земледелия с использова-

нием противоэрозионной растительной 

мульчи.  
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Одним из основных видов деятельно-

сти ФГБНУ ДальНИИМЭСХ является про-

ведение исследований по разработке и со-

вершенствованию машинных технологий, 

машин и рабочих органов в полеводстве и 

переработке сельскохозяйственной продук-

ции применительно к условиям региона. 

Обоснование и разработка новых ма-

шин должны обеспечивать их адекват-

ность зональным почвенно-климатическим 

условиям. Поэтому «жизненный цикл» 

научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ в рамках тематиче-

ского плана к государственному заданию 

охватывает этапы от разработки исходных 

требований и технического задания до кон-

структорской и технической документации 

на машину, от изготовления опытных об-

разцов рабочих органов и лабораторно-по-

mailto:dalniimesh@gmail.com
mailto:dalniimesh@gmail.com
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левых испытаний до хозяйственной про-

верки промышленных образцов в техноло-

гиях и мелкосерийного производства ма-

шин для нужд сельхозтоваропроизводите-

лей. 

Для выполнения НИОКР институт 

имеет необходимую материально-техниче-

скую базу. В структуре института созданы 

опытное проектно-конструкторское бюро, 

лаборатория тензометрических измерений 

и группа технической поддержки испыта-

ний, лаборатория экспериментальных ма-

шин и механизмов с почвенным каналом 

для оценки уровня воздействия ходовых 

систем энергосредств на почву и испыта-

ний рабочих органов машин. 

Общая методология планирования и 

проведения испытаний машин включает 

три блока и представляется нами следую-

щим образом (рисунок): 

Первый блок – подготовка к исследо-

ваниям, включает в себя: 

- постановка проблемы и поиск направ-

ления её решения на научно-техническом 

совете; 

- разработка программы и частных ме-

тодик исследований;  

- проведение ведущими научными ра-

ботниками обучающих методических се-

минаров по составлению технических за-

даний, оценке агротехнических и эксплуа-

тационно-технологических показателей 

агрегатов и машин, проведению хрономет-

ражных наблюдений, обработке результа-

тов исследований, в том числе с примене-

нием прикладных программ ПК; 

- подготовка приборов и оборудования 

для эксперимента и полевых испытаний.

 

Рис. Общая методология планирования и проведения испытаний машин 

 

Второй блок – проведение лабора-

торно-полевых испытаний, которые вклю-

чают в себя: 

- исследование экспериментальных 

образцов рабочих органов на почвенном 

канале, доработка их конструкции; 

- проведение полевых опытов с экспе-

риментальными рабочими органами на 

различных режимах работы агрегата; 

- обработка данных, расчёт и модели-

рование тяговых, энергетических и эксплу-

атационных свойств агрегата. 

Третий блок – проведение сравни-

тельных и хозяйственных испытаний. В 

этот блок входят: 

- разработка технической документа-

ции на опытный образец машины; 
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- изготовление машины и выбор ре-

жимов её агрегатирования; 

- испытания и эксплуатационно-техно-

логическая оценка в технологии. 

В институте разработан ряд методиче-

ских пособий, предназначенных для повы-

шения квалификации молодых научных со-

трудников. В качестве примера можно при-

вести рекомендации по составлению тех-

нических заданий на разработку экспери-

ментальных образцов машин и лаборатор-

ных установок; рекомендации по составле-

нию программ и методик проведения 

научно-исследовательских работ; рекомен-

дации по технике закладки полевого опыта 

и статистической обработке результатов 

исследований и др. 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ является од-

ним из немногих научных учреждений, 

сохранивший почвенный канал. Почвен-

ный канал позволяет провести до начала 

весенних полевых работ первичные экс-

перименты с опытными образцами рабо-

чих органов, оценить их работоспособ-

ность, соответствие агротехническим тре-

бованиям и техническому заданию. Сило-

вая установка, снабжённая тензометриче-

ской аппаратурой, позволяет опреде-

литься с выбором рабочих скоростей со-

здаваемых машин, рассчитать по результа-

там тензометрических исследований 

удельного тягового сопротивления рабо-

чих органов в зависимости от глубины об-

работки оптимальную ширину захвата ма-

шины для определённого тягового класса 

трактора. 

Для замера тягово-сцепных и энерге-

тических показателей опытных образцов 

агрегатов, сопротивления рабочих органов 

машин приобретён бортовой измеритель-

ный комплекс БИК-264 (разработчик и 

производитель РосНИИТиМ). Измери-

тельная информационная система предна-

значена для построения многоканальных 

автоматизированных систем контроля и 

регистрации параметров при испытании 

сельскохозяйственной техники в полевых 

условиях, основанная на прямом методе за-

писи сигнала. Программное обеспечение, 

установленное в комплексе БИК-264, соот-

ветствует требованиям ГОСТ 30745-2001 и 

стандарту системы качества (ИСО 789-9-

90) «Тяговые испытания тракторов». Про-

грамма позволяет производить измерение 

физических параметров, осуществлять об-

работку и сохранение информации на 

жёстком диске с последующим выводом на 

дисплей компьютера или распечаткой на 

бумажный носитель. 

Для проведения экспериментальных 

исследований научными работниками 

освоена и широко применяется методика 

планирования многофакторного экспери-

мента. Применение методов планирования 

многофакторных экспериментов позво-

ляет активно участвовать в исследуемом 

процессе и в определении оптимальных 

условий его протекания, что, в конечном 

итоге, позволяет найти оптимальные ре-

жимы работы машины для задаваемых из-

мерителей качества. 

Лабораторно-полевые опыты прово-

дятся с целью проверки научной гипотезы, 

теоретических расчётов и получения экс-

периментальных данных по воздействию 

различных рабочих органов, схем обра-

ботки почвы и способов посева на физико-

механические свойства почвы и урожай-

ность зерновых культур и сои. 

Сравнительные и хозяйственные ис-

пытания проводятся с целью определения 

эффективности использования новых ма-

шин в технологиях возделывания сельско-

хозяйственных культур. Они включают в 

себя тяговые испытания, эксплуатаци-

онно-технологическую и технико-эконо-

мическую оценки новых агрегатов по 

сравнению с базовыми – эталонными, тра-

диционно применяемыми в технологиях. 

Методика исследований базируется на по-

ложениях ГОСТ 24055-88...ГОСТ 24059-

88 «Техника сельскохозяйственная. Ме-

тоды эксплуатационно-технологической 

оценки», ОСТ 70.8.5.-74 «Программа и 

методы испытаний с применением хроно-

метражных наблюдений», Методики топ-

ливно-энергетической оценки производ-

ства продукции растениеводства. 

В задачи экспериментальных исследо-

ваний входит: 

- исследование влияния эксплуатаци-

онно-конструктивных параметров машин 
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на показатели тягово-сцепной и агротехни-

ческой проходимости; 

- агротехническая, эксплуатационно-

технологическая, энергетическая и эконо-

мическая оценки опытных образцов агре-

гатов в производственных условиях. 

Благодаря системному подходу к пла-

нированию и проведению испытаний, ре-

зультаты хозяйственной проверки имеют 

достаточно высокий уровень, соответству-

ющий современным требованиям к агро-

технологиям, более десятка машин, разра-

ботанных в ФГБНУ ДальНИИМЭСХ, во-

шли в базовые технологические регистры 

системы технологий и машин для ком-

плексной механизации растениеводства 

Амурской области. 
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Под организацией рыночного про-

странства локального продовольственного 
рынка понимается деятельность по форми-
рованию и развитию связей между субъек-
тами рынка и формированию рыночной 
инфраструктуры как инструмента комму-
никации между производителями (постав-
щиками) товаров и их потребителями.  

Организация рыночного пространства 
локального продовольственного рынка не 

является одномоментным актом, а осу-
ществляется в виде непрерывного про-
цесса, этапами которого являются: иденти-
фикация рыночного пространства, струк-
туризация рыночных субъектов, определе-
ние емкости рынка, оценка уровня монопо-
лизации рынка отдельных товаров (групп 
товаров), оценка состояния рыночной ин-
фраструктуры, определение тенденций из-
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менения рыночной конъюнктуры, монито-
ринг ценообразования и задействование 
механизма его регулирования, анализ удо-
влетворенности потребителей, обоснова-
ние мер воздействия на субъектов рынка, 
воздействие органов власти, крупных биз-
нес-структур, кластерных образований, от-
раслевых союзов и ассоциаций, некоммер-
ческих организаций на субъекты рынка и 
связи между ними. 

Идентификация рыночного простран-
ства локальных продовольственных рын-
ков осуществляется исходя из территории, 
на которой группа однородных экономиче-
ских субъектов может удовлетворить свои 
потребности в конкретном виде товара 
(сельскохозяйственной продукции или про-
дуктов ее переработки) или реализовать 
произведенные товары с минимальными 
транзакционными и логистическими из-
держками. Необходимость структуризации 
экономических субъектов обусловлена их 
неоднородностью, которая объективно обу-
славливает различия в масштабах рыноч-
ных пространств отдельных локальных 
продовольственных рынков и специфику 
их организации.  

Локальное рыночное пространство 
традиционной рассматривается как эле-
мент экономического пространства реги-
она, а локальный продовольственный ры-
нок – как территория конкретного поселе-
ния или его части, в пределах которой 
четко локализовано предоставление и по-
требление услуг продовольственного обес-
печения населения. 

Каждый локальный рынок характери-
зуется своей емкостью, которая отражает 
объемы конкретных товаров или товарных 
групп, потребляемых на заданном про-
странстве в определенный период вре-
мени. 

Определение емкости рынка предпола-
гает оценку фактических и прогнозируе-
мых объемов продукции производимых и 
потребляемых в рамках ограниченного про-
странства и связано с поведением экономи-
ческих агентов при изменении рыночной 
конъюнктуры. При этом следует отметить, 
что поведение экономических агентов (в 
первую очередь производителей и постав-

щиков продовольственных товаров) суще-
ственно зависит от уровня монополизации 
рынка и обеспечения добросовестной кон-
куренции. Оценка перспектив роста емко-
сти рынка базируется также на оценке удо-
влетворенности потребителей, росте потен-
циального спроса в соответствии с ростом 
доходов населения, изменения предпочте-
ний и т.п. Различают реальную и потенци-
альную емкость рынка. Потенциальная ем-
кость рынка отражает максимально воз-
можный объем продаж в ситуации, когда 
все потенциальные клиенты приобретают 
товары исходя из максимального уровня 
потребления. Реальная емкость определя-
ется фактическим объемом продаж отдель-
ного товара. 

К числу основных факторов, определя-
ющим объем спроса, традиционно принято 
относить: уровень цен на конкретный то-
вар, уровень цен на заменяющие товары, 
уровень цен на товары, дополняющие товар 
в потреблении, размер реальных доходов 
населения, традиции потребления, интен-
сивность рекламной деятельности, сезон-
ность, ожидания потребителей, демографи-
ческие характеристики потенциальных по-
купателей (пол, возраст, национальность, 
профессиональный состав, религиозные 
взгляды). 

Основным структурообразующим эле-
ментом рыночного хозяйства является кон-
куренция. Следует обратить внимание на 
то, что конкурентная среда формируется 
не сам по себе, а результат согласованных 
действий экономических субъектов при 
реализации интересов каждого их них. 

Действенной формой поддержки кон-
куренции является целенаправленная 
структурная политика, способная обеспе-
чить институциональную либерализацию 
экономики. 

Эффективность функционирования 
региональных и локальных продоволь-
ственных рынков зависит от уровня разви-
тия обслуживающей их инфраструктуры. 
[1] Рыночная инфраструктура, как сово-
купность информационных, финансовых, а 
также материально-технических связей 
различных субъектов рынка продоволь-
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ственных товаров, включает в себя си-
стему производства, обращения и потреб-
ления продукции. 

Инфраструктура создает необходимые 
условия для сбалансированного развития 
продовольственного рынка и обеспечивает 
взаимодействие производителей и потре-
бителей товаров. Поэтому как самостоя-
тельная система, которая создает услуги 
участникам рыночных отношений, инфра-
структура обеспечивает непрерывность 
общественного воспроизводства. [2] 

Адекватность рыночной инфраструк-
туры интенсивности товарообмена и про-
странственному размещению производи-
телей и потребителей продовольственных 
товаров является обязательным требова-
нием к развитию рыночного пространства 
с позиции минимизации времени на обес-
печение процесса доставки товара от про-
изводителя до потребителя без потери его 
качества и сокращения издержек обраще-
ния. Низкая эластичность спроса на значи-
тельную часть продовольственных това-
ров, рисковый характер сельскохозяй-
ственного производства и существенная 
зависимость от ситуации на мировых рын-
ках, в силу процессов глобализации, обу-
славливают объективные колебания ры-
ночной конъюнктуры и, ответственно, 
уровня цен. Дополнительные сложности в 
организации рыночного пространства со-
здает нежелание государства развития си-
стемы фьючерсных и форвардных сделок 
на рынке продовольствия. 

Организация любой деятельности 
предполагает обязательное воздействие на 
ее субъектов, обеспечивающее соответ-
ствие их функционирования целям си-
стемы, в рамках которых эта деятельность 
осуществляется. Естественным регулято-
ром рыночного пространства является гос-
ударство, в арсенале которого есть такие 
инструменты как аграрная, финансово-
кредитная, налоговая и социальная поли-
тика, прямая бюджетная поддержка, целе-
вые программы. При этом существует до-
статочно успешный опыт зарубежных 
стран, применяющих в аграрной эконо-
мике механизм гарантирования цен. [3] 

Регулирующее воздействие государ-
ства на рыночное пространство может осу-
ществляться по таким направлениям как 
поддержка отечественных производителей 
продовольствия, поддержка платежеспо-
собного спроса, организация оптовой и 
розничной торговли. 

Определенное воздействие на форми-
рование рыночного пространства локаль-
ных продовольственных рынков оказы-
вают процессы агропромышленной инте-
грации, связанные с развитие структур 
холдингового или кластерного типов. 

Рыночное пространство каждого ло-
кального рынка формируется как под воз-
действием общих принципов его организа-
ции, так и исходя из специфики товара 
(группы однородных товаров), являюще-
гося предметом купли-продажи на кон-
кретном продуктовом рынке. 

К общим принципам организации ры-
ночного пространства локальных продо-
вольственных рынков относятся: 

 принцип системности (рыночное 
пространство рассматривается как сово-
купность взаимосвязанных экономических 
субъектов, удовлетворяющих свои эконо-
мические потребности); 

 принцип открытости границ (гра-
ницы рыночного пространства изменяются 
при интеграции в него новых производите-
лей и потребителей или выхода из него); 

 принцип добросовестной конкурен-
ции (формирование рыночного простран-
ства должно происходить эволюционно 
без административного давления и влия-
ния монополистических структур); 

 принцип первичности потребления 
(при отсутствии монополизма продавцов 
или их сговора объемы производства и 
цены товаров формируются под воздей-
ствием спроса на них); 

 принцип минимизации издержек 
(из альтернативных вариантов выбирается 
вариант с минимальным уровнем транзак-
ционных и логистических издержек); 

 принцип экономического тяготения 
(наряду с уровнем издержек учитывается 
исторически сложившаяся система разде-
ления труда и размещения производства); 
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   - принцип взаимозаменяемости от-
дельных видов продовольствия (возмож-
ность переориентации населения на по-
требление альтернативных видов продо-
вольственных товаров и трансформации 
границ рыночного пространства). 

Наиболее адекватным для исследова-
ния локальных продовольственных рын-
ков представляется уровень региона и его 
экономического пространства, границы 
которого не являются барьерами для това-
ропотоков и обеспечивают возможность 
свободного перемещения товаров внутри 
региона и за его пределами. Необходимо 
также отметить, что регион, как админи-
стративно-территориальная единица, явля-
ется тем минимальным пространственным 
образованием, в рамках которого могут ре-

ализовываться собственные меры по регу-
лированию отраслевых рынков, по под-
держке производителей отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров, по стимулирова-
нию развития отдельных форм хозяйство-
вания, по развитию рыночной инфраструк-
туры 
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Для России сегодня характерно мно-

жество экономических проблем. Многие 

из них обозначаются весьма нестандартно 

и своеобразно, в первую очередь это отно-

сится к проблеме оценки недвижимости. В 

эпоху кризисов глубоких потрясений осо-

бое внимание уделяется профессиона-

лизму, требуемого для грамотного управ-

ления недвижимостью. 

Следует подчеркнуть, что оценка не-

движимости актуальна сейчас и будет ак-

туальна до тех пор, пока будет существо-

вать собственность. В России происходит 

активное формирование развития рынка 

недвижимости и все большее число граж-

дан, предприятий и организаций участ-

вуют в операциях с недвижимостью. 

С развитием рынка недвижимости по-

явилась профессия оценщика, она имеет 

большое значение для покупателя и про-

давца. Поскольку именно независимый 

профессиональный оценщик может дать 

обоснованное заключение о величине ры-

ночной или иной стоимости оцениваемого 

объекта. 

Так или иначе, для совершения многих 

операций с недвижимостью и другими 

объектами оценки заключение оценщика 

может быть не только желательным, но и 

строго обязательным. Оценочная деятель-

ность как объект правового регулирования 

представляет с одной стороны услугу 

оценщика - независимого эксперта по 

определению рыночной стоимости, с дру-

гой стороны – юридическим фактором, 

устанавливающим стоимость объекта 

оценки для определенных в договоре об 

оценке целях. Юридический факт – это 

факт реальной действительности, с кото-

рым действующие законы и иные право-

вые акты связывают возникновение, изме-

нение или прекращение правоотношений. 

В целом экспертное установление сто-

имости имущества необходимо во многих 

ситуациях делового оборота, а отчет о сто-

имости, составленный экспертом оценщи-

ком должен иметь доказательственное зна-

чение. В целях упорядочивания деятельно-

сти экспертов оценщиков, а также в целях 

установления их правового статуса уста-

новлено ряд законов и других норматив-

ных актов, так или иначе регламентирую-

щих оценочную деятельность. 

Актуальность публикации обуслов-

лена тем, что на сегодняшний день появля-

ется все большая необходимость в компе-

тентной и объективной оценке недвижи-

мости, а институт оценки собственности 

еще не полностью сформирован, отсут-

ствует информационная база оценки, про-

фессиональная подготовка оценщиков в 

России еще не достигла мирового уровня. 

В российской экономке, кроме рынков 

недвижимости больших городов, мегапо-

лисов и прилегающих к ним районов, су-

ществуют рынки недвижимости неболь-

ших городов, районных центров, сел и де-

ревень, других населенных пунктов. Такие 

рынки недвижимости недоступны для пол-

ноценного анализа в силу их закрытости, а 

также удаленности как от исследователей, 

так и от инвесторов, т.е. непосредственных 

участников рынка недвижимости. 

И прежде чем обратиться к изучению 

локальных рынков недвижимости пред-

ставляется необходимым рассмотреть тен-

денции развития строительного комплекса 

на селе. Несмотря на то, что большинство 

населения нашей страны проживает в го-

родах, недвижимость в сельской местно-

сти пользуется достаточно устойчивым 

спросом. Это объясняется тем, что город-

ские жители предпочитают приобретать 

дома в близлежащих деревнях и поселках 

в качестве второго жилья для проживания 

в летний сезон. Эта традиция сформирова-

лась уже достаточно давно и теперь, в 

эпоху рыночных отношений, стала одной 

из тенденций, формирующих рынок. 

Оценка сельской недвижимости ста-

вит перед независимым оценщиком еще 

одну задачу – задачу поиска похожих объ-

ектов, которые на дату оценки предложены 

на продажу. В маленьких селах зачастую 

эта задача становится неразрешимой – 

ведь всего в селе может быть около 20-30 

домов. При этом расположение населен-

ного пункта может быть уникальным. 

Например, в лесу на берегу озера, что сде-

лает невозможным проведение сравнений 



78 

по аналогам из ближайших населенных 

пунктов. 

В таком случае, для расчета рыночной 

стоимости используют не сравнительный, 

а затратный подход к оценке. При исполь-

зовании затратного подхода, первона-

чально определяют сумму затрат на строи-

тельство объекта, идентичного объекту 

оценки с учетом его износа, а затем к этим 

затратам прибавляется стоимость земель-

ного участка, как незастроенного, на кото-

ром расположен рассматриваемый объект. 

Следует отметить, что величину затрат 

на строительство дома, идентичного оце-

ниваемому, можно определять по разному. 

Самый точный способ расчета таких затрат 

– это составление полной сметы строи-

тельства нового объекта специалистом-

сметчиком. Однако, такой способ очень 

дорог в применении, поскольку требует 

длительной и кропотливой работы. Стои-

мость работ по оценке с применением 

этого метода существенным образом пре-

высит разумные ожидания заказчика 

оценки. 

На практике применяется другой ме-

тод оценки затрат – расчет по укрупнен-

ным показателям восстановительной стои-

мости. Этот метод расчета затрат опира-

ется на накопленную статистику по стои-

мости строительства типовых объектов, 

которая обобщена в специализированных 

справочниках, таких как, ежеквартальный 

бюллетень «Индексы цен в строительстве» 

или справочники укрупненных показате-

лей восстановительной стоимости, предна-

значенные для переоценки основных фон-

дов. Конечно, для проведения качествен-

ной и точной оценки недвижимости лю-

быми из указанных способов, лучше всего 

обратиться к профессиональному оцен-

щику. 

В России заселенные территории со-

ставляют на сегодняшний день около 3 % 

общих площадей страны. При этом идет 

процесс концентрации населения в горо-

дах, что является негативным явлением, 

вызывающим и многократное увеличение 

нагрузки на городскую инфраструктуру, 

прежде всего ее транспортную составляю-

щую, и ухудшение экологического состоя-

ния страны, и усложнение проблем благо-

устройства территорий. В сложившихся 

условиях становится актуальной задача 

освоения незастроенных территорий ма-

лых населенных пунктов. 

Современная ситуация в жилищном 

строительстве на селе характеризуется ря-

дом негативных тенденций. 

Во-первых, сохраняется отставание 

объемов жилищного строительства от 

уровня начала девяностых годов двадца-

того века. Несмотря на возобновление ак-

тивного строительства в начале двухты-

сячных годов, ввод жилья в сельской мест-

ности до сих пор не достиг уровня 1990 

года. 

Во-вторых, строительство муници-

пального жилья производится почти ис-

ключительно в районных центрах и только 

для отдельных категорий населения, в ос-

новном работников бюджетной и социаль-

ной сферы. С середины девяностых годов 

в сельской местности происходила пере-

ориентация жилищного строительства на 

возведение преимущественно индивиду-

альных жилых домов. 

Однако говорить о масштабном строи-

тельстве индивидуального жилья на селе 

можно только со значительной корректи-

ровкой, поскольку в статистические дан-

ные о вводе жилых зданий включены кот-

теджи и дачи, построенные горожанами, 

для которых пригородные постройки явля-

ются, как правило, вторым жильем. 

В-третьих, сохраняется низкий платё-

жеспособный спрос сельского населения 

на рынке жилья. 

Особо следует отметить, что главный 

инструмент решения жилищной проблемы 

сельского населения - это стимулирование 

сложившейся за последние годы тенден-

ции роста жилищного строительства. 

Так или иначе, локальные рынки не-

движимости называют неразвитыми или 

малоактивными. Малоактивный рынок не-

движимости – это рынок, на котором коли-

чество трансакций с недвижимостью за пе-

риод на одного человека, проживающего в 

данной локации, заметно ниже, чем на дру-
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гих локальных рынках какого-либо реги-

она страны. Сделки носят единичный ха-

рактер, поэтому объем выборки объектов 

небольшой, по отдельным сегментам 

рынка вообще отсутствует. Ставки аренды 

не раскрываются аналитиками, кроме того, 

на рассматриваемых рынках велика роль 

неосязаемого имущества, включенного в 

арендную плату. Довольно часто на мало-

активном рынке недвижимости отсут-

ствует первичный рынок. Это объясняется 

подчас тем, что себестоимость строитель-

ства новых объектов выше, чем стоимость 

аналогичных возведенных. Спрос на мало-

активных рынках недвижимости представ-

лен многочисленными группами местных 

предпринимателей. Основным игроком, 

формирующим предложение, является, как 

правило, муниципалитет. В силу свой ин-

формационной закрытости рассматривае-

мые рынки представляют малый интерес 

для иногородних инвесторов. Если число 

зарегистрированных сделок – показатель, 

характеризующий степень активности 

рынка, с увеличением относительного по-

казателя «количество сделок на одного жи-

теля за период» растет, то и рынок посте-

пенно перестает быть малоактивным, и 

наоборот.  

В целом малоактивный рынок обла-

дает небольшой емкостью, однако емкость 

рынка может резко изменяться, что само 

по себе еще не говорит об улучшении си-

туации. Например, в район с малоактив-

ным рынком приходит крупный инвестор с 

идеей постройки крупного промышлен-

ного предприятия или проектом разра-

ботки полезных ископаемых. Тогда коли-

чество сделок на рынке резко увеличива-

ется, при чем с резким повышением цен, а 

затем быстро сходит на прежний уровень. 

Однако повышение цен стимулирует стро-

ительство в районе, и постепенно, с прихо-

дом инвестиций в один из секторов эконо-

мики, начинает оживать и рынок недвижи-

мости. Доходность от объектов недвижи-

мости на малоактивном рынке обычно рав-

номерно низкая. 

Важно отметить, что структура объек-

тов недвижимости сформирована и не ме-

няется десятилетиями, поскольку инвести-

ции в строительство новых объектов очень 

рискованы, на рынке отсутствуют местные 

строительные организации, а приглашение 

иногородних удорожает строительство, 

т.е. постройка объекта на малоактивном 

рынке не только более рискованная, чем на 

активном, но и более затратная Степень 

ликвидности объектов недвижимости на 

малоактивном рынке является низкой. 

Низкая инвестиционная привлекатель-

ность районов с малоактивным рынком су-

щественно увеличивает сроки экспозиции 

объектов по сравнению со сроками экспо-

зиции на активных рынках. Доступность 

объектов на малоактивном рынке высока. 

Их цена существенно ниже, чем на более 

активных рынках. 

Практически всегда, лишь за редким 

исключением, предложение носит ограни-

ченный характер по причине незначитель-

ного количества самих объектов, при этом 

цены на них не падают до совсем уж не-

приличных пределов. Потребителями на 

малоактивном локальном рынке недвижи-

мости выступают местные физические и 

юридические лица, предпочтения их 

непритязательны и далеки от современных 

требований к зданиям. Однако с ростом 

интереса к рынку иногородних инвесторов 

повышаются требования к объектам не-

движимости. Число специалистов по не-

движимости на малоактивном рынке неве-

лико, нередко они вообще отсутствуют, 

поэтому привлекаются специалисты из со-

седних более развитых районов, что, в 

свою очередь, приводит к частым ошибкам 

в их работе, поскольку решения принима-

ются данными специалистами исходя из их 

собственных мнений, а не из оценок кон-

кретной ситуации на рынке, которую эти 

специалисты не знают из-за того, что на 

рынке информация от посторонних за-

крыта. 

Так или иначе, состояние правовой 

среды на малоактивных рынках и осталь-

ных рынках страны резко различается. 

Существенным является тот факт, что 

оценка недвижимости на малоактивных 

рынках в силу особых свойств имеет ряд 

особенностей. И самая главная из них – 
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полное или почти полное отсутствие ры-

ночной информации. Поэтому практикую-

щие оценщики, сталкиваясь с оценкой ры-

ночной стоимости недвижимости на мало-

активных рынках, почти всегда отказыва-

ются от применения подходов, основан-

ных на использовании рыночной информа-

ции, т.е. доходного и сравнительного под-

ходов. 

Важно отметить, что оценка рыночной 

стоимости недвижимости на малоактив-

ных рынках в рамках сравнительного под-

хода обусловлена трудностями получения 

достоверной информации о реальных це-

нах сделок с правами на объекты недвижи-

мости. Кроме того, на малоактивных рын-

ках может отсутствовать информация и це-

нах предложений. Даже если оценщик 

находит информацию о ценах аналогич-

ных объектов, ему очень сложно судить о 

достоверности, о наличии неосязаемого 

имущества, о конъюнктуре спроса – отсут-

ствует информация о потенциальных поку-

пателях, о предпочтениях этих покупате-

лей. Так же наличие одного-двух объектов-

аналогов не дает оценщику возможности 

обоснованно применить корректировки к 

данным аналогам, тем более что очень ча-

сто возникает ситуация, когда объекты 

предлагаются по ценам, которые отлича-

ются друг от друга в разы. 

Оценка объектов недвижимости на ма-

лоактивных рынках с использованием до-

ходного подхода имеет свои особенности. 

Во-первых, если отсутствует информация 

о ценах продаж объектов-аналогов, как 

правило, нет сведений и о ценах сдачи в 

аренду объектов-аналогов. Даже если име-

ются какие-либо сделки, по ним очень 

сложно судить о тенденции, поскольку они 

чаще всего очень сильно разнятся. Во-вто-

рых, риски на малоактивных рынках очень 

велики по сравнению с рисками на обыч-

ных рынках, также в силу удаленности ма-

лоактивных рынков очень трудно учесть 

все риски. 

Естественно, в такой ситуации обыч-

ный оценщик не спешит вникать во все 

тонкости малоактивного рынка, на кото-

ром расположен объект, а просто отказы-

вается от применения данных подходов, 

тем более что у него в запасе всегда есть 

затратный подход – подход, применяя ко-

торый, как кажется многим оценщикам, 

можно не учитывать рыночную информа-

цию. 

Важно отметить, что оценщик при 

оценке объектов недвижимости на малоак-

тивном рынке с применением затратного 

подхода использует те же сборники цен, 

что применяются и на нормальных рынках. 

Так или иначе, при расчете экономиче-

ского устаревания объекта оценки оцен-

щик может интерпретировать его как 

угодно, и если заказчиком перед оценщи-

ком поставлена определенная задача по 

стоимости, что недопустимо по федераль-

ному закону № 135 «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», то 

она будет выполнена при помощи расчета 

экономического устаревания. Если стоит 

задача «увеличить» стоимость объекта, 

оценщик сошлется на то, что экономиче-

ское устаревание отсутствует, и наоборот, 

присвоит большой процент экономиче-

скому устареванию, если необходимо по-

лучить заниженную стоимость. 

Выходом из сложившейся ситуации 

является применение при оценке рыночно 

стоимости недвижимости, расположенной 

на малоактивных рынках, специально раз-

работанной методики, основанной на базе 

сравнительного подхода с использованием 

методов математической статистики, так 

как методы математической статистики 

позволяют анализировать рыночную ин-

формацию по всему региону Российской 

Федерации, к которому относится объект 

оценки. В соответствии с общей идеоло-

гией статистической теории решение этой 

проблемы заключается в привлечении до-

полнительной информации, относящейся к 

другим объектам. Цены сделок для этих 

объектов известны, но сами объекты могут 

находиться в других районах данного реги-

она Российской Федерации и различаться 

по другим существенно влияющим на сто-

имость факторам. 

Далее необходимо отметить наиболее 

существенные факторы, влияющие на сто-

имость объекта недвижимости – земель-

ного участка, расположенного в сельской 
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местности вне населенных пунктов, пред-

назначенных для ведения сельскохозяй-

ственного производства. В частности, та-

кими факторами могут быть природно-

климатические условия, тип землепользо-

вания, структура посевных площадей, 

структура сельскохозяйственных угодий, 

плодородие, урожайность, местоположе-

ние относительно рынков сбыта сельско-

хозяйственной продукции, наличие дре-

нажа и системы полива, цены на горюче-

смазочные материалы и сельскохозяй-

ственную технику, инфраструктура хозяй-

ства, конъюнктура цен на сельскохозяй-

ственную продукцию на внутреннем и 

международном рынках, налоговый режим 

и системы поддержки товаропроизводите-

лей и иные факторы, определяемые мест-

ной спецификой, особенностями и услови-

ями ведения сельского хозяйства. 

Таким образом, оценка рыночной сто-

имости объекта недвижимости, располо-

женного в сельской местности имеет свои 

отличительные особенности. Они обуслов-

лены спецификой объекта оценки, которые 

присущи рынкам недвижимости неболь-

ших поселений. Эти рынки называют ма-

лоактивными или локальными, поскольку 

у оценщиков, как правило, очень малый 

объем информации по сопоставимым про-

дажам. Отсюда возникает проблема в ис-

пользовании всех трех подходов, исполь-

зуемых при оценке объектов недвижимо-

сти. В свою очередь, отсутствие достовер-

ной информации и отказ от использования 

всех подходов оценки, существенным об-

разом может повлиять на итоговые резуль-

таты оценки. Поэтому необходимо иссле-

довать вопросы оценки объектов недвижи-

мости на малоактивных рынках и разраба-

тывать методики, позволяющие оценщику 

дать обоснованное заключение о величине 

их рыночной стоимости. 
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Word по электронной почте на адреса volkovaelal@rambler.ru, либо на любом электронном носителе в 

научно-исследовательскую часть Дальневосточного государственного аграрного университета; 

– иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стандартных графиче-

ских 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 вышеуказанным адресам e-mail); 

Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1-2003 в виде общего списка в алфавит-

ном 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 presented 

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 correspondent 

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 (conclusions, 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 pro-

gram, through e-mail, address: volkovaelal@rambler.ru, or any other e-copy form shall be presented 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, diagrams – 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., Blagoveshchensk, 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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