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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

У Вас в руках первый выпуск журнала «Вестник Дальневосточ-
ного государственного аграрного университета». Идея создания аг-
рарного журнала в Дальневосточном федеральном округе не нова.
Необходимость обобщения достижений аграрной науки, передового
опыта и доведения этой информации до широкого круга читателей
высказывалась на различных уровнях учеными, специалистами и
руководителями хозяйств, представителями органов государствен-
ной власти  с начала 90-х годов прошлого века, когда нарушилась
централизованная система обеспечения сельхозпредприятий мате-
риальными ресурсами, прекратились централизованные государст-
венные закупки сельскохозяйственной продукции, а средства мас-
совой информации все реже стали обращаться к сельскохозяйст-
венной тематике.

Отсутствие четко отлаженных информационных каналов, при-
вело к тому, что многие предприятия не знакомы с новыми науч-
ными разработками, нормативно-правовыми документами, усло-
виями кредитования, с передовым опытом других предприятий.
Решению этих проблем во многом будет способствовать данный
журнал.

Перспективы развития АПК будут без сомнения определяться и
успехами аграрного образования. Именно образование передает и
умножает в поколениях то лучшее, что аккумулирует наука, культу-
ра и общественная практика. Именно образование призвано ре-
шить важнейшую проблему – кадровую.

Выражаем надежду, что «Вестник Дальневосточного государст-
венного аграрного университета» станет эффективным средством
продвижения инновационных технологий в образование, научного
и передового опыта к непосредственному исполнителю – сельхозто-
варопроизводителю.

Председатель редакционного совета
И.В. Бумбар
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Бумбар И.В.,
д.т.н., профессор, ректор ДальГАУ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДальГАУ – старейшее и наибольшее
по численности студентов и аспирантов
высшее аграрное учебное заведение в
Дальневосточном федеральном округе.
По очной и заочной формам с учетом Би-
робиджанского филиала (БФ) обучается
8100 человек. Более одной тысячи чело-
век являются слушатели института по-
вышения квалификации, получая второе
высшее образование в течение двух или
трех лет обучения.

Учебный процесс организован в
восьми институтах очной формы обуче-
ния по 26 специальностям и на 10 специ-
альностях факультета заочного (ФЗО).
Учебная, научная и воспитательная рабо-
та проводится на 52 кафедрах, из которых
две относятся к факультету военного
обучения с общей численностью профес-
сорско-преподавательского состава
(ППС) 540 человек, из которых 62%
имеют ученые степени и звания. Для изу-
чения дисциплин гуманитарного профиля
в университете имеется институт гумани-
тарного образования (ИГО).

Интеграция образования, науки и
производства происходит в рамках Даль-
невосточного аграрного университетско-
го комплекса (ДальАУК).

Ежегодно университет выпускает бо-
лее двух тысяч специалистов для отрас-
лей АПК, лесного, водного хозяйства,
строительства, электрификации, земле-
устройства, транспорта, природоохраны,
экономики, переработки сельскохозяйст-
венной продукции, воспроизводства био-
логических ресурсов.

Для выпускников аспирантуры и со-
искателей предоставляется возможность

защиты кандидатских диссертаций в трех
диссертационных советах.

Большое значение университет при-
дает связям с учебными и научными уч-
реждениями Китая, Южной Кореи и Япо-
нии.

Наличие развивающейся материаль-
ной базы, научных и педагогических кад-
ров позволяет активизировать инноваци-
онную деятельность в ДальГАУ. В Амур-
ской области около 60% населения во-
влечено в образовательную среду, поэто-
му мы должны быть хорошо информиро-
ваны, куда и в каком направлении дви-
жется образование, особенно по нашим
направлениям и специальностям. Важно
отметить, что около 80% граждан моло-
дого возраста считают, что получение
высшего образования является для них
определяющей целью в жизни. Россия
приступила к реализации крупного инно-
вационного проекта в области образова-
ния. Уже началась мощная конкурсная
поддержка вузов,  готовых к реализации
инновационных программ. Средства, вы-
деляемые для этого, исчисляются сотня-
ми миллионов рублей на один вуз. С 2006
года по инновационному проекту работа-
ет ДВГУ (г. Владивосток).

Создание инновационной образова-
тельной и научной программы ДальГАУ
определяется целями федерального, ре-
гионального и вузовского уровней.

Инновационная образовательная про-
грамма (ИОП) ДальГАУ имеет следую-
щие цели:

1. Создание комплекса образова-
тельных программ для подготовки спе-
циалистов с высшим профессиональным
образованием, для послевузовского обра-
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зования, научных кадров высшей квали-
фикации, повышения квалификации и
переподготовки специалистов.

2. Развитие инновационных структур
вуза на основе лучшего опыта образова-
тельных учреждений, научных учрежде-
ний РАН и РАСХН, институтов, отрасле-
вых организаций и предприятий агро-
промышленного комплекса.

Цели ИОП определяют задачи, пред-
ставленные в виде следующих проектов:

1. Инновационный образователь-
ный проект «Подготовка кадров для ин-
новационного комплекса Дальнего Вос-
тока» должен обеспечивать подготовку
специалистов различных уровней образо-
вания – высшего профессионального и
послевузовского. Проект определяет
концепцию, структуру и содержание на-
правлений и специальностей высшего
профессионального образования, а также
специальностей по подготовке научных
кадров.

2. Инновационный научно-
исследовательский проект «Научные ос-
новы обеспечения приоритетных направ-
лений и современных технологий в об-
ласти растениеводства, животноводства,
механизации, лесного и водного хозяйст-
ва,  переработки продукции АПК,  эколо-
гии, менеджмента и др.

3. Научно-производственный про-
ект определяет реализацию перечислен-
ных выше целей.

Формы реализации проектов пла-
нируются на основе инновационной мо-
дернизации внутренней структуры Даль-
ГАУ и его интеграции с научными орга-
низациями РАН, РАСХН, отраслевыми
НИИ, предприятиями и организациями
сельского хозяйства и промышленности.
В качестве формы объединения основой
может стать Дальневосточный аграрный
университетский комплекс (ДальАУК),
интегрирующий необходимые кадровые,
материальные, финансовые и другие ре-
сурсы высшей школы, академической и
отраслевой науки.

Для нашего вуза очень важно участие
в мониторинге районов Амурской облас-
ти, где происходит значительное техно-
генное воздействие человека на среду

обитания (сельскохозяйственное произ-
водство, леса, ГЭС, космодром, нефтега-
зотрубопровода, транспортные (железно-
дорожные и автомобильные) коммуника-
ции).

Благодаря быстрому распростране-
нию средств цифровой связи, внедрению
глобальных сетевых технологий Internet,
становится ясным, что классическая ор-
ганизация учебного процесса требует
существенной модернизации. Появление
новых педагогических технологий, осно-
ванных на личностно-ориентированном
подходе к организации учебного процес-
са («Деловая игра», «Профессиональный
тренинг», «Электронный консультант»),
использование приемов активизации кол-
лективного творчества (технологии
«Коллективный проект», «Мозговая ата-
ка», «Научная школа» и т.п.) создают ус-
ловия для интеграции систем общего, до-
полнительного, профессионального обра-
зования, что обеспечивает возможность
организации единого образовательного и
информационного пространства.

Внедрение в учебный процесс Даль-
ГАУ информационно-коммуникацион-
ных технологий неизбежно ведет к смене
акцентов в работе управленческого пер-
сонала с рутинных задач ручной обра-
ботки информации на решение задач
комплексного и оперативного управления
образовательными ресурсами учебного
заведения.

При необходимости научиться опе-
ративно решать задачи осмысления и
изучения результатов педагогического
мониторинга, задачи выявления явных и
скрытых зависимостей и тенденций меж-
ду контролируемыми параметрами учеб-
ного процесса.

Здесь очень важно предвидеть ко-
нечную цель подготовки выпускников
ДальГАУ – их способность включаться в
работу по многочисленным проектам
сельскохозяйственного и промышленного
развития Амурской области и Дальнего
Востока.

Международная научно-
образовательная деятельность ДальГАУ –
важная составляющая инновационной
деятельности. В последнее десятилетие
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стало очевидным, что богатые природные
ресурсы, дешевая рабочая сила и большая
территория не являются ключевыми фак-
торами, определяющими качество жизни
населения. Ключевую роль будет играть
квалификация кадров, реализующих ин-
новационные проекты и высокий уровень
развития науки в государстве. Опыт по-
казывает, что определяющую роль в про-
мышленном и сельскохозяйственном раз-
витии страны играет умение и возмож-
ность быстро и эффективно применять
результаты научных исследований.

В международном  сотрудничестве
университет повышает свой научно-
технологический и образовательный по-
тенциал. Нам необходимо развивать опыт
обмена стажерами, обучения аспирантов
(КНР, Япония, Южная Корея). Первый
опыт группового обучения студентов из
КНР по специальности ПГС нам придет-
ся осваивать уже в 2007 году.

В последние пять – десять лет стали
очевидными характерные изменения тре-
бований к уровню подготовки кадров.
Чаще всего в заявке работодателя лежат
следующие основания: практическая го-
товность к деятельности, наличие мини-
мального опыта работы, а также знание
специфики того или иного вида деятель-
ности.

Наличие хорошей теоретической ба-
зы у выпускника часто не обеспечивает
возможности для занятия рабочего места
в организации.

Исходя из этого, наш инновационный
вуз должен при подготовке кадров учи-
тывать два основных фактора: практич-
ность подготовки специалистов, ориен-
тированных на нынешние тенденции раз-
вития российской экономики в агропро-
мышленной отрасли и четкий механизм
взаимодействия с организациями-
партнерами, потребителями продукта об-
разовательной работы.

Практическая подготовка предпола-
гает, что молодой специалист не просто
знает, что такое бизнес-план, но и может
его сделать. Нам необходимо совершен-
ствовать организацию прохождения
практик и особенно представление отчета
по ним. Итоги практик должны обсуж-

даться на самом высоком уровне под ру-
ководством проректора по учебной рабо-
те.

Выпускнику ДальГАУ для успешно-
го трудоустройства необходимо, начиная
с первого курса, тренироваться для реше-
ния следующих ситуаций:

– как вести себя на собеседовании и
умение отвечать не только на вопрос
«сколько вы хотите получать», но и «что
вы умеете делать»;

– уметь устраиваться на рабочие мес-
та в соответствии с собственными про-
фессиональными планами, а не туда, куда
берут;

– формировать собственный имидж
высококвалифицированного специалиста,
за которым должны «охотиться» работо-
датели;

Для этого студент должен:
– видеть реально работодателя, кото-

рый предъявляет жесткие требования и
задает вопросы, ставящие студента в ту-
пик;

– уметь составить о себе конкуренто-
способное резюме в случае участия в
конкурсе на лучшие вакансии или места
стажировки;

–  быть готовым пройти стажировку
или практику в «проблемных»  местах,
где нужно решать ранее не знакомые во-
просы (введение новой технологии, веде-
ние переговоров с заказчиком и т.д.)

19 июня 1999 года в г. Болонья на
конференции министров образования
стран Европы была подписана Совмест-
ная Докладная о создании «Зоны Евро-
пейского высшего образования». 19 сен-
тября 2003 года к Болонской Декларации
присоединилась Россия, и перед страной
встали задачи по интеграции в общеевро-
пейское пространство высшего образова-
ния.

Главная цель Болонского процесса –
создать единую, приемлемую для всех
стран общероссийскую систему образо-
вания. В Болонской декларации указаны
шесть основных задач, которые должны
объединить Европу в области образова-
ния:
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1. Введение в вузах двухуровневой
системы высшего образования (бакалав-
риат – магистратура).

2. Введение кредитной системы.
3. Контроль качества образования.
4. Расширение мобильности.
5. Обеспечение трудоустройства вы-

пускников.
6. Обеспечение привлекательности

европейской системы образования.
В настоящее время российское обра-

зование модернизируется с учетом поло-
жений Болонского процесса и его на-
правления постепенно внедряются в сис-
тему образования ДальГАУ.

Объединенная Европа заинтересова-
на в молодых специалистах, имеющих
опыт учебы в другой стране. Сейчас за-
рубежные стажировки осуществляются
посредством спонсорского финансирова-
ния (7,4%), межвузовского соглашения
об обмене студентами (8,7%), получения
российского гранта (1,9%), получение
иностранного гранта (55,8%), получение
стипендии Президента РФ (5,1%), межву-
зовского договора (11,3%) и других ис-
точников (средства родителей и т.п. –
9,8%).

Таким образом, мобильность образо-
вательных связей происходит преимуще-
ственно за счет иностранных инвестиций,
что приводит к потере Россией молодых
талантливых специалистов и опытных
ученых.

Нам  необходимо разработать такие
схемы зарубежных связей студентов, ас-
пирантов и преподавателей, чтобы ис-
ключить «утечку  умов» на Запад. Для
ДальГАУ по-прежнему существует угро-
за «утечки умов» в другие вузы Дальнего
Востока и западных регионов РФ.

Повышение эффективности чтения
лекций – одна из важнейших задач в
ДальГАУ. Как правило, известно стрем-
ление лектора сообщить информацию
студентам превышает желание аудитории
получить ее. Поэтому нам необходимо
организовать работу семинаров по обу-
чению молодых лекторов, особенно тех-
нологиям визуализации лекционного ма-
териала, в частности мультимедийных
электронных презентаций.

Наша ближайшая задача – иметь на
каждой кафедре мультимедийную аппа-
ратуру.

Учебно-методическому отделу необ-
ходимо на конкретных примерах в теку-
щем учебном году показать эффектив-
ность и качество инноваций.

Как известно, Указом Президента РФ
В.В.Путина (Пр.577 от 30.03.02 г.) опре-
делены 9 приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники
РФ.

Для ДальГАУ близкими являются
следующие направления:

- технологии живых систем;
- экология и рациональное приро-

допользование;
- энергосберегающие технологии;
- новые транспортные технологии;
- производственные технологии.
В Указе Президента от 30.03.02 г.

№578 обозначены 52 критические техно-
логии РФ.  ДальГАУ необходимо сосре-
доточить свои усилия по следующим на-
правлениям:

- безопасность и контроль качества
сельскохозяйственного сырья и пищевых
продуктов;

- мониторинг окружающей среды;
- переработка и воспроизводство

лесных ресурсов;
- производство и переработка сель-

скохозяйственного сырья;
- сохранение и восстановление на-

рушенных земель,  ландшафтов и техно-
генных катастроф.

В нынешних условиях университет
должен научиться жить и развиваться са-
мостоятельно, опираясь на помощь госу-
дарства как на базовую основу. Нам не-
обходимо четко понимать, что при фор-
мировании стратегического менеджмента
вуза или стратегии саморазвития важно
обеспечить различные источники дохо-
дов, то есть обеспечить превращение
ДальГАУ в инновационно-предприни-
мательский университет, в котором обра-
зование и наука тесно приближены к аг-
ропромышленному производству и биз-
несу высоких технологий в Дальнево-
сточном федеральном округе.
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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тихончук П.В.,
д.с.-х.н., профессор, проректор по научной
работе ДальГАУ
РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Основная задача аграрного универ-
ситета  – подготовка высококвалифици-
рованных кадров для АПК, обладающих
современными знаниями достижений аг-
рарной науки. Выполнение данной зада-
чи возможно лишь при развитии в уни-
верситете научных исследований на со-
временном уровне и превращение их в
важнейшую составляющую учебного
процесса. Кроме получения конкретных
научных результатов, исследования
должны быть направлены на подготовку
специалистов. Без этого невозможно дать
студентам полноценное университетское
образование.

Роль науки в учебном процессе мно-
гофункциональна. Она активно воздейст-
вует на учебный процесс, формирует и
усиливает теоретическую и практиче-
скую подготовку, расширяет и углубляет
общеобразовательный уровень будущих
специалистов, через свои достижения
оказывает существенное влияние на
культуру ведения производства, помогает
качественному росту и обновлению педа-
гогических кадров.

Научные исследования в университе-
те должны быть базой для теоретическо-
го и практического обучения студентов.
Содержание лекций, лабораторных и
практических занятий не ограничивается
только учебным материалом. Уделяется
внимание конкретным достижениям ми-
ровой и отечественной науки, особое

внимание уделяется разработкам науч-
ных учреждений Дальнего Востока, ка-
федр и лабораторий университета.

Возделывание сельскохозяйственных
культур, разведение сельскохозяйст-
венных животных, применение системы
машин и другие направления в сельско-
хозяйственном производстве имеют ярко
выраженные зональные особенности, так
как и не возможно осуществлять подго-
товку специалистов для Дальнего Восто-
ка только по учебникам, изданным в цен-
тральных вузах.

На основе накопленного эксперимен-
тального материала подготовлены и из-
даны учебные пособия с грифом мини-
стерства сельского хозяйства, УМО вузов
РФ по агрономическому образованию и
ДВ РУМЦ: «Сельскохозяйственная эко-
логия» (Харина С.Г.),  «Агромаркетинг»
(Боровиков В.Г.), «Формирование сорти-
мента плодово-ягодных культур Амур-
ских садов» (Глинщикова Ф.И), «Луговая
растительность естественных кормовых
угодий Амурской области» (Бер-
каль И.В.), «Соеводство» (Щегорец О.В.),
«Гистологическое строение эндокринной
системы животных» (Труш Н.В.), «Новые
овощные растения на Дальнем Востоке»
(Епифанцев В.В.) и другие труды, кото-
рые используются в учебном процессе,
при самостоятельной подготовке студен-
тов и при написании дипломных работ.
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Широко используются в учебном
процессе разработанные учеными Даль-
ГАУ совместно с НИИ Дальнего Востока
«Зональная система технологий и машин
для ДВ региона», «Система земледелия
Амурской области», «Справочник по ме-
ханизации фермерских хозяйств Дальне-
го Востока» и другие издания, подготов-
ленные на основе научных исследований.

По наиболее существенным завер-
шенным результатам НИР преподавате-
лями ДальГАУ опубликованы моногра-
фии: «Вредные организмы сои и система
фитосанитарной оптимизации ее посе-
вов» (Дубовицкая Л.К., Заостров-
ных В.И.), «Пути снижения техногенного
воздействия колесной энергетики в усло-
виях Дальнего Востока» (Щитов С.В.).
«Продовольственная безопасность: изме-
рение, оценка, планирование» (Паши-
на Л.Л.), «Уборка сои» (Бумбар И.В.),
«Научное обоснование и технические ас-
пекты производства соево-молочных
концентратов» (Решетник Е.И.), «Агро-
экосистемный подход к использованию
гербицидов на сезонно-мерзлотных поч-
вах Среднего Приамурья» (Харина С.Г.),
«Гречиха» (Кумскова Н.Д.), «Цеолиты
Приамурья: биологическая ценность и
использование в животноводстве» (Гами-
дов М.Г.)  и ряд других.  В этих моногра-
фиях отражены зональные особенности
сельскохозяйственного производства в
Дальневосточном регионе. Таким обра-
зом, результаты научных исследований
являются региональной компонентой в
информационном и методическом обес-
печении образовательного процесса.

Одной из важнейших задач, стоящих
при подготовке специалистов для АПК,
является подкрепление теоретического
материала практическими примерами,
разработка и решение различных мо-
дельных ситуаций с целью нахождения
оптимальных вариантов в заданных про-
изводственных ситуациях. Большую по-
мощь в решении данной задачи оказыва-
ет материал, содержащийся в системе
земледелия колхоза «Луч», разработан-
ной учеными ДальГАУ на основании на-
учных исследований, проведенных в дан-
ном хозяйстве. В системе земледелия да-

ется не только всесторонний анализ от-
расли растениеводства, по и намечены
пути совершенствования производства
продукции растениеводства в конкрет-
ных экологических и экономических ус-
ловиях. Данное издание используется в
качестве дополнительного учебного по-
собия при изучении таких дисциплин, как
земледелие, растениеводство, агрохимия,
защита растений. На примере этой систе-
мы студенты проектируют системы зем-
леделия для различных хозяйств, изучают
научно-методические основы разработки
систем земледелия.

В каждом институте ДальГАУ в со-
ответствии со специальностями подго-
товки студентов и направлениями НИР
практически ежегодно выпускаются
сборники научных трудов: «Механизация
и электрификация технологических про-
цессов в сельскохозяйственном произ-
водстве», «Пути воспроизводства плодо-
родия почв и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур», «Техно-
логия переработки сельскохозяйственной
продукции», «Строительство и природо-
обустройство»,  «Болезни животных на
Дальнем Востоке», «Экономические про-
блемы аграрной реформы», «Лесной
комплекс Амурской области». В этих
сборниках публикуются не только препо-
даватели ДальГАУ, но и ученые научных
учреждений Дальневосточного региона.
В сборниках отражены достижения даль-
невосточной аграрной науки. Материал,
содержащийся в сборниках научных тру-
дов, оказывает существенную методиче-
скую помощь при подготовке курсовых и
дипломных работ, при изучении специ-
альных дисциплин.

При изучении общеобразовательных
дисциплин в учебном процессе широко
используются монографии «Культурная
политика России: теория и практика»
(Ковалева С.В.), «Пресса и власть на
Дальнем Востоке» (Шахова И.А.), курс
лекций «Аграрная история России»
(А.Я.Дурнев, С.М.Стасюкевич), подго-
товленные преподавателями института
гуманитарного образования на основе
научных исследований в данном направ-
лении.

Закрепление теоретических знаний и
приобретение профессиональных навы-
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ков происходит при прохождении сту-
дентами учебно-научной и производст-
венной практик.

В настоящее время из-за тяжелого
положения в АПК в большинстве хо-
зяйств устарела морально и физически
техника, упрощаются технологии, нару-
шаются севообороты. Высокая стоимость
техники делает невозможным ее приоб-
ретение университетом для учебных це-
лей. В таких условиях студенты не могут
освоить программу практики в полном
объеме, ознакомиться с новой техникой.
Для решения данной проблемы научно-
исследовательской частью организована
работа по обобщению передового опыта,
проведению агротехнической и экономи-
ческой оценки системы технологий и
машин в передовых хозяйствах Амурской
области: агрофирма «Партизан», колхоз
«Луч», агрофирма «АНК», ОАО «Дим-
ское» и других хозяйствах. Привлечение
студентов к этой работе позволяет озна-
комить их с новой техникой и новыми
технологиями, работа аспирантов и пре-
подавателей в этих хозяйствах является
своеобразной производственной стажи-
ровкой.  Подготовленные в процессе
данной работы слайды и видеофильмы
являются хорошим наглядным пособием
при проведение  практических занятий.

Итогом профессиональных знаний
студентов практически по всем специ-
альностям, по которым ведется подготов-
ка в ДальГАУ, является защита диплом-
ной работы или дипломного проекта, ос-
новой для которых являются научные
эксперименты. Привлечение студентов к
этим исследованиям позволяет расши-
рить их знания, научить анализировать и
обобщать полученную информацию, де-
лать научные выводы, т.е. мыслить твор-
чески.

Проводимые в ДальГАУ исследова-
ния по 25 темам охватывают практически
все направления подготовки специали-
стов.

Разнообразие направлений исследо-
ваний является хорошей базой для прове-
дения практик, углубления теоретических
знаний и приобретения практических на-
выков по всем специальным дисципли-
нам и показывает взаимосвязь между
изучаемыми дисциплинами.

Научные исследования способствуют
также качественному росту профессор-
ско-преподавательского состава и подго-
товке квалифицированных кадров через
аспирантуру. Для подготовки научно-
педагогических и научных кадров в уни-
верситете действует аспирантура по 18
специальностям 6 отраслей наук:

03.00.00 - Биологические
03.00.04 – Биохимия
03.00.13 – Физиология
03.00.16 – Экология
03.00.19 – Паразитология
05.00.00 - Технические
05.20.01 – Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства
06.00.00 - сельскохозяйственные
06.01.01 – Общее земледелие
06.01.02 – Мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель
06.01.05 – Селекция и семеноводство
06.01.09 – Растениеводство
06.02.01 – Разведение, селекция, ге-

нетика и воспроизводство сельскохозяй-
ственных животных

06.02.02 – Кормление сельскохозяй-
ственных животных

06.02.04 – Частная зоотехния, техно-
логия производства продуктов животно-
водства

07.00.00 – Исторические
07.00.00 – Отечественная история
08.00.00 - Экономические
08.00.01 – Экономическая теория
08.00.05 – Экономика и управление

народным хозяйством
16.00.00 - Ветеринарные
16.00.02 – Патология, онкология и

морфология животных
16.00.03 – Ветеринарная микробио-

логия, вирусология, эпизоотология, ми-
кология с микотоксикологией и иммуно-
логия

16.00.06 – Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарная экс-
пертиза

 В настоящее время в аспирантуре
ДальГАУ обучается 161 человек (95 очно
и 66 заочно).

В последние годы увеличивается на-
бор в аспирантуру и эффективность ее
работы. Так, в 2006 г. из 28 окончивших
аспирантуру, 18 представили диссерта-
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ции к защите. Эффективность работы ас-
пирантуры за 2006 г. составила 64%, при
среднем значении по всем вузам России
35%.

В целом с 2001 по 2005 г. на основа-
нии проведенных научных исследований
защищено 115 кандидатских и  9 доктор-
ских диссертаций. В настоящее время над
докторскими диссертациями работают
более 30 преподавателей.

Подготовке научно-педагогических
кадров способствовала работа диссерта-
ционных советов, созданных в ДальГАУ.
В настоящее время при ДальГАУ рабо-
тают три диссертационных совета:

КМ 220.027.01 по специальностям
– 16.00.02 – патология, онкология и

морфология животных (по ветеринарным
наукам);

– 16.00.03 – ветеринарная микробио-
логия, вирусология, эпизоотология, ми-
кология с микотоксикологией и иммуно-
логия (по ветеринарным наукам);

– 03.00.13 – физиология (по биологи-
ческим наукам).

К 220.027.02 по специальности
– 05.20.01 – технологии и средства

механизации сельского хозяйства (по
техническим наукам).

К 220.027.03 по специальностям
– 06.01.09 – растениеводство (по

сельскохозяйственным наукам);
– 03.00.16 – экология (по биологиче-

ским наукам).
 В диссертационных советах Даль-

ГАУ за 2001 – 2005гг. защищено 56 кан-
дидатских диссертаций.

В результате успешной подготовки ас-
пирантов и соискателей, получения серьез-
ных научных разработок в ДальГАУ
сформировались научно-педагогические
школы под руководством докторов наук,
профессоров: по кормлению сельскохозяй-
ственных животных и технологии кормов
под руководством Краснощековой Т.А., и
Арнаутовского И.Д., по физиологии под
руководством Бердникова П.П.,  по пато-
логии, онкологии и морфологии живот-
ных под руководством Кухаренко Н.С. и
Рябухи В.А., по частной зоотехнии под
руководством Гудкина А.Ф., по техноло-
гии и средствам механизации под руко-
водством Кашпуры Б.И.  и Бумбара И.В.,

по мелиорации под руководством Алек-
сейко И.С. и ряд других.

В результате развития научных ис-
следований, высокой эффективности ра-
боты аспирантуры и диссертационных
советов в университете сформирован
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав, имеющий ба-
зовое образование, соответствующее
профилю подготовки специалистов,
обеспечивающий качественную подго-
товку по всем дисциплинам образова-
тельных программ.

К ведению образовательного процес-
са привлечены по образовательным про-
граммам высшего профессионального об-
разования – 540 человек, из них с учены-
ми степенями и званиями – 353 человека
(62%),  в том числе 60 (11%) докторов на-
ук, профессоров.

Заведующие 47 кафедр из 51 (92,2%)
имеют ученые степени и звания, в том
числе  16  человек (31,4%)  доктора наук.
Все директора институтов имеют ученые
степени и звания.

Преподаватели ДальГАУ активно
участвуют в распространении сельскохо-
зяйственных знаний. Для этого ежегодно
проводятся научно-практические конфе-
ренции, на которые приглашаются спе-
циалисты АПК, ученые из НИУ. Ежегод-
но выпускаются сборники научных тру-
дов. Систематически на хоздоговорной
основе с АПК ведутся работы по внедре-
нию перспективных достижений в произ-
водство.

27 февраля 2003 года на базе Даль-
ГАУ создана Ассоциация «Дальнево-
сточный аграрный универсальный ком-
плекс»,  куда вошли все НИИ Амурской
области, сельскохозяйственные предпри-
ятия Ивановского, Тамбовского, Кон-
стантиновского и Благовещенского рай-
онов. Создание такой ассоциации позво-
ляет более рационально использовать на-
учный потенциал НИИ, их материальную
базу в подготовке специалистов для
АПК, а также усилить связь между обра-
зованием, наукой и производством.

Учитывая то, что высокий уровень
научно-исследовательской работы в вузе
– это первооснова качества образования,
установлены и показатели аккредитации.
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Практически все они являются результа-
тами НИР.

Только при высоком уровне органи-
зации НИР, при получении серьезных на-
учных результатов можно решить ряд
сложных задач, стоящих перед универси-
тетом:

– повышение    остепененности    и
улучшение    кадровой,     информацион-

ной и методической обеспеченности об-
разовательного процесса,

– оснащение лабораторий современ-
ным оборудованием, которое можно ис-
пользовать как для научных,  так и для
учебных целей,

– повышение престижа ДальГАУ
среди выпускников и авторитета среди
производственников.

Харина С.Г.,
д.б.н., профессор, проректор
по учебно-методической работе ДальГАУ
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Качество высшего образования яв-
ляется краеугольным камнем в создании
общеевропейского пространства высшего
образования. Министерство образования
и науки проводит политику внедрения
систем обеспечения качества образования
на уровне вуза, национальном и европей-
ском уровне. При этом подчеркивается
необходимость создания общих критери-
ев и методик оценки качества. В соответ-
ствии с принципами университетской ав-
тономии, ответственность за обеспечение
качества высшего образования в первую
очередь возлагается на сами учебные за-
ведения и, таким образом, создается база
для реальной ответственности академи-
ческой системы в рамках каждого госу-
дарства.

Под системой качества образова-
тельного учреждения понимается сис-
темно-организационный комплекс внут-
ренних процессов, обеспечивающий га-
рантированно достаточный уровень каче-
ства образования в университете и подго-
товки специалистов соответствующей
квалификации (уровня компетенции),

удовлетворяющий требованиям государ-
ственных органов управления образова-
нием, работодателей, студентов и препо-
давателей, стандартов и директив, реко-
мендованных совещанием министров об-
разования стран Европы в Бергене (Бо-
лонский процесс).

Гарантии уровня качества образо-
вания в образовательном учреждении
обеспечиваются мониторинговым кон-
тролем всех процессов за соблюдением
внутренних локальных актов, внешних
нормативных актов, законодательства РФ
в области образования, требований рабо-
тодателей.

Рособрнадзор заменил показатель
государственной аккредитации «Наличие
системы качества» на показатель «Эф-
фективность внутривузовской системы
обеспечения качества образования». Ме-
тод оценки введенного показателя не из-
менился, он определяется экспертным
путем. Для принятия решения о выпол-
нении аккредитационного показателя
оцениваются:
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- результаты самооценки образо-
вательного учреждения по «Модели со-
вершенствования деятельности в области
менеджмента качества» и наличие плана
по улучшению деятельности вуза;

- наличие системы качества  ВУ-
За, построенной на основе рекомендаций
по типовой модели;

- наличие премий (лауреатов и
дипломантов) по одному из конкурсов в
области качества, например, конкурса
Минобразования России «Системы обес-
печения качества подготовки специали-
стов», наличие сертификации.

Перенос центра тяжести с процедур
внешнего контроля качества образова-
тельного процесса и его результатов, реа-
лизуемого на основе критериев и показа-
телей аттестации и аккредитации в сто-
рону внутренней самооценки универси-
тета, обеспечивает перенос ответственно-
сти за качество и оценку качества непо-
средственно в университет.

В системе качества образовательно-
го учреждения учитываются два важных
элемента:

1. Наличие требуемой стандартом
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и типовой моде-
лью документации по системе менедж-
мента качества;

2. Наличие материалов и их анализа
по ежегодному самообследованию вуза
на соответствие критериальным показа-
телям государственной аккредитации.

ФГОУ ВПО «Дальневосточный го-
сударственный аграрный университет»
(ДальГАУ) старейший аграрный вуз на
Дальнем Востоке. Созданный в 1950 году
как учебный институт он обрел извест-
ность как центр аграрного образования и
науки, деятельность которого включает
широкий спектр образовательных и на-
учно-исследовательских услуг, позволяет
развивать партнерские связи с потреби-
телями.

 В 2005 году Дальневосточный го-
сударственный аграрный университет
прошел комплексную проверку деятель-
ности вуза. Университет получил лицен-
зию на право образовательной деятельно-
сти и был аттестован по 26 образователь-
ным программам высшего профессио-

нального образования, 18 программам
аспирантуры, 4 программам дополни-
тельного образования, 4 начального про-
фессионального образования, 7 програм-
мам профессиональной подготовки про-
фессиям.

     С 2002 года в университете на-
чался активный поиск подходов к разра-
ботке и внедрению внутривузовской сис-
темы управления качеством образования,
отвечающей современным требованиям и
особенностям вуза. Данный вопрос неод-
нократно рассматривался на заседаниях
Ученого и Методического советов уни-
верситета, ректоратах, совещаниях в ин-
ститутах, на кафедрах. Система качества
строится на основе интегрированного ва-
рианта – синтезе подходов: концепции и
методологии международных стандартов
версии ИСО 9001,  концепции и методо-
логии всеобщего управления качеством
TQM и «Моделью совершенствования
деятельности в области менеджмента ка-
чества».

Для разработки, внедрения и со-
вершенствования системы менеджмента
качества, в университете создана струк-
тура,  во главе которой стоит ректор.  Для
координации работы по внедрению СМК
приказом ректора проректор по учебно-
методической работе был назначен
Уполномоченным по качеству, в штатное
расписание введен Центр качества. Раз-
работаны и утверждены Ученым советом
«Положение о совете по качеству ФГОУ
ВПО ДальГАУ», «Положение о Центре
качества образования ».

Разработаны и утверждены Ученым
советом «Руководство по качеству»
Дальневосточного государственного аг-
рарного  университета,  Политика в об-
ласти качества, Миссия университета,
Стратегический план развития универси-
тета, основные стандарты организации,
продолжается описание процессов, про-
водится актуализация положений о
структурных подразделениях и советах,
должностных инструкций, рабочих инст-
рукций, методических указаний, учетной
документации по качеству.

Руководствуясь стратегией развития
университета и Политикой обеспечения
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качества подготовки специалистов,  уни-
верситет разработал систему целей фор-
мирования внутривузовской системы ка-
чества:

- обеспечение постоянного соответ-
ствия качества выпускаемых специали-
стов, разрабатываемых научных реко-
мендаций, технологий, образовательной
деятельности потребностям населения,
государства, общества;

- соответствие требованиям аккре-
дитационных показателей;

- возможность сертификации СК.
Главными задачами при разработке

и внедрении системы менеджмента  каче-
ства образования в вузе являются:

1. Разработка плана создания внут-
ривузовской  системы качества;

2. Разработка и актуализация доку-
ментации СМК в соответствии с требова-
ниями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001
и типовой модели;

3. Организация проведения ежегод-
ного самообследования институтов, спе-
циальностей, кафедр в  соответствии с
«Моделью совершенствования деятельно-
сти в области менеджмента качества»;

4. Обеспечение достоверности и со-
поставимости данных обследования;

5. Сбор и обработка данных;
6. Организация хранения данных,

создание специальных банков и баз дан-
ных, характеризующих качество работы
всех подразделений университета;

7. Гармонизация банков и баз дан-
ных с базами данных Министерства обра-
зования и Министерства сельского хозяй-
ства;

8. Оценка и прогноз состояния каче-
ства образования по специальностям, от-
кликов заинтересованных сторон (студен-
тов, родителей, работодателей) на изме-
нение качества работы университета;

9. Организация и проведение опера-
тивного контроля учебного процесса;

10. Обеспечение доступности инфор-
мации для преподавателей, студентов,
родителей, работодателей;

11. Информационное обеспечение
ректората, Ученого совета достоверной
информацией о состоянии процессов в
университете;

12. Разработка и реализация единой
научно-методической политики в области
качества;

13. Сбор информации об уровне рабо-
ты вузов России и определение места
ДальГАУ среди них;

14. Постоянное улучшение на основе
объективного анализа состояния процес-
сов в университете.

Система менеджмента качества
предусматривает создание и функциони-
рование двух взаимосвязанных блоков:

- мониторинг состояния процессов в
институтах – проведение самообследова-
ния, анализ на соответствие аккредита-
ционным критериям Министерства обра-
зования;

- разработка мероприятий по улуч-
шению и мониторинг их выполнения.

С целью получения достоверных и
сопоставимых данных о состоянии каче-
ства образовательного процесса создан
Центр качества ДальГАУ. Центр качества
университета решает следующие задачи:

1. Научно-методическое обеспечение
и организационное руководство системой
обеспечения качества образования уни-
верситета;

2. Координация разработки, унифи-
кации и стандартизации документации
СМК, сети процессов ДальГАУ  различ-
ных уровней их управления;

3. Обеспечение функционирования
единой университетской системы контро-
ля качества;

4. Методическое обеспечение и ко-
ординация работы по самообследованию
институтов;

5. Проведение внутренних аудитов
СК институтов, кафедр;

6. Координация работы по сертифи-
кации и аттестации СК.

В выполнении этих задач помогает
Совет по качеству университета. На
уровне институтов и кафедр эти задачи
решают Советы по качеству и ответст-
венные по качеству институтов и кафедр.

Ожидаемые результаты от создания
документированной СК университета:

1. Наличие всей необходимой доку-
ментации, которая обеспечивает четкую
организацию работы и знаний каждым
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исполнителем ответственности за про-
цесс и подпроцесс;

2. Наличие достоверной информации
о состоянии всех процессов в универси-
тете, позволяющей анализировать и по-
стоянно улучшать качество предостав-
ляемых университетом услуг;

3. Обеспечение эффективности ин-
формационных потоков, отражающих
внутренние процессы и связь универси-
тета с внешней средой.

4. Ясное представление ожидаемых
результатов работы.

В Миссии университета подчеркну-
то, что сельскохозяйственное производ-
ство одно из важнейших природопользо-
вателей и важнейшая отрасль жизнеобес-
печения человека. Это наиболее науко-
емкая отрасль, требующая внедрения но-
вейших мировых достижений. От уровня
и качества развития сельского хозяйства
во многом зависит здоровье нации, эко-
логическая ситуация, следовательно, и
будущее страны.

Главным ориентиром в стратегиче-
ском планировании в университете  явля-
ется формирование самодостаточной, вы-
соко духовной личности, способной к са-
мообразованию и самореализации  в те-
чение всей жизни, осознающей свое ме-
сто в природе и обществе, обладающей
системой знаний об устройстве природы,
общества, умеющей внедрять и совер-
шенствовать природосообразные, адап-
тивные, энерго- и ресурсосберегающие
технологии.

Университет создает условия и
стимулы для свободного выражения
мыслей и идей, поддерживает культ зна-
ний и стремления к успеху на благо про-
цветания Дальнего Востока. Разработка
Миссии университета предполагает, что
картина желаемого будущего, пережитая,
прочувствованная и сформулированная
представителями университета, явится
той точкой в пространстве приближаю-
щегося будущего, которая будет привле-
кать к себе постоянное внимание разных
участников – абитуриентов, студентов,
сотрудников Вуза и мотивировать к
практическим действиям так, что в конце
концов сознательное управление своим

развитием должно привести к желаемому
результату.

Главная цель Политики в области
качества – обеспечение постоянного со-
ответствия качества выпускаемых спе-
циалистов, разрабатываемых научных
рекомендаций, технологий, услуг в обу-
чении потребностям населения, государ-
ства и общества. Качество должно стать
важнейшей характеристикой, влияющей
на всю деятельность университета, на-
правленную на благо студентов, родите-
лей, работодателей, государства и обще-
ства в целом.

Процесс реализации Миссии и По-
литики в области обеспечения качества в
университете начинается с понимания
ответственности и конкретных действий
каждого сотрудника. Провозглашение
идеи приоритета экологизации всей обра-
зовательной деятельности вуза должно
сопровождаться внедрением элементов
экологического поведения в культуру ор-
ганизации. Здесь важна роль понимания
каждым  преподавателем введения в чи-
таемые дисциплины экологической на-
правленности, что осуществляется через
региональный компонент,  курсы по вы-
бору студента.

 При внедрении  системы качества
образования в университете важнейшим
этапом является  осознание  необходимо-
сти создания внутривузовской системы
менеджмента качества. В вузе идет не-
прерывный процесс обучения сотрудни-
ков от ректора до лаборантов.  Только за
последние 2 года проведено обучение по
системе  управления качеством образова-
ния проректоров, директоров институтов,
их заместителей, заведующих кафедрами,
сотрудников в  дистанционной форме, в
вузах Москвы, С-Петербурга, Владиво-
стока. Организованы две региональные
научно-методические конференции, на
которых заслушано более 200 докладов
по совершенствованию качества обуче-
ния студентов на основе современных
инновационных  технологий.

 Методические подходы к созданию
системы менеджмента качества образо-
вания в ДальГАУ были представлены и
одобрены на заседании Совета ректоров
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Амурской области.  На совещании в Рос-
сийской академии государственной
службы при Президенте Российской Фе-
дерации по проекту Совета по координа-
ции управления качеством высшего про-
фессионального образования Рособрнад-
зора «Апробация типовой модели систе-
мы качества вуза»  была сделана презен-
тация системы качества ДальГАУ и по-
лучен сертификат участника проекта.

На основе всестороннего анализа
ситуации в университете разработан
стратегический план развития, в основе
которого лежит инновационная модель
устройства вуза и совершенствование
системы управления вузом.

Качество образования студентов
напрямую зависит от профессионального
уровня профессорско-препода-
вательского состава университета. Пре-
подаватель вуза это ученый, занимаю-
щийся научными исследованиями и спо-
собный дать студентам знания, используя
новейшие инновационные технологии. В
процессе воплощения плана в реальность
особое внимание уделяется научной и
научно-методической работе профессор-
ско-преподавательского состава, поддер-
жанию и развитию научных школ, обес-
печенности каждой дисциплины образо-
вательных программ качественными
учебно-методическими комплексами,
разработанными на основе современных
образовательных технологий.

При этом инновационная деятель-
ность рассматривается как система взаи-
мосвязанных мероприятий по доведению
нововведений, относящихся ко всем про-
цессам  деятельности образовательного
учреждения.  Инновационные принципы
организации и управления университетом
можно внедрить только на основе разра-
ботки и использования автоматизирован-
ных систем управления качеством обра-
зования.

  По мнению А.В. Виноградова,
В.Н. Козлова и др. (2006 г.) основными
элементами автоматизированной системы
управления качеством должны являться
математическое,  программное, инфор-
мационное, соответствующее аппаратур-
ное обеспечение. При этом разработка,

согласование, корректировка, утвержде-
ние, распространение и хранение доку-
ментов осуществляется в электронном
виде. Данные об оценке процессов вво-
дятся в стандартном виде, а отчеты фор-
мируются автоматически. В любой мо-
мент владелец процесса может увидеть
характеристики состояния управляемого
им процесса и оценить результаты запла-
нированных действий. В то же время ин-
формация защищена от несанкциониро-
ванного доступа.

 Важнейшим принципом ме-
неджмента качества применительно к
управлению качеством образования явля-
ется лидерство руководителя. При осу-
ществлении этого принципа каждый пре-
подаватель должен ощущать себя лиде-
ром по отношению к студентам, научный
руководитель - лидером научной школы.
Для повышения качества подготовки
специалистов был проведен анализ обес-
печенности университета научно-
педагогическими кадрами. Разработана
программа оптимизации подготовки кад-
ров высшей квалификации через аспи-
рантуру. Активизируется деятельность по
подготовке и защите докторских диссер-
таций.

Важным аспектом развития вуза яв-
ляется преемственность руководящих
кадров. Поэтому подготовлен приказ рек-
тора о закреплении дублеров на должно-
сти заведующих кафедрами, директоров
институтов, проректоров. Эта работа по-
зволит обучить молодежь, даст подпитку
новыми идеями и инициативой снизу.

Доработаны требования к организа-
ции учебно-методических комплексов,
унифицированы бланки программы дис-
циплин, проведен семинар с заведующи-
ми кафедрами по совершенствованию
рабочих программ дисциплин в соответ-
ствии с требованиями государственного
стандарта. Постоянно, в соответствии с
планом,  проводятся  проверки докумен-
тации и учебно-методического обеспече-
ния дисциплин  на всех кафедрах.

Создана электронная база данных
по обеспечению учебного процесса учеб-
но-методической литературой по инсти-
тутам и кафедрам. Переработан план из-
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дания учебно-методической литературы
по кафедрам и институтам с учетом тре-
бований формирования учебно-
методических комплексов, издания посо-
бий с грифом УМО и монографий.  За
2002 – 2006 гг. издано методических по-
собий  с грифом МСХ – 9, УМО - 92, мо-
нографий - 35. Большое внимание уделя-
ется пополнению учебно-методических
комплексов электронными методически-
ми пособиями, учебниками, особенно для
самостоятельной работы студентов.

Постоянный учет учебной и учебно-
методической литературы, электронных
изданий  в библиотеке дает возможность
контролировать дисциплинарную направ-
ленность учебников и учебных пособий и
корректировать ее в соответствии с но-
вейшими направлениями обучения.

В университете разворачивается ра-
бота по обеспечению дисциплин про-
граммами для ПК и электронными учеб-
никами. На кафедрах имеется про-
граммное обеспечение дисциплин, курсо-
вых, дипломных работ, видеофильмы,
DVD – презентации, разрабатываются  и
передаются в библиотеку электронные
учебники и пособия. ППС университета
необходимо больше внимания уделять
этому виду методического обеспечения
учебного процесса.

Приоритетное место в любой сис-
теме, тем более в системе управления за-
нимает человек. Внутривузовская систе-
ма управления качеством образования
направлена с одной стороны на повыше-
ние конкурентоспособности получаемого
студентами образования, с другой сторо-
ны на постоянное улучшение условий
труда и социальных условий преподава-
телей вуза, то есть в повышении качества
жизни каждого сотрудника. В универси-
тете разработан целый комплекс меро-
приятий по стимулированию качества
работы сотрудников.

Большое внимание в университете
уделяется развитию международных свя-
зей  с Китайской народной республикой,
Южной Кореей, Японией. Заключаются
договора по  совместной научно-
исследовательской работе, обмену сту-

дентами, подготовке кадров высшей ква-
лификации через аспирантуру ДальГАУ.

 Главная фигура в университете –
студент,  который должен с первого дня
обучения в вузе знать всю информацию о
связи обучения с основными профессио-
нальными задачами, выбранной области
деятельности, профессиональном уровне
преподавателей, об организации учебно-
го процесса, формах и содержании само-
стоятельной работы,  о формах и видах
воспитательной работы, возможности
реализоваться как личности в течение 5
лет, проведенных в университете. Здесь
важна роль кураторов, преподавателей
общеобразовательных дисциплин и вы-
пускающих кафедр, которые помогают
осознать необходимость собственной
деятельности обучающегося, которая
способна создать в личном интеллекту-
альном пространстве необходимые связи
между элементами теоретической модели
и, тем самым содержательно определить
сами эти элементы. Уровень деятельно-
сти студента должен соответствовать ха-
рактеру формируемой модели.

     Процесс профессиональной ори-
ентации начинается в старших классах
средней школы.  Для этого в школах по
районам области создаются профильные
классы, в университете начал работать
центр довузовской подготовки. Совер-
шенствуется система отбора и поддержки
талантливой молодежи на всех уровнях
образовательного процесса (довузовско-
го, вузовского и послевузовского). С пер-
вого курса ребята привлекаются к работе
студенческого научного общества, участ-
вуют в научно-исследовательской работе
совместно с преподавателями выпус-
кающих кафедр, выступают с докладами
на вузовских, межвузовских и региональ-
ных молодежных научных конференциях.
Лучшие работы публикуются в сборни-
ках научных трудов студентов.   Выпуск-
ники остаются для продолжения обуче-
ния в аспирантуре, проходят стажировки
в ведущих НИИ и Вузах.

Создание внутривузовской системы
управления и оценки качества знаний
студентов нацелено на повышение моти-
вации и ответственности обучающихся.
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Для этого в учебно-методический ком-
плекс каждой кафедры внедряются мето-
дические пособия для самостоятельной
работы студентов. Самостоятельная ра-
бота студентов включает проработку
лекционного материала, подготовку к
практическим и лабораторным занятиям,
решение кроссвордов, тестовых заданий,
в том числе компьютерных, написание
рефератов, докладов, статей, выполнение
курсовых работ и проектов, дипломных
работ, участие в научно-
исследовательской работе в студенче-
ском научном обществе. В учебно-
методическом отделе университета фор-
мируется банк данных о возможных ви-
дах и формах контроля качества знаний
студентов, разрабатывается методическое
обеспечение для проведения контроль-
ных недель, которые организуются еже-
месячно совместно с учебным отделом.

Для оценки качества образователь-
ной деятельности проводится анкетиро-
вание студентов, которое дает возмож-
ность оценить деятельность университета
со стороны потребителей услуг, которые
предоставляет университет. Данные ан-
кетирования студентов по теме «Качест-
во образования а ДальГАУ», проведенно-
го в 2006 году, показали, что 57% обу-
чающихся считают, что получают хоро-
шее образование, 40% – среднее. По мне-
нию 62,8% опрошенных у преподавате-
лей преобладает высокий профессио-
нальный уровень, 34,2% поставили оцен-
ку «средний уровень».  Качество практи-
ческого обучения удовлетворяет 73,4%
опрошенных, в то же время лишь 14%
студентов удовлетворяет материально-
техническое обеспечение учебного про-
цесса, 58% опрошенных удовлетворены
лишь частично.  Таким образом, руково-
дству университета необходимо больше
внимания уделять качеству и профессио-
нализму профессорско-
преподавательского состава, материаль-
но-техническому обеспечению учебного
процесса, использованию в  учебном
процессе новых технологий обучения.

Профессорско-преподавательский
коллектив всегда осознавал значение
реализации воспитательной составляю-

щей образовательного процесса в высшей
школе, социальную ответственность вуза
за формирование адаптированной лично-
сти специалиста. В вузе функционируют
институт кураторов, студенческая само-
деятельность, КВН, музей, много-
тиражная газета «Кадры - селу», работа-
ют художественные руководители, спор-
тивный клуб.   В январе 2003 года в целях
совершенствования воспитательного
процесса был создан отдел по воспита-
тельной работе, возглавляемый прорек-
тором.  Основная задача отдела -  форми-
рование многоуровневой системы орга-
низации воспитательной работы в соот-
ветствии с современными требованиями,
координации деятельности всех подраз-
делений, развитие социально-культурной
среды университета. Накапливается ме-
тодический материал, создается банк раз-
работок, сценариев. Возрождается сту-
денческое самоуправление, формируются
традиции студенческого парламентариз-
ма, работают культурно-досуговый
центр, службы трудоустройства, психо-
логического консультирования, созда-
ются документальные студенческие ки-
нопрограммы. Вся деятельность осуще-
ствляется в тесном контакте с городски-
ми, областными и региональными моло-
дежными структурами, на основании
нормативных актов Министерства обра-
зования.

- Главная задача образования в на-
стоящее время – содействие развитию
личности,  оказание поддержки реализа-
ции социальных стратегий через образо-
вательные услуги. На уровне вуза это
осуществляется через баланс между ин-
тересами, потребностями абитуриента,
студента, аспиранта, родителей, работо-
дателя и преподавателя с учетом совре-
менных технологий преподавания и обу-
чения, потребностей рынка.
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Лапицкий О.И.,
начальник департамента образования
администрации Амурской области
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ЕГЭ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение эксперимента по введе-
нию единого государственного экзамена
на территории российской Федерации
проходит в рамках реализации Концеп-
ции модернизации российского образо-
вания на период до 2010  года с целью
формирования системы объективной
оценки качества подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений и аби-
туриентов, повышения доступности про-
фессионального образования, в первую
очередь, для способной молодежи отда-
ленных от вузовских центров мест про-
живания и малообеспеченных семей,
обеспечение преемственности общего и
профессионального образования, госу-
дарственного надзора и управления каче-
ством образования на основе независи-
мой оценки подготовки выпускников.

В 2006 году участниками экспери-
мента по проведению ЕГЭ стало 80 субъ-
ектов Российской Федерации, в том чис-
ле и Амурская область. Решение об уча-
стии в эксперименте было принято адми-
нистрацией области совместно с депар-
таментом образования и советами ректо-
ров вузов и директоров учреждений
среднего профессионального образова-
ния. Выпускникам общеобразовательных
учреждений области была предоставлена
возможность участвовать в ЕГЭ на доб-
ровольной основе. Был определен обще-

образовательный предмет, сдаваемый в
форме ЕГЭ, – русский язык. Экзамен по
русскому языку в форме и по материалам
ЕГЭ на этапе государственной (итоговой)
аттестации сдавался по выбору выпуск-
ника.

Подготовительная работа к проведе-
нию эксперимента по введению ЕГЭ на-
чалась в октябре 2005 года и включала в
себя нормативно-правовое, организаци-
онно-технологическое и инструктивно-
методическое обеспечение, информаци-
онную и финансовую поддержку.

Нормативные документы: вся ра-
бота по нормативно-правовому обеспе-
чению проведена в соответствии с поста-
новлениями Правительства и норматив-
ными актами Министерства образования
и науки Российской Федерации. Основ-
ными нормативными документами для
проведения вступительных испытаний в
2006 году в высшие и средние учебные
заведения являются приказы Федераль-
ного агентства по образованию РФ, Фе-
деральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) и
Инструкции по организации ЕГЭ в субъ-
екте Российской Федерации. В ходе под-
готовки к единому государственному эк-
замену в Амурской области была создана
региональная  нормативно-правовая база,
на основании которой были распределе-
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ны полномочия по организации проведе-
ния ЕГЭ в Амурской области, утвержден
план-график по подготовки ЕГЭ, опреде-
лены пункты проведения экзаменов и ут-
вержден состав организаторов.

В процессе подготовки к проведению
ЕГЭ в Амурской области в 2006 году бы-
ли созданы следующие структуры:

1. Координационный совет по орга-
низации проведения эксперимента по
введению единого государственного эк-
замена, в состав которого вошли предста-
вители  администрации  области,  депар-
таментов  образования, здравоохранения,
учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования, МЧС, МВД,
ФСБ.

2. Государственная экзаменационная
комиссия Амурской области, утвержден-
ная приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, ку-
да были включены руководители органов
управления образованием различного
уровня, представители среднего и высше-
го профессионального образования.

3. Предметные комиссии при ГЭК по
русскому языку, количество экспертов
которой составило 61 человек, из них
преподавателей ссузов и вузов 26 человек
(42,6%), учителей общеобразовательных
учреждений - 35 (57,4%), имеющих науч-
ные степени и звания - 6 человек (9,8%).

4. Конфликтная комиссия была соз-
дана с целью защиты прав выпускников и
для разрешения спорных вопросов, в нее
вошло 5 человек.

5. Региональный центр обработки
информации на базе Амурского област-
ного института повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических
кадров.

Членами ГЭК, департаментом обра-
зования, муниципальными органами
управления, советом ректоров, советом
директоров ссузов, вузами и ссузами,
участвующими в эксперименте, проведе-
на большая организационная работа по
подготовке к единому государственному
экзамену в 2006 году. Была определена
схема проведения единого государствен-
ного экзамена, создана региональная база
данных выпускников, учреждений и спе-
циалистов, участвующих в ЕГЭ, состав-
лены транспортные схемы обеспечения

единого государственного экзамена в му-
ниципальных образованиях.

Большое внимание уделялось подго-
товке кадров, обеспечивающих организа-
цию и проведение ЕГЭ, которая проводи-
лась в соответствии с федеральным и ре-
гиональным планом-графиком по повы-
шению квалификации специалистов, от-
ветственных за единый государственный
экзамен в 2006 году.

Шесть специалистов и педагогов-
предметников прошли обучение на феде-
ральном уровне в Институте педагогиче-
ских измерений и Федеральном центре
тестирования г. Москвы. На региональ-
ном уровне подготовка специалистов
ЕГЭ проводилась на базе Амурского
ИППК. Было проведено обучение руко-
водителей ППЭ и их помощников, орга-
низаторов в аудиториях, специалистов
муниципальных органов управления об-
разованием, ответственных за подготовку
и проведение ЕГЭ на местах, ответствен-
ных секретарей приемных комиссий ссу-
зов и вузов, уполномоченных  ГЭК,  чле-
нов  предметной  и  конфликтной  комис-
сий, верификаторов. Общее количество
прошедших обучение составило 874 че-
ловека.  В целом в рамках подготовки к
ЕГЭ было организовано 8 различных се-
минаров и курсов.

С целью изучения опыта проведения
ЕГЭ в других субъектах Российской Фе-
дерации ответственные за проведение
экзамена в области и муниципальных об-
разованиях выезжали в Якутск, для уча-
стия в работе республиканского совеща-
ния по итогам пяти лет федерального
эксперимента по ЕГЭ и в Хабаровск в ка-
честве общественных наблюдателей.

В ходе подготовки к проведению
ЕГЭ департаментом образования Амур-
ской области на основании рекомендаций
Рособрнадзора и Федерального центра
тестирования было организовано методи-
ческое обеспечение проведения ЕГЭ раз-
работаны памятки и рекомендации для
учащихся, родителей, педагогов, руково-
дителей общеобразовательных учрежде-
ний. Подготовлены методические реко-
мендации (в электронном варианте) для
администраторов и организаторов ЕГЭ.
Члены предметной комиссии были обес-
печены памятками по работе эксперта,
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критериями оценок работ, текстами работ
пробного экзамена.

К основным формам методической
работы по качественной подготовке вы-
пускников к экзамену можно отнести
практические занятия по обучению тех-
нологии заполнения и оформления блан-
ков ЕГЭ, практикумы по работе с КИМа-
ми, обучение работе с Порталом ЕГЭ,
индивидуальные консультации через
консультативные пункты при школах и
муниципальных органов управления об-
разованием, психологические тренинга
поведения учащихся во время подготовки
к ЕГЭ и в период его проведения. Кроме
того,  на этапе поступления в вузы и ссу-
зы методическое сопровождение ЕГЭ
осуществлялось Амурским областным
институтом повышения квалификации
педагогических кадров: проводилась уче-
ба, индивидуальные и групповые кон-
сультации специалистов ЕГЭ по различ-
ным направлениям.

Информационное обеспечение на-
селения и всех участников ЕГЭ было
реализовано через специальные выпуски
на страницах областных и районных га-
зет.

Регулярно в прямом эфире телевиде-
ния и радио организаторами эксперимен-
та освещались вопросы, связанные с под-
готовкой и проведением единого госу-
дарственного экзамена. По итогам прове-
дения пробного экзамена (21 апреля)
проведен «Круглый стол» в редакции
общественно-политической газеты
«Амурская правда», в котором приняли
участие представители департамента об-
разования, руководители ППЭ, уполно-
моченные представители государствен-
ной экзаменационной комиссии, учителя
русского языка, секретари приемных ко-
миссий вузов и ссузов и выпускники об-
щеобразовательных учреждений.

Общественный контроль за проведе-
нием единого государственного экзамена
по первой и второй волне осуществляли
25 общественных наблюдателей и пред-
ставители средств массовой информации,
которые прошли регистрацию и аккреди-
тацию в департаменте образования.

Финансовое обеспечение ЕГЭ в
2006 году составило 5963939 р. Из
средств федерального бюджета в 2006 г.

3933739 р. было потрачено на комплект
оборудования для обработки результатов
ЕГЭ, из регионального бюджета -
1380200 р. использовано на питание,
проживание учащихся, обучение кадров
и канцелярские товары. По смете расхо-
дов внебюджетные источники составили
500000 р. и были потрачены на методиче-
ское обеспечение проведения ЕГЭ, под-
воз уполномоченных и участников экза-
мена. Кроме того, была привлечена спон-
сорская помощь в сумме 150000 рублей,
использованная на приобретение оргтех-
никики и комплектующих материалов.

Организация проведения экзаме-
на: в соответствии со схемой, утвер-
жденной Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки, экзамен
проводился по расписанию: в мае-июне
(первая волна) и в июле (вторая волна). В
общей сложности участие в экзамене
приняли на первой волне 4040 человек,
на второй волне – 697 человек.

Контрольные измерительные мате-
риалы в пункты проведения экзамена
доставлялись уполномоченными пред-
ставителями ГЭК в сопровождении со-
трудников правоохранительных органов,
которые   осуществляли надзор за соблю-
дением правил проведения ЕГЭ. Госу-
дарственная (итоговая) аттестация выпу-
скников в Амурской области прошла ор-
ганизованно, согласно нормативно-
правовой базе. По процедуре проведения
ЕГЭ в первой волне в конфликтную ко-
миссию поступило 5 апелляций по при-
чине полиграфического дефекта. Данные
апелляции были удовлетворены, выпуск-
ники получили возможность сдать экза-
мен в резервный день. По результатам
сдачи ЕГЭ поступило 7 апелляций, по-
вышение тестового балла прошло в од-
ной работе.

На этапе вступительных испыта-
ний в высшие учебные заведения и уч-
реждения среднего профессионального
образования в эксперименте по ЕГЭ при-
няли участие 4 государственных вуза
(Амурский государственный универси-
тет, Благовещенский государственный
педагогический университет. Дальнево-
сточный государственный аграрный уни-
верситет. Амурская государственная ме-
дицинская академия) и 19 ссузов.
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Вузы Амурской области – участники
эксперимента – принимали поступающих
на обучение по результатам единого го-
сударственного экзамена на 50% имею-
щихся у них направлений и специально-
стей. Ссузами прием и зачисление орга-
низован на 100% направлений подготов-
ки (специальностей).

Управлением профессионального об-
разования в период с 19 по 29 июля
2006 г. проведен контроль готовности
ППЭ (в том числе резервного) к работе. С
учетом предложений вузов и ссузов всту-
пительные испытания в форме и по мате-
риалам ЕГЭ проводились в шести
пунктах проведения единого государст-
венного экзамена. Контроль показал, что
подготовка ППЭ проведена всеми обра-
зовательными учреждениями качествен-
но и своевременно. Несмотря на совпаде-
ние сроков вступительных испытаний,
отпускного периода преподавателей и
ремонтных работ по подготовке учебных
заведений к новому учебному году, дея-
тельность ППЭ была организована в со-
ответствии с инструкцией Рособрнадзора.
Вузы и ссузы почувствовали себя не про-
сто исполнителями, а полноценными
субъектами планирования, организации и
проведения ЕГЭ.

Наибольшее количество абитуриен-
тов сдавало вступительные испытания в
форме ЕГЭ 20 июля в Амурский государ-
ственный университет (194 человека). В
резервный день для поступающих, про-
пустивших сдачу ЕГЭ в основной день по
уважительной причине, сдавали два че-
ловека. По второй волне апелляций по
процедуре проведения и результатам эк-
замена в форме и по материалам ЕГЭ не
было.

Из общего количества абитуриентов,
участвовавших в ЕГЭ на этапе вступи-
тельных испытаний в вузы и ссузы боль-
шая часть, 93% (1994 чел.), приходиться
на выпускников общеобразовательных
заведений, доля выпускников прошлых
лет составила 5% (98 чел.), начального и
среднего профессионального образова-
ния – 2 % (49 чел.).

В соответствии с данными по резуль-
татам ЕГЭ по русскому языку по оконча-
тельному протоколу Федерального цен-
тра тестирования общий средний балл по

первой волне составил 3,3; процент каче-
ства выполнения заданий – 33,3; по вто-
рой волне: 3,2; процент качества - 29,5.
Наибольший балл по первой волне -  97,
по второй – 93,2. В целом средний тесто-
вый балл по русскому языку выпускника
Амурской области ниже аналогичного
для выпускников-участников ЕГЭ Рос-
сийской Федерации.

При приеме ссузы и вузы использо-
вали свою  шкалу переводов баллов.
Проходной балл зависел от количества
абитуриентов, уровня их результатов
сдачи ЕГЭ, количества предметов всту-
пительных испытаний, принимаемых в
расчет при определении суммы баллов
абитуриентов. Амурский государствен-
ный университет и Дальневосточный аг-
рарный университет результат по рус-
скому языку определяли как «зачет» или
«незачет» в зависимости от количества
баллов ЕГЭ и установленной границы
«2» и «З». Во всех учебных заведениях
проходной балл формировался из резуль-
татов сдачи ЕГЭ и результатов сдачи эк-
заменов в традиционной форме по пред-
метам, не участвующим в эксперименте.

По результатам единого государст-
венного экзамена 1214 человек зачисле-
ны в вузы и 817 в ссузы.  Самое большое
количество зачисленных студентов по
результатам ЕГЭ как по представленным
свидетельствам «первой волны», так и по
результатам экзамена 20  июля было в
Дальневосточном государственном аг-
рарном университете (451 чел.). Из обще-
го числа зачисленных в государственные
вузы, участвующие в эксперименте по
результатам ЕГЭ, 99,4% составляют аби-
туриенты Амурской области.

Два средних специальных учебных
заведения, принявших решение участво-
вать в эксперименте по ЕГЭ, фактически
не участвовали в эксперименте. Это МОУ
СПО «Зейское муниципальное медицин-
ское училище» и ГОУ СПО «Свободнен-
ский техникум железнодорожного транс-
порта», в которых набор абитуриентов
проходил после 15 июля 2006 г. НУ СПО
«Колледж коммерции и сервиса» не при-
нимал участия в проведении эксперимен-
та по ЕГЭ изначально, так как прием сту-
дентов проводился только в форме собе-
седования.
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Таким образом, в 2006 году вступи-
тельные испытания в форме ЕГЭ прошли
организованно, но были и проблемы:

1. Прежде всего, это отсутствие
нормативно-правовых документов, на ос-
новании которых сотрудники правоохра-
нительных органов должны сопровож-
дать уполномоченных представителей
ГЭК при транспортировке КИМов и
обеспечивать конфиденциальность про-
цедуры в соответствии с инструкцией Ро-
собрнадзора.

2. На период проведения первой вол-
ны возникла проблема доставки выпуск-
ников и экзаменационных материалов в
ППЭ, находящихся в удаленных (от 600
км и дальше) и труднодоступных рай-
онах. В связи с этим, Федеральной служ-
бе по надзору в сфере образования и нау-
ки было рекомендовано в 2007 году
включить Амурскую область в перечень
труднодоступных и отдаленных местно-
стей субъектов Российской Федерации,
участвующих в  эксперименте по прове-
дению ЕГЭ, для использования автомати-
зированной системы «Экзамен» с приме-
нением контрольных измерительных ма-
териалов в электронном виде.

3. При проведении единого государ-
ственного экзамена по русскому языку 30
мая и 20 июля 2006 были обнаружены
полиграфические дефекты в контрольно-
измерительных материалах и частичное
смешивание вариантов.

4. Некоторые ссузы были не готовы к
использованию современных информа-
ционных технологий (нет кадров, выхода
в Интернет, постоянно действующей
электронной   почты).   На   15.07.06   не
все   ссузы зарегистрировались в Феде-
ральной базе свидетельств.

5. Участие в эксперименте по ЕГЭ в
2007 году должно быть обеспечено свое-
временным информированием посту-
пающих через сайты вузов и ссузов о
правилах приема, перечне направлений и
специальностей, по которым вступитель-
ные испытания проводятся в форме и по
материалам ЕГЭ, а также о результатах
их сдачи (требование Минобрнауки).

6. Департаменту образования и руко-
водителям вузов и ссузов необходимо
продумать вопрос своевременной оплаты
работы организаторов, их отзыв с отпус-
ков.

7. Сложно заранее прогнозировать
численность абитуриентов, сдающих эк-
замены в форме ЕГЭ на этапе вступи-
тельных испытаний. Количество абиту-
риентов, сдававших ЕГЭ, оказалось
меньше прогнозной численности. После
того как база была закрыта
(15.07.2006 г.), уже не было времени
скорректировать заказ КИМ, в связи с
чем произошел их перерасход. В даль-
нейшем такие экзамены, как русский
язык, целесообразней ставить на послед-
ние дни, что и было отражено в аналити-
ческом отчете департамента образования.

8. В период проведения ЕГЭ 30 мая
«Горячая линия» при управлении кон-
троля качества образования Рособрнадзо-
ра не функционировала из-за разницы во
времени с Москвой, что усложнило ре-
шение ряда вопросов при организации
проведения экзамена.

В целом эксперимент по введению
ЕГЭ подтвердил возможность проведе-
ния в кратчайшие сроки объективной
проверки знаний и умений выпускников
общеобразовательных учреждений на
территории всей области и системного
взаимодействия вузов и ссузов при орга-
низации и проведении приема абитури-
ентов на I  курс.  В связи с тем что вузы,
участвующие в эксперименте в 2006 го-
ду, по решению коллегии Министерства
образования РФ должны отдать под экс-
перимент в 2007 г. 100 % специально-
стей, предлагается:

1. Организовать в 2007 году прием и
зачисление по результатам вступитель-
ных испытаний в форме и по материалам
ЕГЭ только по общеобразовательному
предмету русский язык на 100 % направ-
лений подготовки в вузы и ссузы Амур-
ской области.

2. Утвердить схему проведения экс-
перимента по ЕГЭ на территории Амур-
ской области в 2007 году.

3. В соответствии с запросом Ро-
собрнадзора определить ответственного
за проведение ЕГЭ на территории Амур-
ской области от Совета ректоров вузов.

4. В срок до 20 декабря 2006 г. разра-
ботать и утвердить план совместных дей-
ствий Совета ректоров вузов и департа-
мента образования по проведению экспе-
римента по введению ЕГЭ в 2007 г.
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С учетом накопленного опыта пред-
ставляется необходимым в 2007-2009 го-
дах осуществить введение единого госу-
дарственного экзамена в штатный режим
с охватом всех, в том числе отраслевых
вузов, на 100% специальностей при со-
хранении возможности зачисления аби-
туриентов в вузы и ссузы по результатам

Всероссийских и региональных олимпи-
ад. При этом необходимо прием ЕГЭ
осуществлять в период итоговой аттеста-
ции выпускников школ, сократив до ми-
нимума «вторую волну».

УДК 378:37.01.54
Чернышева Т.Н.
УЧЕБНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье обоснована необходимость, задачи и формы осуществления педагогиче-
ской адаптации студентов сельскохозяйственного вуза на основании исследования
уровня и структуры знаний и умений по химии абитуриентов и первокурсников

В настоящее время наблюдается
снижение уровня подготовки абитуриен-
тов сельскохозяйственных вузов – выпу-
скников  сельских школ.  Многие из них,
даже имея хорошие оценки в аттестате о
среднем образовании, не обладают базо-
выми знаниями и умениями, необходи-
мыми для успешного освоения ими ву-
зовской программы обучения. Анализ
результатов вступительных экзаменов по
химии и результатов первых двух сессий
за последние 5 лет, беседы и анкетирова-
ние первокурсников показывают, что
большинство начинающих студентов
оказываются неподготовленными к осо-
бенностям учебного процесса в вузе.
Так,  на вопрос анкеты: «Какие причины
не позволили Вам приобрести качествен-
ные знания по химии?»,  указывались:
собственная лень (26,6% респондентов),
загруженность другими предметами
(15,0%), недостаток школьных знаний
(9,2%), бытовые трудности (29,2%), заня-
тия спортом и прочие. Несколько из оп-
рошенных человек облекли все перечис-
ленное в следующий ответ «Не сразу
приспособились к окружающей среде».
В этой, казалось бы, наивной фразе тем
не менее отражен глубокий педагогиче-
ский смысл, рождающий мысль о необ-

ходимости учебной и социальной адапта-
ции студентов 1-го курса.

Понятие «адаптация» возникло в
биологии для обозначения приспособле-
ния строения и функций организма к ус-
ловиям обитания. В настоящее время оно
широко используется в педагогике и пси-
хологии воспитания. Применительно к
человеку выделяют следующие виды
адаптации: социальная, психологическая,
педагогическая (учебная) и профессио-
нальная [8]. Адаптация первокурсников к
вузу понимается нами как процесс при-
способления студентов к новым формам,
методам учебной деятельности, к изуче-
нию новых учебных предметов, к новой
социальной среде. От того, насколько
быстро происходит этот процесс, в боль-
шой мере зависят учебные достижения
студентов 1-го курса.

Проблема адаптационной подготовки
учащихся к учебе в вузе может быть ре-
шена, по нашему мнению, на нескольких
этапах обучения. Первый осуществляется
школой, второй – в системах связи «шко-
ла – вуз», третий – на первом курсе вуза.
На уровне университета наиболее эффек-
тивно использование элементов адапта-
ционной подготовки в системе довузов-
ской подготовки молодежи на подготови-
тельных отделениях, подготовительных
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курсах,  в профильных и лицейских клас-
сах. Наряду с общеобразовательной под-
готовкой, слушателям отделений (курсов,
классов) могут быть предложены дисци-
плины «Основы самостоятельной рабо-
ты», «Проблемы адаптации студента в
вузе», «Письменные работы в вузе»,
«Формирование общеучебных умений и
навыков» и др.

В условиях ДальГАУ этот этап рабо-
ты с будущими студентами не осуществ-
ляется по следующим причинам. Первая
– отсутствие  в течение последних лет
занятий на подготовительных (шестиме-
сячных) курсах по химии вследствие ма-
лого числа заявлений слушателей. Вторая
– консультационный характер занятий в
профильных классах вследствие недос-
татка учебного времени (8 часов в год).

Поиск путей выхода из создавшейся
ситуации привел преподавателей кафед-
ры общей химии к идее создания системы
адаптационной подготовки по химии для
студентов нового набора всех специально-
стей.

Целью адаптационной подготовки, на
наш взгляд, является снятие у первокурс-
ников трудностей, связанных с изучением
химии в вузе.

 Исходя из вышеназванной задачи,
адаптационные занятия призваны выпол-
нять  следующие функции:

1. Восстанавление, выравнивание и
дополнение знаний и умений студентов по
химии,   полученных  в средней школе.

2. Приведение этих знаний и умений
в соответствие с  требованиями вуза.

3. Обеспечение необходимой преем-
ственности образовательных программ
среднего и высшего профессионального
образования.

4. Совершенствование общеучебных
умений и навыков (работа с текстом, со-

ставление плана, конспекта, структуриро-
вание текста, умение выделять главное,
наблюдать, сравнивать, обобщать и т.д.)

5. Формирование адекватной само-
оценки студентами собственной  учебной
деятельности и ее результатов.

6. Формирование положительной
мотивации обучения.

Для реализации возникшей идеи
творческая группа из числа преподавате-
лей кафедры приступила к изучению со-
стояния проблемы адаптационной подго-
товки  и разработке программно-мето-
дического обеспечения адаптационного
курса химии (АКХ) для студентов 1-го
курса.

 Таким образом, целью настоящего
исследования  является  создание техно-
логической модели учебно-
методического комплекса АКХ и  про-
верка его эффективности в ходе педаго-
гического эксперимента. Исследование
включает несколько этапов, которые за-
планировано реализовать  в течение 2005
– 2008 гг.

На первом этапе исследования был
проведен  анализ качества и структуры
знаний по химии абитуриентов ДальГАУ.
Задачи  этого этапа заключались в сле-
дующем: создании системы мониторинга
химических знаний абитуриентов, реали-
зации намеченных мероприятий и ис-
пользовании результатов анализа для оп-
ределения содержания АКХ. С этой це-
лью проведено эмпирическое исследова-
ние письменных ответов  и оценок аби-
туриентов ДальГАУ на вступительных
испытаниях по химии в 2004 и 2005 гг. В
результате исследования выявлено, что
качество знаний по химии  абитуриентов
2005 года несколько ниже, чем у абиту-
риентов 2004 года (табл.1).

Таблица 1
Результаты исследований качества знаний абитуриентов

Качественная
успеваемость  ( % )

Средняя оценка
Институт

2004г 2005г 2004г 2005г
Технологический 68,36 65,15 4,07 4,03

Ветеринарной медицины и зоотехнии 61,90 59,21 3,83 3,68

Агроэкологии 63,43 61,09 3,95 3,90

В структуре знаний абитуриентов всех специальностей отмечен низкий
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уровень теоретических знаний по темам:
«Состав растворов», «Типы и свойства
химической связи», «Свойства метал-
лов», «Свойства алкенов», «Получение и
свойства аренов», «Свойства алканов»,
«Изомеры», «Гомологи».

Обращает на себя внимание тот факт,
что значительная часть абитуриентов об-

наруживает слабые навыки решения ос-
новных типов расчетных задач и состав-
ления уравнений химических реакций на
основании свойств веществ. Не решили
экзаменационную  задачу в 2005 г 193
человека, то есть 42% экзаменуемых
(рис.1).

150

79

155

114

0

50

100

150

Неорганическая химия Органическая химия

Рис.1 Соотношение числа абитуриентов не выполнивших
задание на составление уравнений реакций

Не выполнили

Не приступали

Задание, связанное с составлением
уравнений реакций неорганических ве-
ществ,  не выполнили 150 человек, то
есть 32,5% от числа  экзаменовавшихся.
С аналогичным заданием по органиче-
ской химии не справились 155 человек
(33,5%).

Вторым этапом исследования яви-
лась разработка, внедрение и оценка ре-
зультатов входного контроля знаний по
химии студентов 1 курса ДальГАУ. Цели
этого исследования:

1. Разработать оптимальную струк-
туру и содержание  заданий для входного
контроля  знаний и умений студентов по
химии.

2. Отработать методику проведения
исследования исходной химической под-
готовки первокурсников.

3. Выявить степень владения перво-
курсниками  базовыми химическими зна-
ниями, умениями, навыками, необходи-
мыми для начала обучения.

4.   Определить  учебные элементы в
системе знаний студентов по химии, ко-
торые нуждаются в восстановлении, до-
полнении и  коррекции.

На основании анализа программы по
химии за курс средней (полной) общеоб-
разовательной школы  и образовательно-

го стандарта полного среднего образова-
ния разработаны индивидуальные кон-
трольные задания для проверки исходно-
го уровня знаний и умений студентов по
химии,  так называемая  «нулевая»  кон-
трольная работа [6].

Содержание контрольной работы
обусловлено ее диагностическими целя-
ми. В нее вошли задания, позволившие
выявить усвоение студентами основных
терминов, понятий, законов и положений
химической науки, а также уровень вла-
дения этими знаниями и умение приме-
нять их.

Контрольная работа предложена в 10
вариантах, каждый из которых включает
три блока стандартных заданий. Кон-
трольные задания каждого варианта
имеют одинаковые количественные и ка-
чественные характеристики веществ,
данных в варианте, аналогичное содер-
жание заданий (вариации существуют в
задании А8 –  области применения ве-
ществ  и в задании В –   условия расчет-
ных задач) и одинаковые критерии про-
веряемых знаний и умений. Вариатив-
ность заданий обеспечивается разнообра-
зием используемых в заданиях веществ
[1].
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1. Первый блок (блок А) содержит
задания репродуктивного характера, за-
ключающиеся в воспроизведении эле-
ментов знаний по  химии, полученных в
школе. В этом блоке заданий знания и
умения первокурсников анализировались
по семи критериям.

2. Во втором (Б)   и третьем блоках
(В) предложены задания  продуктивного
характера, направленные на применение
знаний, умений, навыков в стандартных
ситуациях, ответ на которые мог быть
представлен  в виде краткого свободного
ответа (число, формула, уравнение, рас-
чет). Число критериев составляло 7 и 4,
соответственно.

Исследование проводилось на базе
пяти институтов ДальГАУ: ИМСХ, ИСИ,
ИЭАСХ, ФЭИ, ИЛ –  перед началом изу-
чения студентами курса  химии. Общая
выборка составила 264 человека.

Оценка результатов выполнения кон-
трольных заданий проводилась по рей-
тинговой системе. Каждый ответ оцени-
вался определенным количеством баллов
в зависимости от числа правильно вы-
полненных действий в задании. Сумма
баллов, набранных за контрольную рабо-
ту, переводилась в стандартную оценку
по шкале, представленной в таблице 2 [2,
3].

Таблица 2
Шкала оценок

Кол-во баллов 50-45 44 -35 34 -25 24 -0

Оценка Отлично
«5»

Хорошо
«4»

Удовлетворительно
«3»

Неудовлетворительно
«2»

В ходе анализа нами были определе-
ны следующие параметры входного кон-
троля студентов:

1. Результаты выполнения всех видов
заданий (в баллах) для каждого иссле-
дуемого студента.

2. Общая оценка каждого исследуе-
мого студента.

3. Показатель выполнения разных
видов заданий (в %) для всех учебных
групп  и институтов,   участвующих в
эксперименте и для университета в це-
лом.

Результаты выполнения каждого ви-
да заданий студентами подгруппы, ин-
ститута и университета в целом рассчи-
тывались  в виде  показателя их выполне-

ния (ПВ) по формуле

ПВ = %100
.)макс(баллов
.)практ(баллов

×
S
S ,

где  числителем является сумма баллов,
набранная студентами данной подгруппы
(института, университета) при выполне-
нии отдельного задания (или блока зада-
ний, или работы в целом), а знаменателем
– максимально возможная сумма баллов,
которую можно было набрать при вы-
полнении данного вида действий студен-
тами подгруппы (института, университе-
та) [2,3].

Рис. 2.  Показатель выполнения (в %)  заданий «нулевой» контрольной работы
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студентами ДальГАУ
Анализ полученных данных (рис. 2)

свидетельствует о том, что выше всего
ПВ контрольной работы у студентов
ИЭАСХ и ФЭИ (41,43% и 40,49%). Ниже
всего исходная подготовка по химии пер-
вокурсников ИСИ.

ПВ заданий блока А, по сравнению с
выполнением других блоков заданий,
выше в каждом институте и в универси-
тете в целом.

ПВ заданий блока В самый низкий во
всех институтах. Полученные результаты
диагностирования позволили определить
исходный уровень знаний и умений пер-
вокурсников,  т.е. была выполнена первая
задача исследования на данном этапе.

Вторая задача, которую необходимо
было решить на данном этапе исследова-
ния, – это определить области химиче-
ских знаний и умений  первокурсников,
которые нуждаются в коррекции, допол-
нении и совершенствовании. Для этого
был составлен рейтинг заданий выпол-
ненной  контрольной работы. Первое ме-
сто в рейтинге занимает задание с самым
высоким ПВ,  последнее –  с самым низ-
ким ПВ [5]. В соответствии с получен-
ными результатами проведено ранжиро-
вание заданий для каждого  института в
отдельности. Сравнительные результаты
по исследуемым институтам  отражены в
таблице 3.

Таблица 3
Рейтинг выполнения заданий контрольной работы

Место в рейтингеИнститут 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИМСХ А1 А5 А3 А6 А2 А7 А4 А8 Б2 Б1 Б3 В
ИЭАСХ А1 А5 А6 А3 А2 А4 А7 А8 Б1 Б2 Б3 В
ИСИ А1 А5 А3 А7 А2 А6 А4 А8 Б2 Б1 В Б3
ФЭИ А1 А5 А6 А3 А2 А4 А7 А8 Б2 Б3 Б1 В

Полученные данные показывают, что
высокий рейтинг в блоке А имеют зада-
ния А1 - классификация веществ на про-
стые и сложные,  и А5 –определение со-
става сложных веществ.  Низкий рейтинг
показан по заданию  А7 – распознавание
органических веществ и, наконец,  самый
низкий – задание А8, констатирующее
знание студентами физических свойств и
применения веществ.

В блоке Б выше рейтинг у задания Б2
– составление  уравнений реакций пре-
вращения веществ, чем Б1 – составление
формул веществ по названию и степени
окисления. Умение составлять ионные
уравнения реакций - задание Б3 – на
предпоследнем месте в рейтинге успехов
студентов.

Самую большую тревогу вызывает
то,  что 92,13% исследуемых студентов-
первокурсников университета не выпол-
нили расчет по химическому уравнению
(блок В).  Это свидетельствует об отсут-
ствии у начинающих студентов соответ-
ствующих знаний о свойствах веществ, а

также навыков анализа условия задачи и
выполнении расчета по заданному  алго-
ритму.

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты позволили перейти к третьему
этапу эксперимента, а именно созданию
программно-методического обеспечения
адаптационной подготовки студентов по
химии. Преподаватели кафедры, занятые
в эксперименте, определили место АКХ в
образовательном процессе, цели и задачи
изучения курса, основные компоненты
содержания курса, методы и формы обу-
чения, ожидаемые результаты изучения
курса, формы контроля уровня достиже-
ний обучаемых и критерии оценки, со-
держание УМК по адаптационному кур-
су. Апробация содержания АКХ прове-
дена в  марте 2006 года. В эксперименте
участвовали 32 студента ИМСХ. В ходе
эксперимента опробована модульная тех-
нология обучения, которой соответствует
следующее блочное представление учеб-
ного материала: «Вещество», «Химиче-
ские реакции», «Свойства основных
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классов неорганических  и органических
веществ», «Количественные отношения в
химии», «Химическое изучение окру-
жающего мира».

Предварительные результаты и малая
представительность исследуемых объек-
тов пока не позволяют делать выводы об
эффективности использования АКХ.  Од-
нако они  позволили наметить следую-
щие перспективы исследования: коррек-
тировку примерной образовательной
программы обучения; совершенствование
апробированной модели реализации про-
граммы с учетом интеллектуальных, мо-
тивировочных критериев и  общеучебной
подготовки студентов; разработку мате-
риалов, в которых реализуется содержа-
ние курса (учебное пособие, рабочая тет-
радь для студентов; методическое посо-
бие для преподавателей; электрон-
ные/мультимедийные пособия).

Таким образом, в целом эксперимент
подтверждает наши предположения о
низком уровне качества знаний и умений
по химии абитуриентов и студентов-
первокурсников. Вследствие этого возни-
кает необходимость целенаправленно и
планомерно работать со студентами
младших курсов по восстановлению, до-
полнению и совершенствованию их зна-
ний и умений по химии, чтобы обеспе-

чить быстрое и плодотворное вхождение
начинающих студентов в учебный про-
цесс и  информационное поле дисципли-
ны. Одним из возможных вариантов та-
кой работы является применение адапта-
ционного курса химии, разработанного
на основе психолого-педагогического
анализа стартовых возможностей перво-
курсников и требований высшей школы.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКИМ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ –

ГАРАНТИРОВАННОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ

Национальный проект «Развитие АПК» как в России, так и в Амурской области, на-
ходит все большее отражение в практических делах во всех структурах сельскохозяйст-
венного производства. Стержневым направлением можно считать строительство (в
короткие сроки) крупных специализированных комплексов в ряде районов Приамурья. За-
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метно расширяется сфера деятельности частных предпринимателей. За процессом во-
площения в реальности проекта ведет контроль Президент, Правительство РФ, губер-
натор нашей области.

Чтобы полезные наработки с целью развития инициативы, предприимчивости про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, уже выпускаемой и той, что находит от-
ражение в реальных планах, успешно прогрессировали, важно своевременно решать во-
просы кредитного финансирования.

Вот что рассказала редактору газеты «Кадры – селу» Гавриленко Б.Г. директор
Амурского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Праскова Антонина Андре-
евна.

– А.Праскова: прежде всего отметим
направленность национального проекта
«Развитие АПК» на преодоление демо-
графического кризиса в отрасли, ликви-
дацию укоренившейся бедности населе-
ния, но главное – создание современных
конкурентоспособных видов производств
в сельской местности.

Осуществляется Национальный про-
ект в Приамурье, как и по всей России, по
трем направлениям:

– ускоренное развитие животновод-
ства;

– стимулирование малых форм биз-
неса;

– обеспечение доступным жильем
молодых специалистов на селе.

В Амурской области планируется по-
строить три современных животноводче-
ских комплекса на 1200 голов крупного
рогатого скота. Два (молочного направ-
ления)  будут возведены в колхозе «Луч»
Ивановского района объединением с  ог-
раниченной ответственностью «АНК –
Холдинг» возводится животноводческий
комплекс в с. Грибское Благовещенского
района.

Комплекс мясного производства
спланировано построить на территории
СПК «Алексеевский» Бурейского района.

– Б.Г.: как выглядит динамика во-
площения в жизнь названных проек-
тов с использованием возможностей
инвестиционного кредитования?

– А. Праскова: все названные проек-
ты включены под инвестиционное креди-
тование государством сроком до восьми
лет с субсидированием за счет федераль-
ного бюджета (две третьих) процентной
ставки Центрального банка. Плюс к это-

му (одну треть) ставки Центральному
банку будет возмещать областной бюд-
жет. Так будет решена проблема дорого-
визны кредитных ресурсов, давно возве-
денной  «стены» на пути развития объек-
тов сельских производителей, другими
словами устоявшейся постоянной и воз-
растающей нехватки денег.

– Б.Г: какое значение придается
отсрочке погашения основного долга
для сельского производителя?

– А. Праскова: пока ведется строи-
тельство и освоение комплекса, органи-
зации или частному предпринимателю
деньги возвращать не придется, надо
только исправно платить проценты. Кре-
диты по названным объектам в Иванов-
ском, Благовещенском и Бурейском рай-
онах будут предоставляться ОАО «Рос-
сельхозбанк», которое является своеоб-
разным банковским оператором нацио-
нального проекта (его региональным фи-
лиалом в Благовещенске).

– Б.Г.: сегодня в Амурской области
насчитывается свыше 93 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств. На них и
представителей форм малого бизнеса
кредиты будут распространяться, и на
какие субсидии они могут ориентиро-
ваться?

– А. Праскова: на кредит с целью
развития личного подсобного хозяйства
может рассчитывать каждый человек,
способный трудиться с пользой для себя
и общего дела – растить хлеб, заниматься
животноводством, строительством. Бу-
дем финансировать личные подсобные,
крестьянские, фермерские хозяйства и
кооперативы. Кредитные суммы денег
можно получить на приобретение коро-
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вы, молодняка, кормов, средств малой
механизации. Чтобы завладеть кредитом
в рамках создаваемого проекта «лични-
ку» надо заручиться рекомендательным
письмом главы поселения –  своего рода
общественной грамотой доверия: что я,
мол, человек надежный, государственные
деньги буду расходовать по-хозяйски,  с
толком для развития избранного по душе
дела. Таким образом, главы администра-
ций смогут «застраховать» государствен-
ные банки от бесхозяйственных и пью-
щих людей, которые способны пустить
деньги на ветер, уехать так далеко, что на
поиски понадобятся годы. Поэтому по-
вторение ошибок 90-х годов быть не
должно.

Сегодня в нашей области продуктив-
но работают по кредитованию малого
бизнеса программа «Сельское подворье»,
финансируемая филиалом «Россельхоз-
банка» в г. Благовещенске, занимаются
этим и другие банки, образовавшие фи-
лиальную сеть, которая охватывает все
районы области. Подключен к этой сети
и Сбербанк. Важно усвоить, что незави-
симо от того, какой банк финансирует
фермера, любого частного предпринима-
теля в рамках НП «Развитие АПК», сель-
ский производитель будет получать воз-
мещение процентной ставки, то есть
деньги, потраченные на оплату процент-
ных ставок, тут же ему придут обратно.

– Б.Г.: в ДальГАУ немало молодых
ученых  и выпускников, которые мо-
гут изъявить желание поехать на рабо-
ту в сельские организации, но дело
сразу же упирается в возможность
строительства жилья. Есть сведения о
строительстве жилых домов и коттед-
жей. Как в этом направлении будет ра-
ботать система кредитов через филиал
«Россельхозбанка»?

– А. Праскова: нашей программой
кредитования соответствующий вариант
помощи молодым специалистам, конечно
же, предусмотрен. Существует целевая
программа «Социального развития села
до 2010 года». Она и призвана обеспе-
чить жильем молодых специалистов. На
2006 год ее общий объем финансирова-

ния составляет 25 млн. рублей. 30 про-
центов этой суммы – средства федераль-
ного бюджета, 40 – областного. Остав-
шиеся 30 – внебюджетные источники,  то
есть средства работодателей, намеренных
пригласить на работу молодого специа-
листа, а может быть и ученого. Опреде-
ляется договорная  доля денежного взно-
са и приглашенного, в том числе всей се-
мьи. Таким образом, уже в нынешнем го-
ду в Амурской области будет построено
35 квартир,  куда смогут,   может быть не
сразу, но через год – два поселиться за-
интересованные специалисты.

На пути к желаемому варианту нема-
ло проблем, в том числе отсутствие в хо-
зяйствах залоговой базы для получения
кредита. И, конечно, здесь требуется со-
ответствующая поддержка не только де-
партамента АПК, но и депутатов област-
ного Совета, администрации области. То
есть, нужна всесторонняя заинтересован-
ная работа, притом без протяжки, с
должной инициативой руководителей
всех задействованных организаций.

– Б.Г.: представим, что кредит
фермером или предпринимателем по-
лучен. Он на основе своего бизнес-
плана использует его в течение полу-
года, одного года и больше. Банк будет
осуществлять контроль за расходова-
нием денег?

– А. Праскова: контроль за плано-
мерностью и правильностью расходова-
ния кредита ведется банком обязательно,
притом в соответствии с проектно-
сметной документацией и бизнес-планом
проекта, в котором должны быть отраже-
ны источники финансирования всех на-
правлений строительства, реконструкции
и модернизации животноводческих ком-
плексов (ферм): строительно-монтажных
работ, закупки и монтажного оборудова-
ния, приобретения животных, а также по-
требности в первоначальных оборотных
средствах. За всем этим процессом и
должен вести систематический контроль
банк, выдавший кредит.

– Б.Г.: сам банк отчитывается пе-
ред вышестоящим кредитором?
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– А. Праскова: обязательно и систе-
матически, по всем видам кредитов, рас-
крывая адреса их применения, правиль-
ность расходования денег, в целом при
поэтапном освоении объектов и особенно
по достижению намеченных результатов,
то есть, – что конкретно сделано в опре-
деленный срок и с каким качеством.

– Б.Г.: Антонина Андреевна, в за-
ключение нашей беседы раскройте,
пожалуйста, подробнее систему и сро-
ки кредитования по основным на-
правлениям НП «Развитие АПК».

– А. Праскова: наш банк предостав-
ляет долгосрочные кредиты на строи-
тельство, реконструкцию и модерниза-
цию животноводческих комплексов
(ферм) на срок до 8 лет с возможностью
определения льготного периода по пога-
шению основной суммы кредита до 36
месяцев с даты выдачи кредита.

– Б.Г.: что надо учесть предприни-
мателю при разработке проектно-
сметной документации?

– А. Праскова: она разрабатывается
специализированной организацией,
имеющей разрешение (лицензию) на дея-
тельность по проектированию зданий и
сооружений. Все вопросы подлежат со-
гласованию с соответствующими органа-
ми управления АПК.

– Б.Г.: как составить бизнес-план
проекта?

– А. Праскова: он составляется ини-
циатором проекта, либо по его желанию
специализированной организацией, раз-
рабатывается в соответствии с требова-
ниями банка и заявленными условиями
кредитования. Срок окупаемости проекта
не должен превышать срок возврата кре-
дита.

– Б.Г.: какова доля имущественно-
го или денежного вклада заемщика и
учредителей?

– А. Праскова: эта доля должна со-
ставлять не менее 25% от общей стоимо-
сти проекта.

В качестве имущественного вклада
могут рассматриваться земля, здания, со-
оружения, объекты незавершенного
строительства, проектно-сметная доку-

ментация, техника и оборудование, обес-
печивающие создание и функционирова-
ние кредитуемого проекта. Денежный
вклад составляют средства, идущие на
разработку проектно-сметной докумен-
тации, бизнес-плана, строительство нуле-
вого цикла,  оплату аванса и отдельных
составных частей проекта.

– Б.Г.: в каком режиме осуществ-
ляется уплата процентов и основного
долга?

– А. Праскова: уплата процентов по
кредиту осуществляется ежемесячными
платежами (ежеквартально), а основного
долга по графику, согласованному с за-
емщиком.

– Б.Г.: подлежит ли страхованию
тот или другой создаваемый объект?

– А. Праскова: на период строитель-
ства (реконструкции) объекта заемщик
должен обеспечить его страховую защиту
в аккредитованной при Банке Страховой
компании.

– Б.Г.: какие документы необходи-
мо представить для рассмотрения за-
явки на кредит?

– А. Праскова: перечень всех доку-
ментов, представляемых клиентом на
этапе первоначального рассмотрения за-
явки, можно получить в любом из регио-
нальных филиалов или дополнительных
офисов Банка, а также на Web-сайте ОАО
«Россельхозбанк» (http:www.rshb.ru).

– Б.Г.: в нашей беседе мы не могли
охватить все виды и особенности кре-
дитования сельских предпринимате-
лей. У них имеется соответствующая
документация, которой можно руково-
дствоваться?

– А. Праскова: да, в полном объеме,
кроме этого наши специалисты всегда
готовы дать желающим получить кредит
в филиале «Россельхозбанка» всесторон-
нюю консультацию, используя любые
виды общения.

– Б.Г.: Антонина Андреевна, спа-
сибо за интервью, желаем Вам новых
успехов в кредитно-финансовом обес-
печении тружеников сел Амурской об-
ласти, чтобы Национальный проект
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«Развитие АПК» был успешно вопло- щен в жизнь.

Михалев В.В.,
начальник отдела животноводства Департамента АПК
Администрации Амурской области
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате известных процессов и
влияния всеобщего экономического кри-
зиса охватившего страну, наибольший
ущерб в сельском хозяйстве нанесен от-
расли животноводства, в том числе и в
нашей области.

В 2005 году численность крупного ро-
гатого скота во всех категориях хозяйств
составила 22 % к соответствующему пока-
зателю 1990 года, в том числе в сельхоз-
предприятиях она сократилась в 14 раз.
Поголовье коров за это время сокращено
соответственно, в 3 и 12 раз, численность
свинопоголовья уменьшена в 7, в том чис-
ле в общественных формированиях – в 25
раз.

Аналогичное положение и с производ-
ством животноводческой продукции. Если
в 1990 году всеми хозяйствами области
было реализовано на мясо 121,2 тыс. тонн
скота и птицы, то в 2005 году – 39,6 тыс.
тонн, в том числе реализация в общест-
венных подразделениях сократилась с
88,6 тыс. тонн до 16,0 тыс. тонн, или в 5
раз. Валовой надой молока за последние
15 лет уменьшился на 60 %, в дойных ста-
дах сельхозпредприятий – в 14 раз (с 284,9
тыс. тонн до 21,0 тыс. тонн). Производст-
во яиц общественными формированиями
сокращено на 48 %.

Сокращение объемов производства
продукции животноводства отразилось на
уровне обеспеченности населения области
продуктами питания, а перерабатываю-
щей промышленности сырьем. Потребле-
ние на душу населения за 15 лет реформи-
рования уменьшилось: молока – с 365 до

153 кг, мяса – с 75 до 45 кг, яиц – с 284 до
249  шт.  в год,  причем удельный вес жи-
вотноводческой продукции собственного
производства в сравнении с научно–
обоснованными нормами потребления со-
ставил, соответственно, 43, 36, 65 процен-
тов

Вследствие принимаемых мер, накоп-
ленного опыта работы в новых экономи-
ческих условиях за последние годы темпы
сокращения численности животных, про-
изводства продукции ферм заметно сни-
жены, по сравнению с теми, которые име-
ла область в первые годы экономических
реформ.

За последние пять лет производство
скота и птицы на убой (в живой массе)
сельхозпредприятиями увеличилось на 5,6
тыс. тонн, или на 62 %, в 2005 г.– на 600
тонн, или на 4,4%, а такие скороспелые
отрасли, как птицеводство – 30% и свино-
водство – на 12%.

Производство яиц увеличилось на 26,9
млн.  шт.,  или на 31%,  и составило за
2005 г. 114,1 млн.шт.

Необходимо отметить, что рост про-
дукции животноводства обеспечен в ос-
новном за счет интенсификации отрасли.
Надой на одну корову достиг 2,3 тыс. л и
увеличился за последние пять лет на 470
кг. Среднесуточные приросты крупного
рогатого скота в прошлом году увеличи-
лись на 13 % и составили 346 г, свиней на
30% (220 г). Среднесуточный прирост на
выращивании бройлеров за 2005 г. соста-
вил 41 г, против 26 г в 1999 г. Яйценос-
кость на одну курицу–несушку на птице-
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фабриках достигла 303 шт. яиц, или на
89 шт. больше, чем в 2000 году.

В 2005 году в четырех районах (Бело-
горском, Михайловском, Октябрьском,
Серышевском) увеличено выращивания
скота и птицы и превышен среднеобласт-
ной уровень производства молока. Значи-
тельный рост в молочном производстве
(от 3 до 16%) наблюдался в хозяйствах
Константиновского, Завитинского, Ми-
хайловского районов. Здесь за год сохра-
нили практически все поголовье коров, их
продуктивность возросла на 150 – 450 кг,
но абсолютные показатели, к сожалению,
пока остаются низкими.

На 45% увеличилась и превысила 4,3-
тонный рубеж продуктивность коров в
Ивановском районе, произошел этот каче-
ственный рост на фоне очередного сокра-
щения численности коров на 39%, что по-
мешало резко увеличить производство
молока в районе.

Постоянные лидеры по надою молока,
производящие половину областного объ-
ема этой продукции, – животноводы Там-
бовского района так же допустили сокра-
щение численности дойного стада на 16%,
что при одновременном отсутствии роста
продуктивности обусловило уменьшение
годового производства на 1400 тонн
(12%). В то же время продуктивность ко-
ров на здешних фермах более 3,2  тонны
молока от коровы в год.

Работа по повышению продуктивно-
сти коров – приоритетное направление в
молочном скотоводстве. Достигнутого
уровня продуктивности в целом по облас-
ти явно недостаточно, надо ежегодно на-
ращивать ее как минимум на 150 – 200 кг,
что позволит увеличить производство мо-
лока за 11 лет на 166 тыс. тонн, доведя его
до 350 тыс. тонн при продуктивности 5250
кг молока от коровы в год. При этом по-
головье коров необходимо стабилизиро-
вать на уровне 60 – 65 тыс. голов.

Несмотря на то, что поголовье коров в
Амурской области сократилось, сегодня
приходится на 1 тыс. человек населения
более 60 коров, в то время как по России в
целом – 77, США – 33, Великобритании –
36, Канаде – 41 корова. Средний надой в

Амурской области на одну корову соста-
вил 2,3  тыс.  кг,  в России в целом –
3,3 тыс. кг, США – 8,7, Великобритании и
Канаде – 7 тыс. кг.

Однако для интенсификации молочно-
го скотоводства, необходимо решение та-
ких основополагающих вопросов, как
улучшение селекционной работы и уско-
ренное создание соответствующей кормо-
вой базы.

Из-за тяжелого финансово-экономи-
ческого состояния сельскохозяйственных
предприятий в течение более десяти лет
на территории области не строились но-
вые производственные животноводческие
помещения. Существенный ремонт и ре-
конструкция были проведены только на
отдельных помещениях, в основном пти-
цеводческими предприятиями, которые
преодолели кризисные явления в резуль-
тате интеграции с предприятиями-
производителями комбикормов и с част-
ным капиталом.

В связи с тем, что численность живот-
ных в коллективных хозяйствах за это
время сократилась в 12 раз крупный рога-
тый скот и в 25 раз свиней, животноводы
используют более пригодные к эксплуата-
ции помещения, оборудование и средства
механизации.

Но бесконечно этот период приспо-
собленчества продолжаться не может.
Уже сейчас на ряде ферм используются
помещения, которые без капитального
ремонта нельзя дальше использовать.
Оборудование, средства механизации тех-
нологических процессов морально и фи-
зически устарели, а во многих местах про-
сто отсутствуют.

Главная задача развития животновод-
ства на среднесрочную перспективу в об-
ласти возрождения его  на основе интен-
сификации в сельскохозяйственных пред-
приятиях за счет внедрения прогрессив-
ных технологий производства продукции,
заготовки кормов и улучшения селекци-
онно-племенной работы. Только плано-
мерное, безотлагательное решение этих и
ряда сопутствующих вопросов обеспечит
вывод данной подотрасли сельхозпроиз-
водства в число рентабельных, инвести-
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ционно привлекательных, создаст эконо-
мические условия конкурентоспособности
местной животноводческой продукции.

Учитывая, что примерно 80 % поголо-
вья скота и свиней в настоящее время со-
держится в личных подсобных и кресть-
янских (фермерских) хозяйствах области,
проводится определенная работа, направ-
ленная на создание условий для успешно-
го развития производства продукции в
этом секторе экономики. Производится
субсидирование из областного бюджета
части затрат по сбору и доставке на пере-
рабатывающие предприятия молока, заку-
пленного из личных подворий по обу-
словленной цене с расчетом на месте,
расширяется сеть пунктов искусственного
оплодотворения сельхозживотных частно-
го сектора. В 2006 году за счет бюджет-
ных средств эти пункты доукомплектова-
ны недостающим оборудованием и инст-
рументами, производится дополнительная
оплата труда специалистов, работающих
на этих пунктах. Оказывается бюджетная
поддержка личным подсобным и вновь
созданным крестьянским (фермерским)
хозяйствам в приобретении высокопро-
дуктивных животных из племенных ре-
продукторов области. Все больше разво-
рачивается работа по вовлечению сель-
ских жителей в реализацию приоритетно-
го национального проекта «Развитие
АПК» по направлению – развитие малых
форм хозяйствования путем получения
льготных кредитов, создания снабженче-
ско-сбытовых кооперативов. Уже получе-
но кредитов на сумму 223,5 млн. рублей,
создано 7 кооперативов.

Восстановление потенциала высокото-
варных сельскохозяйственных организа-
ций, специализирующихся на молочном и
мясном животноводстве, – один из важ-
нейших приоритетов деятельности Адми-
нистрации области при поддержке боль-
шинства депутатов областного Совета.

Основным направлением увеличения
объемов производства молока и говядины
является рост продуктивности имеющего-
ся скота за счет повышения генетического
потенциала, создания гарантированной
кормовой базы, строительства, реконст-

рукции и технического перевооружения
ферм в 2006 – 2010 годы.

В кормопроизводстве работа направ-
лена на:

–  совершенствование видовой и сор-
товой структуры посевов кормовых куль-
тур и увеличение их продуктивности;

–  повышение питательной ценности
грубых и сочных кормов за счет внедре-
ния прогрессивных технологий заготовки
кормов;

– укрепление материально–техни-
ческой базы для заготовки и хранения
кормов;

– улучшение товарного семеноводства
трав, в первую очередь бобовых;

–   организацию  производства собст-
венного  качественного  семенного мате-
риала кукурузы в объемах, удовлетво-
ряющих потребность в них всех товаро-
производителей области для посевов на
кормовые цели;

– увеличение в структуре кормовых
культур удельного вес многолетних трав
до 50 – 60% и ежегодное обновление их на
площади 13 – 14 т га или 15% в год. Пред-
полагается увеличение посевов перспек-
тивных кормовых культур: рапса, пайзы,
клевера, сахарного сорго, сои и других.

Выбор оптимальных фаз скашивания
при заготовке кормов позволит значи-
тельно повысить их качество и эффектив-
ность использования.

Создание прифермерских севооборо-
тов, максимальное приближение посевных
площадей культур зеленого конвейера к
летним лагерям, исключение дальних пе-
ревозок кормов, внедрение периодичности
при использовании сеяных культур позво-
лит снизить себестоимость производимой
продукции.

Планируется кардинально изменить
структуру кормления дойного стада с пе-
реходом на сенажно-концентратный тип
кормления. Доля сенажа в структуре
кормления коров возрастает с 6 до 17%,
сена с 9  до 10%,  концентратов с 10  до
24%, при этом доля использования полно-
ценных комбикормов увеличивается. Ис-
пользование зеленых кормов практически
сохранится на прежнем уровне.
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В сельскохозяйственных организациях
с высоким уровнем распаханности земель
будет внедряться однотипное кормление.

При раздаче кормов предусматривает-
ся их дополнительное измельчение до
требуемых физиологических параметров
раздатчиками-измельчителями марки «Ба-
латон», «Де Лаваль» и другим оборудова-
ние отечественного и импортного произ-
водства, оснащенным весовым устройст-
вом.

К 2010 году на условную голову в фи-
зическом весе предусматривается скарм-
ливать не менее: сена – 0,7 тонн, сенажа –
2,3, силоса – 4,6, концентратов – 1,0 тон-
ну, зеленых кормов – 8,3 тонны. Всего 4,2
тонны кормовых единиц.

В  Амурской области  в рамках нацио-
нального  проекта уже  начато

строительство двух животноводческих
комплексов молочного и одного комплек-
са мясного направления на 1200 коров ка-
ждый. Первые очереди этих объектов в
«Агрохолдинге АНК» и СПК «Алексеев-
ский» планируется ввести в эксплуатацию
в текущем году. Здесь предусмотрены со-
временные технологии и высокопроизво-
дительное оборудование мирового уровня.
Ведется реконструкция производственных
помещений и техническое переоснащение
Белогорской птицефабрики СПК «Амур-
птицепром».

Работа по вовлечению новых участни-
ков в реализацию национального проекта
продолжается. По состоянию на
08.08.06 г. получено 12 заявок от сельхоз-
товаропроизводителей 7 районов области
с желанием участвовать в осуществлении
строительства, реконструкции и техниче-
ского переоснащения объектов животно-
водства в рамках ПНП.

Проведение комплекса мероприятий,
намеченных на период с 2006 по 2010 го-
ды, по развитию животноводства за счет
строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения ферм, а также
улучшения кормопроизводства при изме-
нении структуры кормовых культур и ос-
нащении кормодобывающей техникой,
усиления селекционной работы позволят
сельхозтоваропроизводителям увеличить

по сравнению с 2004 годом, поголовье ко-
ров на 5,5 тыс. голов и производство мо-
лока на 15,5  тыс.  тонн.  Продуктивность
дойного стада увеличится на 750 кг и пре-
высит 3 тонны молока в год в пересчете на
одну корову.

Амурская область располагает благо-
приятными природно-климатическими
условиями для развития мясного ското-
водства. Эта отрасль, организованная на
малозатратной, энергосберегающей тех-
нологии, играет важную роль в деле со-
хранения скотоводства в области.

В настоящее время мясным скотовод-
ством занимаются около 60 сельхозтова-
ропроизводителей. С 1995 года удельный
вес скота мясных пород в области от об-
щей его численности возрос с 1,5  до 21
процента.

Для дальнейшего развития мясного
скотоводства организованы три племре-
продуктора по разведению скота гере-
фордской породы.

За время деятельности репродукторов
реализовано хозяйствам области и за ее
пределы около 1000 голов племенного
молодняка.

Учитывая большое значение этого ви-
да деятельности в деле сохранения ското-
водства, роста производства высококаче-
ственной говядины, государственную
поддержку развития мясного скотоводства
предлагается продолжить.

Планируется увеличить к 2010 году в
племрепродукторах поголовье скота до
5500 голов, в т.ч. 2400 коров, иметь в хо-
зяйствах области поголовье мясного ско-
та – до 11200 голов, в т.ч. 5500 коров, до-
вести реализацию скота в продовольст-
венный фонд до 2000 тонн в живой массе
ежегодно.

Свиноводство относится к наиболее
быстро окупаемым и достаточно привле-
кательным для инвесторов отраслям, где
основная задача органов государственной
власти Амурской области – привлечь в
производство местные и иностранные ин-
вестиции, обеспечить необходимое содей-
ствие инвесторам, а также принять меры
дополнительной поддержки свиноводства
за счет средств областного бюджета.
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Комплексной программой к 2010 году
предусматривается увеличение численно-
сти свиней по всем категориям хозяйств
до 104 тыс. голов, в том числе в сельско-
хозяйственных предприятиях– 30 тыс. го-
лов.

Рост поголовья и производства про-
дукции свиноводства будет осуществлен
за счет увеличения численности и повы-
шения продуктивности действующих сви-
ноферм сельхозпредприятий, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и населения.
При этом особое внимание будет обраще-
но на увеличение свинопоголовья в хозяй-
ствах основных зерносеющих районов.

Для этого необходимо создание в каж-
дом районе центральной и южной зон об-
ласти ферм-репродукторов для обеспече-
ния поросятами личных подсобных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Птицеводство – наиболее стабильное в
настоящее время направление животно-
водства области. Численность птицы во
всех категориях хозяйств более 1,8 млн.
голов, в том числе около 1,4 млн. голов в
сельхозпредприятиях. Достаточно успеш-
но действуют четыре птицефабрики, в том
числе одна бройлерная.

Формы защитных мер в виде дотаций
на продукцию птицеводства, приобрете-
ние племенного яйца, льгот на электро-
энергию и другие виды государственной
поддержки из областного бюджета, сло-
жившиеся в настоящее время, позволяют
противостоять демпинговым ценам на за-
возимую в область продукцию.

Для увеличения производства яиц и
мяса птицы, более эффективной работы
отрасли птицеводства необходимо решить
ряд первоочередных задач:

– проведение реконструкции и ком-
плексного технического перевооружения
производственных мощностей с перехо-
дом  на энергосберегающие технологии и
прогрессивное оборудование для сниже-
ния себестоимости продукции, повыше-
ния эффективности и конкурентоспособ-
ности птицефабрик;

– использование высокопродуктивных
кроссов птицы;

–  развитие      базы      производства
комбикормов,      максимальное использо-
вание внутриобластного рынка зерна, уве-
личение производства зерна кукурузы.

Выполнение намеченных мероприятий
по всем птицеводчеоким предприятиям с
учетом создания прочной кормовой базы
позволит к 2010 году увеличить числен-
ность поголовья птицы во всех категориях
хозяйств до 2050 тыс. голов (120 % к фак-
ту 2004 года), в том числе в сельхозпред-
приятиях –1500 тыс. голов (132 %). Яйце-
носкость возрастет до 288 штук, произ-
водство яиц превысит 200  млн.  штук,  в
том числе в сельхозпредприятиях – 150
млн. штук.

Основные отрасли традиционного хо-
зяйствования эвенков – это оленеводство,
охотничий промысел и национальные ре-
месла.

Оленеводство имеет наиболее важное
значение в обеспечении существования
эвенкийского этноса. В экстремальных
условиях Севера продукция оленеводства
кормит, согревает и лечит людей, обеспе-
чивает транспортом в труднодоступной
местности.

Занимая очень важное место в жизни
северян, отрасль находится в сложной си-
туации. В 70-х годах XX века в области
насчитывалось более 17 тысяч оленей, ко-
торые давали ежегодно около 200 тонн
оленины. В период с 1990 по 2000 годы
поголовье животных сократилось более
чем вдвое – до 6,9 тыс.голов, производст-
во мяса –  до 14  тонн.  В тяжелейшей фи-
нансово–экономической ситуации олени в
оленеводческих хозяйствах оставались
реальной ценностью, их продукцией под-
держивалось существование местного на-
селения и экономика хозяйств.

С 2001 года с усилением государст-
венной поддержки был остановлен спад в
отрасли, началось восстановление поголо-
вья, но еще очень низкими темпами.

Большая часть эвенкийского населе-
ния занята в охотничьем промысле, обес-
печивающем гарантированный доход.
Ежегодно северные хозяйства заготавли-
вают около четырех  тысяч шкурок собо-
лей на 5–7 млн. рублей.
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Слабая оснащенность охотников и не-
высокие цены на пушнину не позволяют
увеличить доходность промысла и под-
нять объемы заготовок.

Небольшие объемы производства про-
дукции оленеводства и охотничьего про-
мысла не являются основой развития про-
изводства национальных изделий.

Для развития традиционных отраслей
хозяйствования необходимо улучшение
ведения племенной и зоотехнической ра-
боты в оленеводстве, проведение меро-
приятий по повышению уровня сохранно-
сти оленепоголовья, обеспечение необхо-
димых социально-бытовых условий труда
и отдыха оленеводов и охотников, повы-
шение их материальной заинтересованно-
сти, привлечение в традиционные отрасли
квалификационных кадров, распростране-
ние передового опыта и развитие научно-
го обеспечения, сохранения территорий
традиционного природопользования
КМНС.

Осуществление обозначенных меро-
приятий предполагает увеличение чис-
ленности оленей к 2010 году до 8 тысяч
голов, рост производства оленины до 1000
ц (в живой массе), получение до 500 кг
пантов и другой лекарственной продук-
ции, получение до 6 – 7 тысяч камусов для
пошива национальных изделий. В резуль-
тате действия программных мероприятий
предполагается довести производство
продукции оленеводства до 8,0–10,0 млн.
рублей в год.

Создание благоприятных условий для
ведения охотничьего промысла позволит
увеличить заготовки пушнины, в том чис-
ле шкурок соболя до 5–6 тыс. в год на
сумму 10 – 12 млн. рублей.

В целях сохранения отдельных на-
правлений животноводства и дальнейшего
развития производства животноводческой
продукции на территории области в еже-
годно возрастающих объемах осуществ-
ляется государственная поддержка произ-
водителей продукции в виде финансиро-
вания программ и мероприятий, разрабо-
танных для укрепления отрасли. В по-
следние годы субсидирование из област-
ного бюджета направляется на следую-

щие, определяющие развитие отрасли, це-
ли: на продукцию, племенной скот и по-
росят, реализуемых предприятиям, орга-
низациям и населению; на содержание се-
верных оленей оленеводческим хозяйст-
вам; на поддержку племенного дела в жи-
вотноводстве; на покупку племенного яй-
ца инкубаторным птицеводческим стан-
циям; на удешевление закупаемых комби-
кормов рыбоводным хозяйствам; на фи-
нансирование областной целевой про-
граммы «Развитие мясного скотоводства
Амурской области» и другие. Всего на эти
цели из областного бюджета направляется
более 140 млн. рублей субсидий в год.

Назрела и требует грамотного целена-
правленного решения разработка меро-
приятий по созданию консультационно–
информационных пунктов для оказания
услуг хозяйствам, не имеющим по раз-
личным причинам полного штата специа-
листов, а также крестьянско-фермерским
хозяйствам и населению по технологии
производства животноводческой продук-
ции. Такие пункты успешно работают в
Московской области («Менеджер–
молоко»), Республике Татарстан, созда-
ются в Чувашской республике и Воронеж-
ской области, где сельхозтоваропроизво-
дителю можно получить консультацию
или разместить заказ на те или другие ус-
луги.

Основными задачами на среднесроч-
ную перспективу (2005 – 2009 г.г.) в жи-
вотноводстве остаются:

– сохранение   и   постепенное   нара-
щивание   развития   племенного живот-
новодства, внедрение прогрессивных тех-
нологий;

– повышение конкурентоспособности
продукции за счет наращивания продук-
тивности животных, оптимизации затрат,
повышения качества;

– увеличение    производства   живот-
новодческой    продукции    путем созда-
ния условий для роста численности сель-
скохозяйственных животных, особенно
маточного поголовья,   их  продуктивно-
сти во всех категориях хозяйств.

Пути и методы решения поставленных
задач:
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1. Внедрить мероприятия, направлен-
ные  на производство высококачествен-
ных кормов в соответствии с расчетной
потребностью по видам.

2. Усилить зависимость господдержки
от увеличения численности сельхозжи-
вотных, их продуктивности, объемов про-
изводства, капитальных вложений, со-
блюдения технологических требований.

3.  Разработать   и   внедрить   систему
инвестирования бюджетных средств в
строительство производственных объек-
тов на основе лизинга.

4.  Создать элевер по выращиванию
бычков-лидеров на базе одного экономи-
чески крепкого хозяйства с последующей

организацией станции по искусственному
осеменению.

5.  Разработать систему поддержки
деятельности по закупу товарной продук-
ции в личных подсобных хозяйствах насе-
ления и ее переработке с использованием
средств областного бюджета и фондов:
развития производства, поддержки малого
предпринимательства.

6.  Разработать систему закрепления на
селе высококвалифицированных руково-
дителей и специалистов, рабочих кадров,
повышение квалификации работников де-
партамента АПК, обучение специалистов
сельскохозяйственных предприятий,
имеющих среднее специальное образова-
ние.
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УДК 631.3.001.76:633(571.61)
Ширяев В.М.,
начальник отдела механизации департамента
АПК администрации Амурской области
НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В недалеком прошлом Амурская об-
ласть заслуженно считалась житницей
Дальневосточного региона, производи-
ла до миллиона тонн зерновых,

450 тыс.т сои. В обороте находи-
лось 1789,4 га пашни, энергонасышен-
ность составляла 243 л.с. на 100 га, энер-
говооруженность 72 л.с.. а всего энерге-
тических мощностей было 4127 тыс. л.с.

К 2005  году посевная  площадь со-
кратилась до 585,6 тыс.га, энергонасы-
щенносгь до 219 л.с на 100 га, энергети-
ческих мощностей осталось
1398 тыс.л.с., или 34 %. Оставшиеся
7000 тракторов и 2300 комбайнов полно-
стью выработали моторесурс и не обес-
печивают производительность и соблю-
дение технологий производства сельско-
хозяйственной продукции. Для обеспече-
ния технологий возделывания культур в
установленные сроки с учетом климати-
ческих условий Амурской области на за-
мену изношенной, пополнение недостаю-
щей и планового износа требуется около
5000 тракторов, более 2000 зерноубороч-
ных комбайнов и 5000 единиц почвообра-
батывающей техники. Подавляющее
большинство сельскохозяйственных
предприятий неплатежеспособно.

Департамент АПК совместно с обла-
стной администрацией принимали меры
по выходу из создавшегося положения.

Так, в 2004 году при финансовой
поддержке администрации было получе-
но в лизинг 58 комбайнов, 15 тракторов.
64 культиватора и ряд сельскохозяйст-
венных машин.

Однако обновление техники в не-
скольких хозяйствах не решало про-
блемы, так как приобретались единицы
техники. Резко встали вопросы о выжи-

вании села, товарном производстве
сельскохозяйственной продукции, обес-
печении продовольственной безопасно-
сти.

В связи с этим в 2005 году была раз-
работана Программа технического пере-
вооружения села, которая вошла как под-
программа в Программу развития АПК до
2010 года. В ней было предусмотрено
приобретение в год сельскохозяйственной
техники на 400 млн. р., в том числе по 110
зерноуборочных комбайнов в год и 20 по-
севных комплексов, другая техника. По
ходу реализации программы в 2005 году
были внесены существенные изменения,
которые позволили за счет средств обла-
стного бюджета пополнить уставной фонд
ГУП Амурской области «Aгро» и приоб-
рести, с последующей передачей в лизинг,
8 посевных комплексов канадского произ-
водства.

Предоставление долгосрочного кре-
дита на 5 лет, субсидирование про-
центной ставки ОАО «Россельхозбанк»,
привлечение к залоговому обеспечению
приобретаемой мобильной техники в
размере 90% стоимости и прицепной
сельскохозяйственной в размере 70% по-
зволили хозяйствам покупать новую
технику.  По  этой схеме получен и про-
ходит испытание в КФХ «Полевое» но-
вый зерноуборочный комбайн Вектор с
жаткой 8,6м,   19  канадских комплексов
на базе трактора Buhler  Versatile, 3 убо-
рочных комплекса на базе УЭС 2-280 А
«Полесье Ротор»   и другая техника.  С
2006 года программой предусмотрены
средства на удешевление техники в
размере 20% стоимости.
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Рис. Уборка сои в КФХ «Полевое»

Учитывая условия хозяйств,  их
финансовое состояние, объемы произ-
водства продукции, специализацию, зону
расположения и другие факторы, депар-
тамент АПК разработал для них основ-
ные направления технического перевоо-
ружения.

Ведущее место в структуре затрат
занимает обработка почвы. В рамках
программы рекомендованы  почвообра-
батывающие машины с учетом типо-
размерных характеристик хозяйств.
Для крупных хозяйств, обрабатывающих
более 10 тысяч га пашни, –  мощные энер-
гонасыщенные тракторы Buhler Versatile
2425  и К-744  РЗ на сдвоенных колесах c
комбинированными многооперацион-
ными машинами импортного и отечест-
венного производства –  культиваторы
Greant Plais и Salford 9715-SB, дисковатор
SaIford-799, борона Degelman-7000, дис-
катор БДМ-8х4ПКШ, культиватор КГН-6
с катком-выравнивателем УКВ-6 и другие
машины. Важным фактором в подборе
агрегатов являются соответствие мощно-
сти трактора и ширины захвата орудия.
Для хозяйств с площадью пашни до
10 тыс.га, рекомендовано использовать
тракторы К-701, ОРТЗ-150-01, ВТ-150,
ВТ-100,  МТЗ-1221 и культиваторы КГН-
6 с катком-выравнивателем УКВ-4, ком-
бинированные агрегаты АПП-7,2 и
АПК-7,2. дискаторы БДМ-6х4 ПКШ,
ряд других машин. Для мелких хозяйств,
использующих ДТ-75 и МТЗ-82, рекомен-
довано использовать КГН-4 с катком
УКВ-4, дискаторы БДМ-4х4ПКШ,
БДМ-3х4ПТ и ряд серийных сельскохо-
зяйственных машин, оснащенных изго-

тавливаемой в области пружинной боро-
ной.

Использование этой техники позволит
на 80% отказаться от вспашки и эконо-
мить до 4000  т дизтоплива на сумму до
70 млн р.

Для посева зерновых и сои програм-
мой рекомендуются в крупных хозяйствах
сеялки культиваторного типа Morris, дис-
ковые Sunflower, СТА-4000, сцепки из
четырех сеялок СЗ-5,4, в средних – сцеп-
ки из двух – трех сеялок СЗ-5,4, посевные
комплексы АПК-7,2 и сеялки СЗА-3,6.

За годы реформ в хозяйствах выбыло
60% комбайнов, оставшиеся  полностью
изношены и не обеспечивают своевре-
менную уборку. Ежегодно потери зерна
составляют до 500 млн.р., часть посевов
сои уходит под снег, поэтому основной
упор при техническом перевооружении
сделан на обеспечении хозяйств новыми
комбайнами.

В хозяйства поступают новые ком-
байны Нива, Енисей-1200 РМ, Енисей-
1200 НМ,  Доминатор Мега-204, Джон-
Дир 1048, 1075,1076 и Вектор.

Проведенные сравнительные испыта-
ния показали, что для различных хозяйств
подходят все эти модели, но климатиче-
ские условия не всегда позволяют исполь-
зовать колесную технику.  В 2006 году на
полях области работали шесть экспери-
ментальных комбайнов на резино-
армированной гусенице, ходовую тележ-
ку для которых изготовили на заводе
«Дальсельмаш», а молотилку на Красно-
ярском комбайновом. Данная конструк-
ция наиболее соответствует потребно-
стям сельхозтоваропроизводителей, и
после ее доработки в 2007 году планиру-
ется приобретение 50 комбайнов Енисей-
958 на РАГ. Для увеличения производи-
тельности комбайнов, снижения расхода
топлива ведется замена пяти- и шести-
метровых жаток на семиметровые, при-
обретаются прицепные свальные жатки и
самоходные канадского производства.
Расчеты показывают, что  сокращение
эксплутационных затрат от использова-
ния семиметровых жаток вместо шести-
метровых составляет  более 200 р. на гек-
тар.

В 2006 году приобретены импортные
комбайны Medion-310 германского произ-
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водства, которые позволяют убирать в день
до 40 га зерновых и сои.

Для хозяйств с урожайностью до 3 т/га
программой предусмотрено приобретение
комбайнов с пропускной способностью 9-10
кг/сек -  Руслан-954  и КЗР-10,  при урожай-
ности до 2  т/га-  Енисей 1200  РМ,  Джон-
Дир- 1075 и 1048.

При внедрении новых технологий
солому необходимо измельчать, для чего
в Завитинском филиале ГУП «Агро» ор-
ганизовано производство измельчителей
для комбайна Енисей-1200 РМ.

В целом программой предусмотрено
заменить к 2010 году до 1000 комбайнов,
что позволит не только сократить потери
урожая, но и увеличить посевные площа-
ди зерновых и сои.

Применение широкозахватной высо-
копроизводительной посевной и убороч-
ной техники требует соответствующей
культуры земледелия. Поля должны иметь
ровную поверхность, отсутствовать ино-
родные предметы.

Животноводство Амурской области
характеризуется сокращением поголовья
животных во всех категориях хозяйств, в
результате уровень производства и по-
требления продукции животноводства
снижается. Основным фактором, влияю-
щим на экономические показатели в про-
изводстве продукции животноводства, яв-
ляются корма. Во-первых, в структуре за-
трат на их долю приходится около 40%, во
вторых, высокая продуктивность живот-
ных существенно зависит от  качества и
сбалансированности корма.

Для получения качественных кормов
необходимы оптимальные сроки заготов-
ки, которые зависят от производительно-
сти машин, способов хранения, поэтому
ставка делается на высокопроиз-
водительные, широкозахватные, скорост-
ные агрегаты. Новые технологии за-
готовки кормов предусматривают ис-
пользование новых машин, позволяющих
готовить сенаж в упаковке и монокорм в
пленочных рукавах.

Технологическое перевооружение в
кормопроизводстве наиболее актуально в
свете национального проекта развития
животноводства.

Хозяйства с развитым животноводст-
вом и занимающиеся выращиванием ку-

курузы на зерно приобретают рекомен-
дованные программой комплексы УЭС 2-
280 А «Полесье Ротор» с набором адап-
теров, куда входят косилка-плющилка
роторная КПР-9, жатка для уборки трав,
жатка для уборки кукурузы на силос,
подборщик для трав, жатка для уборки
кукурузы по зерновой технологии. Кроме
того, комплекс используется на уборке
зерновых культур и сои. Позитивным яв-
ляется наличие в составе  комплекса сепа-
рирующего устройства для первичной очи-
стки вороха. Комплексное использование
КЗР-10 «Полесье Ротор» позволяет повы-
сить рентабельность производства до 12 %.

Хозяйствам с поголовьем до 700 – 900
голов крупного рогатого скота рекомен-
дуются  прицепные кормоуборочные ком-
байны КДП- 3000 «Полесье», косилки-
плющилки КПП-4,2х,  косилки КИН-Ф-
1500.

Для заготовки сена программой пре-
дусмотрено приобретение больше-
объемных прессов ГТР-1,2 производства
НПО «Сибсельмаш», упаковщиков руло-
нов в пленку FW-10/2000, граблей-
ворошилок производства ОАО «Амур-
дормаш» и другой техники.

Приобретены первые самоходные
широкозахватные косилки канадского
производства Mac Don -9050, которые
позволяют за день скашивать до 90  га
многолетних трав, комплект оборудова-
ния для заготовки кормов в полиэтиле-
новые рукава, кормоуборочные комбайны
Ягуар и Дон-680. Эта техника приходит на
смену устаревшим и малопроизводитель-
ным КС-2,1, ГВК-6, ПРП-1,6, КСГФ-70,
которые не позволяли заготовить своевре-
менно качественные корма и обеспечить
высокую продуктивность животноводст-
ва.

Основной целью технического пере-
вооружения агропромышленного ком-
плекса является увеличение производства
продукции при снижении ее себестоимо-
сти. Рекомендованный набор орудий по-
зволяет существенно снизить затраты на
ГСМ за счет применения комбинирован-
ных широкозахватных машин, сократить
потребность в технике и кадрах, снизить
расходы на эксплуатацию и заработную
плату, общехозяйственные затраты и т.д.
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При использовании современных
сеялок за счет соблюдения точной глу-
бины посева снижаются нормы высева
семян от 10 до 15%, за счет сохранения
влаги повышается урожайность на 0,1 –
0,2 т/га. Выравненность полей позволяет
снизить потери при уборке сои на 0,1  –
0,15 т/га, повысить производительность
комбайнов, уменьшить негативное влия-
ние на ходовую часть и молотилку,  т.е.
сократить затраты на их ремонт.

Одной из основных проблем техниче-
ского перевооружения для большинства
хозяйств является большая стоимость но-
вой техники, особенно энергонасыщенных
тракторов. Многие средние и мелкие хо-
зяйства продолжают работать на тракто-
рах ДТ-75 и МТЗ-80. В то же время ряд
крупных хозяйств после приобретения
высокопроизводительных канадских ком-
плексов не используют освободившиеся
тракторы и сельскохозяйственную техни-
ку. Программой предусмотрена организа-
ция рынка подержанной техники. Предпо-
лагается провести восстановительный ре-
монт тракторов в ремонтных предприяти-
ях и передать в лизинг низкорентабель-
ным, средним и мелким хозяйствам, что
позволит им внедрять ресурсосберегаю-
щие технологии.  В 2006 году на эти цели
ГУП «Агро» выделено 20 млн.р., на 2007
год объемы возрастут до 50  млн.р.,  что
позволит пустить в эксплуатацию до 100
тракторов.

Использование новой техники требует
грамотной эксплуатации и технического
обслуживания. С этой целью в каждом
ремонтном предприятии планируется ор-
ганизовать стационарные и передвижные
пункты техобслуживания,  приобрести для
этих целей в 2007 году оборудование на
13 млн.р. Для обслуживания энерго-
насыщенной техники импортного произ-

водства на базе мастерской в с. Волково
департамент АПК совместно с Амурской
нефтяной компанией ведет работу по ор-
ганизации пункта технического обслужи-
вания, оснащенного компьютерной диаг-
ностикой. В 2007 году будет приобретено
оборудование для стационарного пункта,
что позволит обеспечить качественное об-
служивание тракторов и комбайнов им-
портного производства.

Техническое перевооружение, вне-
дрение техники высокого класса  требует
соответствующего кадрового обеспече-
ния. Департаментом АПК организовано
обучение механизаторов и специалистов
для работы на новой технике. В январе
2006 года 102 человека прошли обучение
для работы на импортной технике, орга-
низованы курсы повышения квалифика-
ции механизаторов, работающих на отече-
ственных машинах. В дальнейшем в зим-
ний период будет проводиться учеба не
только по эксплуатации новой техники, но
и по внедрению новых технологий. Для
этого будут привлекаться преподаватели,
ученые и специалисты из институтов, тех-
никума, хозяйств, департамента АПК.

Для технико-экономической оценки,
организации эффективной эксплуатации
новой техники департамент АПК выде-
лил в текущем году средства ДальГАУ и
ДальНИПТИМЭСХ на исследовательские
работы. Это позволит дать сравнитель-
ную оценку машинам, технологиям и  ре-
комендации по организации использова-
ния новой техники, внедрению новых
технологий.

Программа технического перевоору-
жения поддерживается областной адми-
нистрацией и областным Советом, поэто-
му есть уверенность в ее выполнении, а
значит, и развитии агропромышленного
комплекса.
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УДК 338.43.02. (571.6)
Шелепа А.С.,
д.э.н., профессор, чл.-корр. РАСХН, директор ДВ НИИ ЭОП АПК
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Крушение социалистического лагеря
привело к возникновению однополярного
мира и к усилению процессов глобализа-
ции, которая проявляется в формирова-
нии единого мирового центра перерас-
пределения ресурсов в интересах не-
большого числа развитых стран, свобод-
ном передвижении товаров, капитала,
трудовых ресурсов, в создании надстра-
новых управленческих структур, ограни-
чении суверенитета национальных госу-
дарств. Глобализация — неизбежный
процесс, но это не значит, что его нужно
стимулировать за счет разрушения суве-
ренных государств.

Одним из направлений глобализации
является формирование ВТО. Россия еще
не вступила в эту организацию, но уже на
стадии переговоров предъявляются требо-
вания по сокращению поддержки аграр-
ного сектора, по полной либерализации
рынка. Это создаст дополнительные труд-
ности для сельского хозяйства страны,
наши товаропроизводители не смогут
конкурировать с субсидируемым зару-
бежным продовольствием. В то же время
вступление в ВТО приведет к росту стои-
мости энергоносителей и, следовательно,
всех ресурсов промышленного происхож-
дения. В результате этих процессов про-
изойдет дальнейшее снижение конкурен-
тоспособности национального аграрного
сектора.

В условиях глобализации возрастут и
территориальные притязания сопредель-
ных государств с высокой плотностью
населения. Проблема жизненного про-
странства, обеспечения продовольствием
и питьевой водой с течением времени бу-
дет обостряться.

В результате экономических преоб-
разований сельское население России пе-
реживает один из труднейших периодов,
миллион человек оказались без работы,
без средств существования, это ведет к
демографической катастрофе и обезлю-
дению сельских территорий. Принимае-
мые на федеральном и региональном

уровнях меры не создают условий для
преодоления кризиса. В наиболее слож-
ном положении оказалось сельскохозяй-
ственное производство Дальнего Востока
и районов севера с экстремальными при-
родными и экономическими условиями.
Они занимают более 70% всей террито-
рии России, в них проживает 15% насе-
ления, находится десятая часть сельско-
хозяйственных угодий и 7% пашни.

В этих регионах сосредоточены ос-
новные запасы нефти, газа, угля, рудных
и нерудных минеральных, гидроэнерге-
тических и биологических ресурсов, без
освоения и рационального использования
которых развитие экономики Российской
Федерации невозможно.

Вовлечение ресурсов, даже в услови-
ях крайнего севера, в активный хозяйст-
венный оборот требует наличия опреде-
ленной численности постоянного населе-
ния, адаптированного к местным услови-
ям. Формированию и закреплению посто-
янного населения исторически способст-
вовало развитие традиционных отраслей
сельскохозяйственного производства. Их
состояние и уровень развития определя-
ют условия жизнедеятельности, сохране-
ния накопленного векового опыта жизни
и хозяйствования в крайне неблагоприят-
ных природных условиях.

Многолетняя практика экономиче-
ских реформ в аграрном секторе России и
особенно их результаты в регионах с экс-
тремальными условиями доказывают, что
рыночный механизм при полной либера-
лизации системы экономических отно-
шений и слабой регулирующей роли го-
сударства не пригодны для вывода сель-
скохозяйственного производства из хро-
нического кризиса. Сегодня рыночное
сельское хозяйство России переживает
системный кризис.

Эффективный рыночный механизм
не возникает сам по себе, а должен созда-
ваться целенаправленной, осознанной
деятельностью различных уровней вла-
сти по формированию организационно-
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правовых и экономических основ его
функционирования. Как показала жизнь,
принцип невмешательства и ухода госу-
дарства из экономики не только не при-
емлем, но и опасен, так как усиливает се-
паратистские настроения и может при-
вести к утрате суверенитета государства
над отдельными территориями на на-
чальном этапе экономического, а в по-
следующем и политического.

Конституция Российской Федерации
определяет ее экономическую систему
как социально ориентированную рыноч-
ную экономику. Но наибольшие потери и
перекосы в процессе реформ допущены в
социальной сфере. Снизился уровень
жизни большинства населения, уровень
реальных доходов, практически не сни-
жается бедность населения. Более 75%
населения, проживающего за чертой бед-
ности, сконцентрировано в сельской ме-
стности. Поэтому говорить о социальной
направленности экономики преждевре-
менно. От проведения реформ выиграл
узкий слой новых собственников, обога-
тившихся в процессе приватизации и раз-
грабления природных ресурсов России,
занимающихся торгово-посреднической
деятельностью.

В современной российской экономи-
ке рост цен является преимущественным
способом обеспечения равновесия на
рынке товаров и услуг. Это формирует
высокие доходы торгово-посреднических
структур и темпы инфляции. Одновре-
менно снижает реальные доходы боль-
шинства населения и сдерживает разви-
тие собственного производства. Высокие
розничные цены на продовольствие не
сказываются на доходах сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. Их доля в
конечной цене часто не покрывает даже
издержек.

Постоянное наличие продовольствия
в торговле по высоким экономически не-
доступным ценам приводит к тому, что
население требует повышения заработ-
ной платы бюджетников, пенсий, стипен-
дий. А эти процессы сопровождаются
опережающим ростом цен, снижением
производства собственного продовольст-
вия, увеличением импорта. Такая ситуа-
ция вызывает несовпадение интересов
правительства, органов власти, сельско-

хозяйственных товаропроизводителей и
потребителей продовольствия.

Без увеличения собственного произ-
водства и предложения продовольствия
эти процессы сложно остановить. Только
рост предложения позволит сдержать
темпы инфляции и усилить социальную
направленность экономики.

Российское общество находится на
начальном этапе формирования эффек-
тивной социальной, производственной и
хозяйственной структур. Поэтому разра-
ботка и реализация стратегии создания
эффективной, устойчивой, социально-
ориентированной рыночной экономики,
обеспечивающей рост уровня доходов
большинства населения, становится важ-
нейшим условием сохранения суверени-
тета и развития страны в составе мирово-
го сообщества.

Преобладание в мерах, принимаемых
на федеральном уровне, либеральных
догм,  уже давно не применяемых в стра-
нах с развитой рыночной экономикой,
ведет к формированию стратегии хаоса.
При таком подходе регулирующая роль
государства снижается, а правительство
сосредоточивает свои усилия на решении
текущих задач. Отсутствует системность
и целенаправленность принимаемых мер.
В итоге формируется неустойчивая, не-
предсказуемая внешняя среда для боль-
шинства хозяйствующих субъектов. Это
ведет к омертвлению и безвозвратным
потерям капитала. При такой стратегии
обеспечить устойчивое развитие эконо-
мики практически невозможно. В наибо-
лее сложном положении оказываются
наименее монополизированные отрасли,
рассредоточенные на значительных тер-
риториях. К таким отраслям относится
сельское хозяйство.

Централизованная административная
система управления оставила аграрный
сектор страны не в идеальном состоянии.
Но он представлял относительно управ-
ляемую систему и обеспечивал рост про-
изводства. В результате пятнадцати лет
реформ перехода к рыночной экономике
система потеряла управляемость и стала
разрушаться. Через диспаритет цен из
сельского хозяйства изымались и про-
должают изыматься финансовые ресур-
сы, в итоге разрушается материально-
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техническая база, падает плодородие зе-
мель, снижается интенсивность ведения
отрасли, выбывает социальная инфра-
структура сельской местности, идет ста-
рение и сокращение численности сель-
ского населения, деградация кадрового
потенциала отрасли. Все это формирует
предпосылки дальнейшего спада сель-
скохозяйственного производства.

Сельское хозяйство имеет ряд спе-
цифических воспроизводственных осо-
бенностей. Оно использует биологиче-
ские объекты, которые развиваются по
своим законам и требуют полного их
учета, рассредоточено на больших терри-
ториях, имеет высокую зависимость от
природных условий. По мере продвиже-
ния на восток и север страны растут за-
траты на производство одноименной
продукции.

В то же время необходимо учиты-
вать, что сельское хозяйство не только
производит продовольствие. Оно при
грамотном эффективном ведении обеспе-
чивает получение значимых обществен-
ных благ, проявляющихся в сохранении
природных ландшафтов, традиций и
культуры народов, проживающих в раз-
личных условиях; обеспечивает экологи-
ческое равновесие, условия для отдыха
городского населения. Кроме того, сель-
скохозяйственное производство потреб-
ляет разнообразные промышленные ре-
сурсы, его продукция служит сырьем для
ряда отраслей народного хозяйства. То
есть отрасль является мультипликатором,
способствующим развитию взаимодейст-
вующих с ним отраслей.

Одновременно в аграрном секторе
России сформировалась и будет сущест-
вовать еще значительный отрезок време-
ни нерыночная составляющая, представ-
ленная личными подсобными хозяйства-
ми населения, занятыми производством
продукции и услуг для собственного по-
требления. Эти хозяйства обеспечивают
самозанятость значительного числа сель-
ских жителей, вторичную занятость го-
рожан, производят продовольствие, обес-
печивают условия отдыха для городских
жителей с невысокими доходами, выпол-
няют важные функции снижения соци-
альной напряженности. Поэтому их роль
должна учитываться при разработке

стратегии развития агропромышленного
производства.

Несмотря на переживаемый кризис, в
России не сформирована государственная
стратегия устойчивого развития аграрно-
го сектора. Еще до начала реформ нужно
было определиться: или мы повторяем
чужие ошибки и делаем массу собствен-
ных, усугубляющих кризис, или опреде-
ляем курс, ориентированный на рост
производства, повышение его эффектив-
ности и конкурентоспособности.

Необходимость разработки и доведе-
ния до общественности стратегии разви-
тия аграрного сектора усиливается по-
стоянным ухудшением и неудовлетво-
ренностью социальным положением
большинства сельского населения, поте-
рей уверенности в своем будущем и бу-
дущем своих детей. Выводы из сложив-
шейся ситуации в аграрном секторе
должны быть сделаны в кратчайшие сро-
ки,  а главное,  должны быть приняты ме-
ры по комплексному развитию агропро-
мышленного производства.

России необходима собственная
стратегия развития аграрного сектора,
опирающаяся на его природную и соци-
альную базу, учитывающая его террито-
риальную разобщенность, размещение
производительных сил, население, нако-
пленный потенциал, традиции и опыт ве-
дения отрасли. Стратегия должна быть
подчинена созданию условий, обеспечи-
вающих оптимальные темпы роста про-
изводства, повышения его эффективно-
сти и увеличения поступления средств в
бюджеты разных уровней. Она должна
содержать систему приоритетов, опреде-
ляющих направления деятельности и
объединения усилий законодательных и
исполнительных органов власти, сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей, финансово-кредитного и торгового
бизнеса.

Стратегия должна предупреждать
усиление кризисных проявлений в разви-
тии аграрного сектора, нейтрализовать
негативные последствия в районах с не-
благоприятными условиями.

Так как повышение конкурентоспо-
собности агропромышленного производ-
ства невозможно без широкого примене-
ния инновационных ресурсосберегающих
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технологий на основе технического пере-
вооружения и привлечения квалифици-
рованных кадров, стратегия должна пре-
дусматривать рост доходов сельского хо-
зяйства, развитие социальной инфра-
структуры сельской местности, повыше-
ние престижности аграрного труда.  Ре-
шать эти проблемы необходимо на феде-
ральном уровне.

Прежде всего, необходимо привести
систему экономического регулирования и
уровень поддержки аграрного сектора в
соответствие с административным уст-
ройством и экономическими возможно-
стями страны. Россия представляет Фе-
дерацию,  состоящую из 88  субъектов,
имеющих свой бюджет и выполняющих
функции по поддержке сельского хозяй-
ства. В мировой практике в государствах
с федеративным устройством на бюджет-
ную поддержку федерального уровня
приходится более 90% всей поддержки
сельского хозяйства. В России в 2004 го-
ду на долю федерального бюджета из
общих расходов консолидированного
бюджета на сельское хозяйство приходи-
лось 44,6%, из них более 30% было на-
правлено в уставный капитал ОАО «Рос-
агролизинг». А субсидии из федерально-
го бюджета на развитие сельскохозяйст-
венного производства составили лишь
9,5% от общих расходов консолидиро-
ванного бюджета. Удельный вес сельско-
го хозяйства и рыболовства в расходах
консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации остается на уровне 1,7%.

Регионы России имеют различный
уровень развития и неодинаковые воз-
можности для поддержки сельского хо-
зяйства. В итоге усиливается дифферен-
циация в развитии отраслей сельского
хозяйства. Так, Республика Саха имеет
значительный удельный вес экспортно-
ориентированных отраслей в экономике и
оказывает значительную поддержку аг-
рарному сектору, прежде всего, отрасли
скотоводства. В итоге в Республике Саха
в последние годы отмечается рост пого-
ловья, а в Амурской области, Еврейской
автономной области и Приморском крае
при более благоприятных природных ус-
ловиях продолжается его сокращение.
При повышении роли территорий усили-
вается регионализация рынка сельскохо-

зяйственной продукции, фактически кон-
курируют не товаропроизводители, а
бюджеты субъектов Федерации. Такое
состояние ведет к росту напряженности
межрегиональных отношений, увеличе-
нию производства в территориях с высо-
ким уровнем поддержки, а не в регионах
с благоприятными условиями и низкими
издержками. В итоге растут совокупные
издержки на единицу конечной продук-
ции, ухудшаются возможности экономи-
ческого роста в аграрном секторе.

В то же время федеральные органы
власти делают вид, что не замечают нега-
тивных сторон и разрушительного дейст-
вия усиления регионализации, и продви-
гают в качестве выхода решение частных
проблем в виде приоритетного нацио-
нального проекта развития АПК. Реали-
зация проекта необходима, но она позво-
лит увеличить производство молока на
4,5  и мяса на 7%,  валовой продукции
сельского хозяйства – на  1,2–1,5%. Это
не изменит ситуацию – будет продолжит-
ся отток сельского населения, его выми-
рание, будут исчезать деревни.

Чтобы остановить эти процессы не-
обходимо на государственном уровне
решить главные проблемы, увеличить
уровень поддержки аграрного сектора по
различным направлениям, создать дейст-
венные механизмы компенсации потерь
аграрного сектора от диспаритета цен.

Даже при реализации национального
приоритетного проекта развития АПК на
нужды аграрного сектора будет израсхо-
довано в 2006 году лишь 1,4% расходов
федерального бюджета. При этом значи-
тельная часть средств будет направлена
на пополнение уставных капиталов ОАО
«Росагролизинг» и ОАО «Россельхоз-
банк».

Для обеспечения процесса воспроиз-
водства со среднегодовым ростом в 1,5-
2% расходы консолидированного бюдже-
та на сельское хозяйство должны состав-
лять не менее удельного веса этого сек-
тора в формировании ВВП.  То есть этот
уровень должен быть не ниже 5,6–6,9%
расходов консолидированного бюджета.
Для обеспечения прироста 3,0–4,5% в год
уровень расходов консолидированного
бюджета должен составлять 8–10%.
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Таким образом, для стабилизации си-
туации и обеспечения развития сельского
хозяйства его доля в расходах консоли-
дированного бюджета должна вырасти в
3,5–6 раз, а номинальные размеры в 5–10
раз. При этом затраты федерального
бюджета должны составлять не менее
70% от общей суммы расходов. Так как в
современных условиях наиболее устой-
чивые источники доходов — доходы от
использования природных ресурсов ─
сосредоточиваются в федеральном бюд-
жете.

Увеличение расходов на сельское хо-
зяйство не будет стимулировать инфля-
цию, так как рост производства приведет
к росту предложения и постепенному
снижению цен на сельскохозяйственную
продукцию. Для решения этого вопроса
необходимо, прежде всего, осознание
эффективности и значения развития соб-
ственного аграрного сектора, четкая по-
литическая воля. Наличие стабилизаци-
онного фонда позволяет решать эту про-
блему без ухудшения социально-
экономического положения в стране. Ре-
шать эту проблему необходимо незамед-
лительно, использовать существующие
возможности для модернизации и повы-
шения конкурентоспособности сельско-
хозяйственного производства.

Решение этих проблем обеспечит ук-
репление позиций России в мировой эко-
номике. По оценкам международных
экспертов возрастание напряженности и
рост терроризма обусловлены колоссаль-
ными различиями в уровне жизни насе-
ления развитых и развивающихся стран.
В XXI веке усилится борьба перенасе-
ленных стран за «жизненное пространст-
во», за сельскохозяйственные земли со
странами с низкой плотностью населе-
ния. Не случайно ряд политических дея-
телей западных стран акцентирует вни-
мание на неправомерности принадлежно-
сти России ряда территорий. В отдельных
приграничных странах проводится «кар-
тографическая агрессия», когда на учеб-
ных картах, в курсе истории указываются
и называются значительные территории
как незаконно отторгнутые Россией.

С ростом населения планеты, увели-
чением антропогенной нагрузки продо-
вольствие и питьевая вода становятся все
более важными стратегическими ресур-
сами. Развитие собственного сельскохо-
зяйственного производства позволит Рос-
сии снизить зависимость от поставок
продовольствия и стать его экспортером,
пополнять бюджет за счет воспроизводи-
мых ресурсов.  Такое развитие даст воз-
можность решать как экономические, так
и геостратегические проблемы.
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ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменение экономических условий,
переход к рыночной экономике потребо-
вали смены  технологических задач и ха-
рактера научно-технического прогресса, а
также внесения корректировок в научные
приоритеты. В числе ведущих выступают
три фактора: влияние на продуктивность
сельскохозяйственного производства,
возможность экономии ресурсов и эколо-
гические последствия. Для решения этих
задач, в частности, ставится «минимали-
зация обработки почвы». Исследования-
ми установлено, что поверхностная обра-
ботка в течение  четырех лет подряд на
одном поле приводит к падению продук-
тивности севооборотов, повышению за-
соренности посевов и плотности почвы,
особенно резко в севооборотах с техни-
ческими культурами. Культуры по-
разному реагируют на приемы основной
обработки почвы.

Комплексная  оценка  эффективности
многофункциональной машины СПЗ-3,6 ,

разработанной учеными ДальНИПТИ-
МЭСХ, на выращивании зерновых культур
и сои показала, что посев сои по подго-
товленной с осени почве (табл.1, вариант
2) обеспечил прирост урожайности и
снижение издержек выращивания в срав-
нении с базовыми технологиями (вариант
1). Прямой  посев сои (вариант 3)  снизил ее
урожайность в 4,1 раза к уровню базовой
технологии, что предопределило при самом
высоком уровне экономии эксплутацион-
ных затрат отрицательные экономические и
энергетические результаты. Прямой посев
зерновых культур (варианты 2,3) много-
функциональной машиной показал сниже-
ние эксплутационных затрат на 35 %, по-
вышение урожайности на 41%. В результа-
те рентабельность выращивания зерновых
культур увеличилась на 108,7 %. Экономи-
ческие результаты опыта свидетельствуют о
целесообразности выращивания зерновых
культур по минимально обработанной поч-
ве, а сои по хорошо обработанной почве.

Таблица 1
Комплексная оценка прямого посева зерновых культур и сои в системе

соево-зернового севооборота
Варианты

1 2 3Показатели
Зерновые Соя Зерновые Соя Зерновые Соя

Урожайность, т/га 1,95 1,662 2,75 1,89 2,75 0,4
Эксплутационные издержки,
тыс.р./га

4,6 6,8 3,4 6,1 3,3 5,2

Рентабельность, % 17,4 53,2 126,1 87,0 128,4 52,3
ГСМ, л/га 60,2 103,0 26,2 102,1 26,2 82,2
Затраты труда, чел.час./га 7,3 13,3 3,4 13,1 3,4 10,4
Биоэнергетический коэф-нт 2,4 1,7 4,1 1,9 4,1 0,5
Металлоемкость, кг/га 17,4 27,5 10,9 22,4 10,9 16,6
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Другим, не менее важным, вопросом
является отбор технических средств для
реализации технологий.

В хозяйствах Амурской области для
внедрения  ресурсосберегающих техно-
логий  апробируются отечественные и
импортные машины. В их числе:

– техника производства Канада: трак-
тор Buhler Versatile 2425, сеялка стерне-
вая Salford -4050, Morris 7240,
включающая культиваторную часть, бун-
кер сеялки с системой доставки семян,
комплект борон и катки; сеялка  дисковая
пневматическая Sunflower -9130, культи-
ватор Salford -550; пальчиковая борона
Degelman;

– техника ближнего зарубежья: убо-
рочный комплексна на базе универсаль-
ного энергетического средства «Полесье
–Ротор» (Беларусь); сеялка зерновая СЗ-
5,4-01 (Украина);

– отечественная:  почвообрабаты-
вающая машина «Дискатора» ( БДМ-4х6П
и БДМ-46П +  каток)   в агрегате с тракто-
ром К-701, жатка валковая ЖКН-7КП.

На базе колхоза «Луч» и ОАО «Дим-
ское» исследованы импортные комплек-
сы в составе полевого соево-зернового
севооборота, колхоза «Амурский Парти-
зан» – УЭС-2-280 КЗР-10 «Полесье Ро-
тор», агрофирмы «Партизан» – отечест-
венный комплекс машин.

Для сравнительной оценки эффектив-
ности зарубежных и отечественных ком-
плексов машин по материалам полевых
наблюдений, данных технических характе-
ристик машин были подготовлены и рас-
считаны сценарные варианты. Оценка про-
ведена в ценах 2005 года в программе АИС
«АГРО».

Результаты оценки (табл. 2)  позволили
определить приоритет  среди исследован-
ных комплексов машин и технологий в
крупных сельскохозяйственных предпри-

ятиях:
1.Оптимизированные отечественные

комплексы машин и технологий: уровень
рентабельности 73,0%, срок окупаемости
вложений за счет экономического эффекта
– 2,28 года.

2. Комплексы  машин в составе трак-
тора Buhler Versatile, сеялки-культиватора
Morris 7240, пальчиковой  бороны Degel-
man, культиватора-глубокорыхлителя
CST 9715: при использовании в напря-
женный период в три смены уровень рен-
табельности –  9,7%,  срок окупаемости –
4,32 года ( пороговая урожайность сои на
срок окупаемости – 3 года – 1,41 т/га,);
Могут быть использованы в крупных
сельскохозяйственных предприятиях со-
ево-зерновой специализации с высоким
уровнем технологизации и обеспечения
потенциала сортов.

3.Комплекс машин в составе тракто-
ра Buhler Versatile, дисковой сеялки Sun-
flower, культиватора Salford 550, культи-
ватора-глубокорыхлителя  CST 9715,
пальчиковой  бороны Degelman: уровень
рентабельности – 4,5%, срок окупаемости
– 7,14 года (пороговая урожайность сои
на срок окупаемости –3  года –  1,58  т/га,
организация работы в три смены).  Этот
вариант подчеркивает преимущество
многофункциональных машин.

4.  Комплекс машин на базе энерго-
средства УЭС-2-280 «Полесье»: уровень
рентабельности – 12,2%, срок окупаемо-
сти – 7,5 лет (пороговая урожайность сои
на срок окупаемости –3 года – 1,4 т/га,
либо снижение стоимости комплекса на
70%). Отрицательным моментом ком-
плекса является колесный ход. Целесооб-
разен в хозяйствах животноводческого
направления с выращиванием кукурузы
на зерно.
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Таблица  2
Сценарный прогноз эффективности направлений технолого-технического перевооружения растениеводства

в крупных сельскохозяйственных предприятиях южной зоны Амурской области

Направления технолого-технического перевооружения

Отечественные комплексы
машин

при двусменной работе

Внедрение Поле-
сье Ротор

при двусменной
работе

Импортные комплексы
машин при трехсменной

работеПоказатели

факт
перспективные

технологии и ма-
шины

факт Полесье
Ротор

Сеялка +
культиватор

Культи-
ватор-
сеялка

Площадь, га 24093 24093 12135 12135 16786 16786
Урожайность, т/га 1,29 1,46 1,29 1,28

1,40
1,29
1,58

1,29
1,41

Валовой доход , р./га 8270 8656 7934 7903 6704 6704

Эксплутационные затра-
ты, р./га

5548 4603 6565 6483 5791 5518

Окупаемость, лет х 2,28 х 7,5
3,0

7,14
3,0

4,32
3,0

Рентабельность, % 37,1 73,0 11,2 12,2 4,5 9,7

Приоритет 1 4 3 2

Таким образом, в сложившихся эконо-
мических условиях, высоких ценах на им-
портную технику наиболее эффективно
комплектование парка машин из отечест-
венной номенклатуры. Что касается импорт-
ной техники, то исследования показали: эф-
фективная эксплуатация дорогостоящих
машин требует:

– соответствующих объемов обра-
ботки пашни;

– квалифицированных кадров и орга-
низации работы в три смены в напряжен-
ные периоды работ;

– культуры земледелия и урожайности
сои в весе после доработки более 1,4 т/га;

– комплектования парка на основе
унификации и многофукциональности
машин.

 Главным условием применения такой
техники должны стать адаптивность ее к
экстремальным условиям земледелия ре-
гиона и ведущей культуре – сое.

При этом следует отметить, что посев-
ные комплексы, особенно культиватор-
сеялка Salford 4050 не обеспечивают тре-
бований качества посева по равномерно-
сти и глубине посева. Глубина посева сои
была до 11 см, что способствовало разви-
тию болезней и снижению числа клу-
беньковых бактерий. Следует провести

исследования влияния применения этих
агрегатов на урожайность сои и зерновых
культур.

Позитивно то, что привлечение в об-
ласть импортной, отечественной техники,
испытание и совместные исследования
государственной МИС, ученых, аспиран-
тов, студентов-дипломников  ДальГАУ,
ВНИИ сои, ДальНИПТИМЭСХ,  ком-
плексные оценки позволяют вести отбор
лучших образцов машин для условий ре-
гиона, технических решений при проек-
тировании и производстве региональных
машин, обеспечивать практику студен-
там, сбор научно-практического материа-
ла аспирантами.

Но ресурсосбережение – это не только
экономное расходование ресурсов. Воз-
можность привлечения ресурсов природ-
ной среды: энергии солнца, воды, деятель-
ности микроорганизмов, и даже сорной
растительности  на службу культурным
растениям – это одно из направлений  ре-
сурсосбережения, реализуемое в системе
биологического земледелия.

Комплексная оценка системы биоло-
гического земледелия в КФХ «Деметра»
показала стабильный рост урожая карто-
феля, который в неблагоприятные годы
не ниже 30 т/га, а в благоприятные более
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50,  отдачу на вложенный рубль более
трех рублей. Рекомендованная  грядовая
технология возделывания картофеля
обеспечивает показатели в два раза ниже.

Полученные результаты предопреде-
ляют апробацию и внедрение таких сис-
тем и в соево-зерновые севообороты.

В числе приоритетных направлений
технолого-технического перевооружения
стоит совершенствование состава, струк-
туры севооборотов, расширение ассорти-
мента возделываемых культур. Напри-
мер, рапс – культура, которая перспек-
тивна как масличная, кормовая и хоро-
ший предшественник под сою. Исследо-
ваниями Н.А.Морозова, Н.Н. Худолеевой
выявлены сорта, сроки, технологии ее
возделывания. Комплексная оценка этой
культуры в системе технологий и машин
типичного сельскохозяйственного пред-
приятия показывают ее адаптивность к
системе и экономическую целесообраз-
ность. Главное, эта культура востребова-
на на рынке.

В настоящее время готовятся  к реа-
лизации проекты по животноводству. В
этой связи возникает необходимость на-
учного обоснования и привязки систем
кормопроизводства и кормления живот-
ных. Разработка и внедрение ресурсосбе-
регающих технологий выращивания и
заготовки кормов,  организация семено-
водства кормовых культур во многом оп-
ределит эффективность реализации про-
ектов.

Осуществление технологизации тре-
бует соответствующего информационно-
консультационного обслуживания. Для
этой цели необходимо создание  информа-
ционно-аналитической базы данных фонда
научно-технической, технологической,
экономической информации в области
АПК, который необходим всем участни-
кам. Поэтому в его формировании целесо-
образно привлечение  широкого круга
ученых, специалистов АПК, аспирантов,
студентов, для сбора, обработки, накопле-
ния, хранения и использования информа-
ции.

Состояние  растениеводства Амур-
ской области как структурообразующей
отрасли сельского хозяйства продолжает
оставаться  в состоянии глубокого кризи-
са. Определяющим фактором его восста-
новления и развития является  комплекс-
ный подход к организации технологиче-
ского и технического переоснащения рас-
тениеводства на новом ресурсосберегаю-
щем уровне  на основе научно-
экономического обоснования, кадрового и
информационного обеспечения.
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Радикорская В.А., к.с.-х.н.; Фокин С.А., Терехин М.В., к.с.-х.н., ДальГАУ
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СОРТОВОЙ АГРОТЕХНИКИ ДЛЯ НОВЫХ СОРТОВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ АМУРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

В статье представлены двух- и трехлетние данные полевых опытов по разра-
ботке элементов сортовой агротехники новых сортов яровой мягкой пшеницы селек-
ции ДальГАУ: подбору оптимальных сроков посева, норм высева семян, уровней мине-
рального питания и эффективности предпосевной обработки семян фунгицидами. По
данным исследований определены сроки посева, нормы высева семян, уровни мине-
рального питания на луговых черноземовидных среднемощных почвах под изучаемые
сорта и отзывчивость данных сортов на предпосевную обработку семян фунгицида-
ми. Данные, полученные в полевых опытах, представлены в девяти таблицах и трех
рисунках.

Пшеница как продовольственная
культура – один из основных источников
энергии для человека и животных. Значе-
ние ее как мировой культуры будет не-
престанно возрастать, поскольку она
представляет собой питательную и эко-
номически выгодную продовольствен-
ную культуру, которую можно выращи-
вать в очень широких и разнообразных
условиях. Ее легко хранить, транспорти-
ровать и перерабатывать в высококачест-
венное очищенное сырье.

Яровая мягкая пшеница одна из са-
мых распространенных зерновых культур
в Амурской области. Природно-
климатические условия Амурской облас-
ти требуют создания новых, более высо-
коурожайных, скороспелых сортов, ус-
тойчивых к засухе в начальный период
вегетации, и переувлажнению – во вто-
рой; к болезням и вредителям.

Основные работы по селекции яро-
вой пшеницы в Приамурье ведутся в
Дальневосточном государственном аг-
рарном университете. За последние 10
лет в Государственное сортоиспытание
были переданы новые сорта: Амурская
1495, ДальГАУ-1, ДальГАУ-2. Из них

сорта пшеницы Амурская 1495 и Даль-
ГАУ-1 внесены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию в сельскохо-
зяйственное производство Амурской об-
ласти соответственно по сортам с 1998 и
2005 год, а сорт ДальГАУ-2 находится в
Государственном сортоиспытании. По-
тенциальная продуктивность новых сор-
тов яровой пшеницы селекции ДальГАУ
составляет 5,0 – 5,5 т/га, однако в произ-
водственных условиях этот потенциал
реализуется на 40 – 50%. Выводимые в
последние годы сорта требуют разработ-
ки для них комплекса агротехнических
мероприятий, способствующих повыше-
нию реальной урожайности.

Исследования по изучению элемен-
тов сортовой агротехники яровой пшени-
цы селекции ДальГАУ проводились в
2003–2006 годы на опытном поле Даль-
ГАУ в с.Грибское Благовещенского рай-
она на луговых черноземовидных сред-
немощных почвах. В изучение включены
четыре сорта: Амурская 75, Амурская
1495, ДальГАУ-1, ДальГАУ-2.

В задачу исследований входило изу-
чить:
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– сроки посева новых сортов яровой
пшеницы селекции ДальГАУ;

– норм высева семян;
– уровней минерального питания;
– эффективность предпосевной обра-

ботки семян фунгицидами.
Агрохимическая характеристика

почвы опытного участка: содержание гу-
муса – 4,41 %, нитратного азота – 14,5
мг/кг,  аммонийного азота –  28,7  мг/кг,
подвижного фосфора – 163 мг/кг, обмен-
ного калия 296 мг/кг, рНсол  - 4,7 %,

Полевые опыты закладывались по
схемам для изучения:

– сроков посева: 1) 15 апреля; 2) 22
апреля (контроль); 3) 29 апреля; 4) 5 мая;

– норм высева семян: 1) 4 млн. всх.
семян на 1 га; 2) 5 млн. всх. семян на 1 га;
3)  6  млн.  всх.  семян на 1  га (контроль);
4) 7 млн. всх. семян на 1 га;

– уровней минерального питания
1) контроль (без удобрений);  2)  N30;
3) N30P30; 4) N60P30;

– эффективности предпосевной обра-
ботки семян: 1) контроль (без протравли-
вания); 2) фундазол; 3) байтан; 4) диви-
денд.

Предшественник – соя. Агротехника –
рекомендованная системой земледелия
Амурской области (2003). Удобрения вно-
сили весной до посева вручную под пред-
посевную культивацию (азотные – амми-
ачная селитра,  фосфорные –  двойной су-
перфосфат). Протравливание семян прово-
дили вручную за месяц до посева.  Посев
производили сеялкой СН-16 агрегатируе-
мой с трактором Т-25, уборку – комбайном
«Сампо-130». Общая площадь делянок – 15
– 20 м2, повторность – 4–5-кратная. Стати-
стическая обработка результатов ежегод-
ных исследований проведена методом дис-
персионного анализа по Б.А.Доспехову
(1985), средних многолетних показателей
по методике А.В.Ваулина (1998)  с ис-
пользованием компьютерных программ.
Погодные условия в годы проведения ис-
следований были экстремальными для
зерновых культур, резко отличались от
средних многолетних.

Ранние зерновые яровые культуры в
Амурской области высеваются во второй
– третьей декаде апреля. Основным кри-
терием оптимальных сроков посева явля-
ется температура почвы, благоприятная

для прохождения стадий яровизации и
всхожести семян.
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Рисунок 1 - Влияние сроков посева на
ФП (тыс.м2хсутки/га, 2003-2004 гг.)
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Различия между сортами по площади ли-
стьев отмечены по срокам посева в тече-
ние вегетации. У всех изучаемых сортов
яровой пшеницы наибольшая площадь
листьев формируется при сроке посева 29
апреля, достигая максимума в фазу ко-
лошения. Наибольшая листовая поверх-
ность в среднем за два года сформирова-
лась у сорта Амурская 1495 при посеве 29
апреля. Изучаемые сорта отличались по
фотосинтетическому потенциалу (ФП)
посевов в зависимости от сроков посева.
Самый высокий ФП наблюдался у сорта
интенсивного типа Амурская 1495 при
втором сроке посева (22 апреля), наи-
меньший у сорта ДальГАУ-1 при сроке
посева 5 мая. Можно отметить, что мак-
симальное значение ФП практически у
всех изучаемых сортов было при посеве
29 апреля. При остальных сроках посева
значение ФП снижалось (рис. 1).

О качественной работе фотосинтети-
ческого аппарата можно судить по вели-
чине чистой продуктивности фотосинтеза
(ЧПФ). Наименьшее ее значение было у
сорта Амурская 75 и составило
0,19 г/.м2/сутки при сроке посева 22 ап-
реля. Наибольшее значение ЧПФ отмече-
но у сорта Амурская 1495 при сроке по-
сева 5 мая и составило 0,53 г/м2/сутки.
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Таблица 1
Влияние сроков посева на чистую продуктивность фотосинтеза

(г/м2/сутки, в среднем за 2003–2004 гг.).
Сроки посеваСорта

15.04 22.04 29.04 5.05
Амурская 75 0,20 0,19 0,23 0,35
Амурская 1495 0,33 0,25 0,31 0,53
ДальГАУ – 1 0,39 0,30 0,38 0,40
ДальГАУ - 2 0,35 0,22 0,25 0,33

Урожай зерна пшеницы изменялся как по
сортам, так и по срокам посева (табл. 2).
В нашем опыте максимальный урожай
был сформирован при сроке посева 29
апреля у сорта Амурская 1495 и составил

1,7 т/га. Из данных таблицы видно, что
идет тенденция по снижению урожая
зерна по всем сортам яровой пшеницы
при ранних и позднем сроках посева по
сравнению с посевом 29 апреля.

Таблица 2
Влияние сроков посева на урожай зерна пшеницы (т/га, в среднем за 2003 – 2004 гг.)

Сроки посеваСорт 15.04 22.04 29.04 05.05
Амурская 75 0,8 0,9 1,2 1,0
Амурская 1495 1,1 1,5 1,7 1,4
ДальГАУ – 1 1,2 1,2 1,6 1,1
ДальГАУ - 2 1,3 1,1 1,3 1,1

НСР05 для факторов А – 0,1, В – 0,1, взаимодействия А и В – 0,1

Одним из важнейших элементов аг-
ротехники зерновых культур является
соответствующий выбор норм высева. В
посевах с различной нормой высева соз-
даются разные условия температуры, ос-
вещенности, что прямо влияет на интен-
сивность процессов фотосинтеза и дыха-
ние растений.

 В среднем за два года исследований
наибольшая листовая поверхность
наблюдалась у сорта  Амурская 1495 в
фазу колошения при норме высева 6
млн.всх.семян на один гектар. По нашим
данным, наблюдается повышение
площади листьев при увеличении нормы
высева от 4  до 6  млн.всх.семян на 1
гектар, а при повышенной норме высева
7 млн.всх.семян на 1 га идет тенденция к
снижению по сравнению с
рекомендуемой нормой высева
(6 млн.всх..семян на 1 га.). Наибольший
фотосинтетический потенциал отмечен у
сорта ДальГАУ-2 при норме высева
7 млн. всх. семян на один гектар. Также у
всех сортов при повышении нормы высе-
ва увеличивался и ФП (рис.2).
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Рисунок 2 - Влияние норм высева семян
на ФП (тыс.м2хсутки/га, 2003-2004 гг.)

4 5 6 7

Для характеристики продуктивности
работы каждой единицы листовой по-
верхности используют величину, назы-
ваемую чистой продуктивностью фото-
синтеза. ЧПФ представляет собой ком-
плексный параметр, определяемый ин-
тенсивностью не только фотосинтеза, но
и дыхания. Чистая продуктивность фото-
синтеза в среднем за два года изменялась
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по сортам и нормам высева и была наи-
большей у трех сортов (Амурская 1495,
ДальГАУ-1, ДальГАУ-2) при норме вы-
сева 4 млн. всх. семян на один гектар. Из
наших наблюдений видно, что при пони-

женных нормах высева ЧПФ выше, одна-
ко зерновая продуктивность ниже. Эти
показатели зависят от более изреженных
посевов при пониженных нормах высева
(табл. 3)

Таблица 3
Влияние норм высева семян на чистую продуктивность фотосинтеза

 (г/м2/ сутки, в среднем за 2003-2004 г.г.).
Нормы высева (млн.всх.семян на 1 га)Сорта 4 5 6 7

Амурская 75 0,52 0,38 0,28 0,28
Амурская 1495 0,69 0,55 0,38 0,34
ДальГАУ – 1 0,66 0,48 0,40 0,38
ДальГАУ - 2 0,75 0,48 0,36 0,33

Учет урожайности зерна изучаемых
сортов показал, что она изменялась по
сортам, а также и по нормам высева. В
среднем за два года максимальный уро-
жай пшеницы получен при норме высева
7 млн.  всх.  семян на один гектар у сорта

ДальГАУ-1, а наибольщая прибавка зерна
пшеницы по отношению к контролю(6
млн. всх. семян) получена у сорта Амур-
ская 75 – 0,08 т. при той же норме высева
(табл. 4).

Таблица 4
Влияние норм высева семян на урожай зерна пшеницы  (т/га, в среднем за 2003 – 2004 гг.)

Нормы высева, млн.всх.семян/гаСорт
4 5 6 7

Амурская 75 1,4 1,5 1,5 1,6
Амурская 1495 1,7 1,9 1,9 1,8
ДальГАУ – 1 1,7 1,8 1,9 2,0
ДальГАУ - 2 1,7 1,8 1,9 1,9
НСР05 для факторов А и В - 0,05, взаимодействия А и В – 0,05

Из данных таблицы видно, что прак-
тически по всем сортам идет снижение
урожайности при пониженных нормах
высева по сравнению с контро-
лем.Важным фактором повышения уро-
жая сельскохозяйственных культур явля-
ется применение удобрений. Системати-
ческое применение удобрений повышает
рост урожайности зерна.

Минеральные удобрения способст-
вуют использованию продуктов фотосин-
теза на усиление роста растений и увели-
чение листовой поверхности. В среднем
за годы наблюдений листовая поверх-
ность возрастала от применения удобре-
ний относительно варианта без удобре-
ний по всем сортам в 1,5 раза. Величина
фотосинтетического потенциала (ФП)
изменялась в зависимости от уровня ми-
нерального питания аналогично динами-
ке листовой поверхности и в среднем за

2003–2005 года была наибольшей у сорта
ДальГАУ-2 при соотношении минераль-
ных удобрений N60 P30 (рис.3).

Рисунок 3. Влияние уровней минерального
питания на ФП (тыс.м2хсутки, 2003-2005 г.г.)
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Учет урожайности изучаемых сортов
яровой пшеницы показал, что она изме-
няется в зависимости от сорта, а также от
доз и соотношений азотно-фосфорных
удобрений. В среднем за три года наи-
большая прибавка зерна пшеницы по
сравнению с контролем без удобрения

получена по сорту Амурская 1495 при
внесении азотно-фосфорных удобрений с
соотношением N:P2O5, как 2:1 – N60 P30 –
0,3 т/га, при урожайности 1,8 т/га
(табл. 5).

Таблица 5
Влияние уровней минерального питания на урожай зерна пшеницы

(т/га, в среднем за 2003 – 2005 гг.)

Дозы удобренийСорт
контроль N30 N30P30 N60P30

Амурская 75 1,2 1,3 1,3 1,5
Амурская 1495 1,5 1,5 1,7 1,8
ДальГАУ – 1 1,6 1,7 1,7 1,7
ДальГАУ - 2 1,5 1,7 1,7 1,7
НСР05 для факторов А и В - 0,08, взаимодействия А и В – 0,08

Наибольшая урожайность на контро-
ле без удобрений получена у сорта Даль-
ГАУ-1(1,6 т/га). Практически по всем
сортам идет прибавка урожая зерна пше-
ницы при применении удобрений отно-
сительно контроля без удобрений.

В повышении урожайности сельско-
хозяйственных культур большое значе-
ние имеет борьба с вредителями и болез-
нями. Поражение пшеницы болезнями –
одна из причин, снижающих не только
количество, но и качество зерна. По дан-
ным М.С.Дунина, С.М.Тупеневич (1969),
при поражении пшеницы болезнями
снижаются всхожесть и хлебопекарные
качества зерна, уменьшаются на 15 %
абсолютная масса и содержание протеи-
на, на 6-7 % сырой клейковины по срав-
нению со здоровым зерном. Возделывае-
мые в Амурской области сорта пшеницы
поражаются гельминтоспориозом, фуза-
риозом, альтернариозом и пыльной го-
ловней. При сильном поражении семян

проростки пшеницы часто гибнут до вы-
хода на поверхность или в фазе всходов.
Это приводит к изреживанию посевов и
общему угнетению растений. Больные
растения отстают в росте, колосья вырас-
тают недоразвитыми или совершенно
пустыми. Известно, что заблаговремен-
ное протравливание семян зерновых спо-
собствует значительному оздоровлению
семенного материала.

Оценка сортов яровой пшеницы на
поражение болезнями показала, что рас-
пространение корневых гнилей на рас-
тениях пшеницы изменялось в зависимо-
сти от сорта и фунгицида.  Лучшим фун-
гицидом, снижающим распространение
болезни в среднем в 1,1-2,1 раза, является
препарат дивиденд, а более отзывчивым
на применение фунгицидов - сорт Даль-
ГАУ-1. У данного сорта снижение гибели
растений в 1,7-2,1 раза выше по сравне-
нию с контролем (табл. 6)

Таблица 6
Распространение корневых гнилей на растениях пшеницы

(в %, в среднем за 2003 – 2005 г.г.)
Фунгициды

Контроль Фундазол Байтан Дивиденд

Сорта
фаза

куще-
ния

фаза
полная

спелость

фаза
куще-
ния

фаза
полная

спелость

фаза
куще-

ния

фаза
полная

спелость

фаза
куще-

ния

фаза
полная

спелость
Амурская 75 29 23 41 25 43 29 17 18
Амурская 1495 32 40 42 40 31 34 20 20
ДальГАУ – 1 45 36 35 33 27 28 22 17
ДальГАУ - 2 43 34 22 31 26 30 22 30
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Такая же тенденция наблюдалась и
по развитию корневых гнилей растений
пшеницы. По нашим наблюдениям, фун-

гицид дивиденд снижает развитие болез-
ни в 1,4-2,2 раза в зависимости от сорта
(табл.7).

Таблица 7
Развитие корневых гнилей на растениях пшеницы (в %, в среднем за 2003–2005 гг.)

Фунгициды
Контроль Фундазол Байтан Дивиденд

Сорта фаза
куще-

ния

фаза
полная

спелость

фаза
куще-

ния

фаза
полная

спелость

фаза
куще-

ния

фаза
полная

спелость

фаза
куще-

ния

фаза
полная

спелость

Амурская 75 11 12 13 12 13 14 8 7
Амурская 1495 10 20 13 19 12 17 6 11
ДальГАУ – 1 16 18 12 16 9 13 8 8
ДальГАУ - 2 13 16 7 15 8 15 7 11

Учет растений пшеницы на пораже-
ние пыльной головней показал, что
фунгицид дивиденд снижает поражение
данным заболеванием по всем изучаемым
сортам на 43-57 % по сравнению с кон-

тролем без обработки семян, а из изучае-
мых сортов наибольшая отзывчивость на
действие фунгицидов отмечена у сорта
Амурская 1495 (табл.8).

Таблица 8
Процент поражения растений пшеницы пыльной головней

(в %, в среднем за 2003–2005 гг.)

Фунгициды
Сорта контроль фундазол байтан дивиденд

Амурская 75 0,9 0,9 0,5 0,4
Амурская 1495 1,0 0,9 0,7 0,5
ДальГАУ – 1 0,7 0,7 0,6 0,4
ДальГАУ - 2 0,7 0,7 0,5 0,3

По результатам трехлетних исследо-
ваний наибольший урожай зерна пшени-
цы получен у сорта ДальГАУ – 1 при
применении препаратов дивиденд и бай-
тан –  2,2  и 2,3  т/га соответственно.  Наи-
большие прибавки в урожае зерна пше-

ницы получены у сортов Амурская 75 и
Амурская 1495 при обработке семян ди-
видендом 0,3 т/га соответственно по
сравнению с контролем без обработки
семян (табл. 9).

Таблица 9
Урожайность пшеницы в зависимости от применения фунгицидов

(т/га, в среднем за 2003 – 2005 г.г.).
ФунгицидыСорт контроль фундазол байтан дивиденд

Амурская 75 1,6 1,7 1,7 1,9
Амурская 1495 1,9 1,8 2,0 2,2
ДальГАУ – 1 2,1 2,1 2,3 2,2
ДальГАУ - 2 2,0 2,0 2,1 2,2
НСР05 для факторов А и В - 0,05, взаимодействия Аи В – 0,05
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По результатам исследований можно
сделать выводы:

Посев изучаемых сортов в конце
третьей декады апреля положительно
влияет на рост, развитие растений и уро-
жайность зерна пшеницы.

Оптимальной нормой высева для
сортов экстенсивного типа Амурская 75,
ДальГАУ -1 является 7 млн. всхожих се-
мян, для сортов Амурская 1495, Даль-
ГАУ-2  –  6  млн.  всхожих семян на один
гектар.

При возделывании сортов пшеницы
по соевому предшественнику на луговых
черноземовидных среднемощных почвах
для сортов экстенсивного типа Амурская
75, ДальГАУ-1 и ДальГАУ-2 необходимо

дополнительно к почвенным запасам
внесение азотного удобрения в норме
30 кг д. в. на один гектар, а для сорта ин-
тенсивного типа Амурская 1495 - азотно-
фосфорных удобрений в норме N30P30.

Более отзывчивым на проведение
предпосевной обработки семян фунгици-
дами выделился сорт ДальГАУ-1, у кото-
рого повышается полевая всхожесть в 1,4
раза, снижается поражение растений кор-
невыми гнилями на 8-10% и пыльной го-
ловней на 0,3%, а также получена более
высокая урожайность в сравнении с дру-
гими сортами. Наибольшую эффектив-
ность из изученных фунгицидов, показал
препарат дивиденд.

УДК: 631.5:581.14:633.196
Тихончук П.В., д.с.-х.н., профессор, ДальГАУ;
Оборская Ю.В., к.с.-х.н.; Ющенко Б.И., к.с.-х.н., ВНИИсои
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ СОИ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА

Представлены результаты по изучению особенностей роста и развития сортов
сои разных групп спелости. Определено влияние сроков посева на полевую и лабора-
торную всхожесть, урожайность, массу 1000 семян, выход полноценных семян, со-
держание белка и масла в семенах. Проведена энергетическая и экономическая оценка
сортов сои при разных сроках посева.

Соя – самая распространенная зерно-
вая бобовая культура в мировом земледе-
лии, что объясняется уникальностью ее
биохимического состава и универсально-
стью использования. Основным соесею-
щим регионом в России является Амур-
ская область, где сосредоточено более
60% посевов сои. В настоящее время в
связи с вводом новых соеперерабаты-
вающих предприятий, спрос на сою воз-
растает. Наращивать ее производство не-
обходимо за счет использования новых
высокопродуктивных сортов. Однако по-
тенциальную продуктивность сорта мож-
но реализовать только при создании оп-
тимальных условий выращивания с уче-
том его биологических потребностей. Из
всех агротехнических приемов наиболее
существенное влияние на развитие расте-
ний оказывают сроки посева,  которые в

свою очередь зависят от сортовых осо-
бенностей.

Правильный выбор оптимальных
сроков посева – важное условие не толь-
ко повышения урожайности сои, но и по-
лучения семян с высокими посевными и
урожайными качествами. От сроков по-
сева зависит наступление фаз развития
при тех или иных метеорологических ус-
ловиях, что отражается на биохимиче-
ских процессах в формирующихся семе-
нах. Оптимизируя сроки посева, можно
направленно изменять комплекс жизнен-
но необходимых для сои условий, повы-
шая урожай и его качество.

Цель данных исследований – изуче-
ние  особенностей роста и развития сор-
тов сои при разных сроках посева.

Методика. Экспериментальные ис-
следования  проведены в течение 2001–
2004 гг. в лаборатории семеноведения на
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экспериментальных полевых севооборо-
тах ВНИИ сои на лугово-
черноземновидных почвах.

Объектами изучения были сорта сои
амурской селекции: Закат (ультраскоро-
спелый), Соната (скороспелый),  Гармо-
ния (среднеспелый), Вега (позднеспе-
лый). Полевые опыты закладывались со-
гласно методике Б.А. Доспехова (1985).
Все сорта высевали в 4 срока: 15 мая
(ранний), 25 мая (оптимальный), 5 июня
(допустимый), 15 июня (поздний). Посев
вручную, способ посева широкорядный с
шириной междурядий 45 см. Общая пло-
щадь делянки – 30,6 м2, учетная – 19,8 м2.
Повторность 4-кратная, расположение
делянок – блочно рендомезированное.

В ходе вегетации отмечали наступле-
ние фаз развития  растений сои на двух
несмежных повторениях по методике
ГСИ (1985). Подсчитывали густоту стоя-
ния растений два раза за вегетацию: по
всходам и перед уборкой урожая, на по-
стоянных площадках 1  м2. Растительные
пробы на биометрический анализ отбира-
ли через 7 – 10 дней, начиная с фазы 2 –
3-го настоящего листа  до конца вегета-
ции по 10 растений с  каждой делянки
повторения. В общей пробе определяли
высоту растений, массу стеблей, листьев
и генеративных органов весовым мето-
дом. Биохимический анализ семян сои:
содержание белка, масла и их качествен-
ный состав определяли  на ИК – анализа-
торе Nir-42 во ВНИИ сои.

Посевные качества семян со всех ва-
риантов – энергия прорастания и всхо-
жесть – проведены в соответствии с тре-
бованием ГОСТ 12038-84. Определение
чистоты и отхода семян по ГОСТ 12037-
81. Количество морозобойных, незрелых
семян и выход основной культуры опре-
деляли согласно ГОСТ 17110-71.

Статистическая обработка результа-
тов исследований проведена методом
дисперсионного и корреляционного ана-
лизов по Б.А. Доспехову (1985) и В.И.
Короневскому (1985) с использованием
компьютерной программы. Энергетиче-
скую и экономическую эффективность
разновременных сроков

 посева рассчитывали на базе АИС
«Агро» отдела экономики ДальНИПТИ-
МЭСХ.

Результаты и обсуждение. Наблю-
дения в течение 2002–2004 гг. показали,
что наиболее продолжительным период
посев - всходы был при самом раннем
сроке посева (15 мая) и составил 19–22
дня.  Полевая всхожесть при этом сроке
посева у всех сортов была самая низкая -
71,4% (табл. 1). Смещение срока посева
на каждые 10 дней сокращало продолжи-
тельность периода посев - всходы на 2-10
дней, т. е. с 22 до 9 дней, что объясняется
степенью прогревания почвы на глубине
заделки семян и обеспеченности ее вла-
гой в этот период. Сортовых особенно-
стей по продолжительности периода по-
сев - всходы отмечено не было.

Таблица 1
Влияние сроков посева на полевую всхожесть семян сои, %,

2002–2003 гг. (НСР05= 3,4)
Сорта (фактор В)

Срок посева (фактор А)
Закат Соната Гармония Вега

Среднее
по фактору А

НСР= 1,71

15 мая 71,2 71,1 75,4 67,8 71,4

25 мая 88,2 86,6 86,4 72,7 83,5

5 июня 77,8 78,0 83,0 70,5 77,3
15 июня 75,7 80,9 75,7 69,8 75,5
Среднее по фактору В
НСР= 1,70 78,2 79,1 80,1 70,2 76,9

При посеве семян сортов сои 25 мая
отмечено максимальное количество взо-
шедших растений. Июньские сроки посе-
ва снижали полевую всхожесть у сортов

Закат, Соната, Гармония и Вега по срав-
нению с оптимальным сроком посева на
10,4 – 12,5%, 5,7 – 8,6%, 3,4–10,7% и 2,2
– 2,9% соответственно.
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При майских сроках посева продол-
жительность периода всходы-цветение у
сортов Гармония, Соната, Закат и Вега
составила 36, 37, 39 и 43 дня соответст-
венно. При допустимом и позднем сроках
посева сортов данный период сокращает-
ся соответственно на 2, 4, 7 и 9 дней.

При посеве в июне удлиняется пери-
од от конца цветения до созревания: у
сорта Закат на 1 – 6 дней, у Сонаты на 4 –
6,  у Гармонии на 5  –  6,  у Веги на 5  –  13
дней.

Наиболее интенсивный и продолжи-
тельный линейный рост растений отме-
чен  в начальные фазы развития у сортов
Соната, Гармония и Вега, поэтому они
более высокорослые, чем ультраскоро-
спелый сорт Закат. Самые высокие рас-
тения этих сортов при созревании были
отмечены от посева 15 мая – соответст-
венно 81,6; 78,4 и 90,3 см. У сорта Закат
высота растений составила 56,7 см (5
июня) и ниже.

Таким образом,  посев сортов в 3-й
декаде мая – 1-й декаде июня положи-
тельно влияет на рост и развитие расте-
ний. Поздние сроки посева у сорта Вега
приводят к удлинению периода вегетации
и созданию неблагоприятных условий

для фотосинтетической деятельности по-
севов.

Изучение влияния сроков посева на
урожай показало, что все сорта при посе-
ве 15 – 25 мая сформировали максималь-
ный урожай (табл. 2).  Средняя урожай-
ность сорта Гармония при всех сроках
посева существенно больше, чем у сортов
Закат и Вега. В условиях Приамурья у
новых сортов сои запаздывание посева по
сравнению с майскими сроками на 10 –
20 дней приводит к потерям урожая.
Особенно это заметно у сортов сои  с
продолжительным периодом вегетации
(Гармония и Вега),  урожайность которых
при июньских сроках посева снизилась
на 14,0 – 55,2  и  22,4 –  61,0%  соответст-
венно. При неблагоприятных условиях
сорта Закат,  Соната можно высевать до
15 июня без существенного снижения
урожайности. Сорта Гармония и Вега не-
обходимо высеять не позднее 1 июня.

Корреляционные взаимоотношения
продуктивности сортов с суммой актив-
ных температур за период вегетации вы-
ражены очень сильно у сортов Вега
(r=0,78), Соната (r=0,71), Гармония
(r=0,70) и в несколько меньшей степени у
сорта Закат (r=0,64).

Таблица 2
Влияние сроков посева на урожайность семян сои, т/га,

2001 – 2004 гг. (НСР05= 0,21)
Сорта (фактор В)

Срок посева (фактор А)
Закат Соната Гармония Вега

Среднее по
фактору А
НСР= 1,05

15 мая 1,72 1,96 2,31 2,03 2,00

25 мая 1,69 1,85 2,12 1,99 1,91

5 июня 1,56 1,77 1,93 1,61 1,72
15 июня 1,30 1,29 1,08 0,80 1,12
Среднее по фактору В
НСР= 1,03 1,57 1,72 1,86 1,61 1,69

Сорта с различным периодом вегета-
ции не одинаково реагировали на изме-
нения условий выращивания. Эти разли-
чия были не только по уровню урожайно-
сти, но и по степени отзывчивости сортов
(генотипов) на условия. Так сорта Гармо-
ния и Вега при посеве 15 мая формируют
стабильно высокий урожай. Наибольшая
стабильность формирования урожая в го-

ды исследований была свойственна сор-
там Закат и Соната, имеющим более низ-
кую среднюю урожайность.

У всех изучаемых сортов самое низ-
кое прикрепление бобов отмечено при
раннем сроке посева (15 мая): у Заката –
13,7 см, у Сонаты – 10,9, у Гармонии –
14,9 и у Веги – 13,6 см, что объясняется
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ранним наступлением фазы цветение -
бобообразование.

Максимальное значение массы 1000
семян у всех изучаемых сортов было по-
лучено при оптимальном сроке посева –

25 мая. Поздний посев (15 июня) привел
к снижению массы 1000 семян: у сортов
Закат, Соната, Гармония и Вега на 14,1%,
17,2; 28,1 и 27,7% соответственно (таб-
лица 3).

Таблица 3
Влияние сроков посева на массу 1000 семян, г, 2001 – 2004 гг. (НСР05= 8,33)

Сорта (фактор В)
Срок посева (фактор А)

Закат Соната Гармония Вега

Среднее по фак-
тору А

НСР= 4,16

15 мая 145,4 129,0 142,0 200,1 154,1

25 мая 149,6 140,5 149,6 201,8 160,4

5 июня 147,1 134,6 142,4 187,8 153,0
15 июня 136,8 123,3 119,4 158,5 134,5
Среднее по фактору В
НСР= 4,22 144,7 131,8 138,3 187,0 150,5

Энергия прорастания семян  при всех
сроках посева была выше у скороспелого
сорта Соната. Задержка посева на 10 – 30
дней приводит к снижению энергии про-
растания: у сортов Закат до 69, Гармония
с 82 до 66 и Вега с 81 до 42%.

Лабораторная всхожесть у сортов За-
кат, Соната и Гармония при посеве 15, 25
мая и 5 июня была практически на одном
уровне и в среднем составила 95%,  что
соответствует первому классу посевного
стандарта (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние сроков посева на лабораторную всхожесть, %,  2001 – 2004гг.

При сроке посева 15 июня у сортов
Закат и Соната наблюдалось незначи-
тельное снижение лабораторной всхоже-
сти соответственно до 92 и 93%.  У сорта
Гармония данный показатель снизился до
85%. У сорта сои Вега максимальное зна-
чение лабораторной всхожести отметили
при посеве 15 мая – 96%. При задержке
срока сева лабораторная всхожесть дан-
ного сорта снизилась до 68%.

Данные изменения по срокам посева
можно объяснить тем, что период созре-

вания семян при посеве с 15 мая по 5 ию-
ня проходит при более благоприятных
условиях освещения и тепла (первая по-
ловина сентября). При посеве же 15 июня
период созревания семян смещается на
конец сентября и проходит при более
низких температурах, что снижает отток
ассимилятов. Посевные качества семян
при этом снижаются, особенно у сортов
Гармония и Вега.

Июньские сроки посева приводят к
увеличению количества незрелых и мо-
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розобойных семян. Особенно это видно у
позднеспелого сорта Вега, где июньские
посевы увеличили количества морозо-
бойных (до 11,6%) и незрелых (до 39,4%)
семян. При раннем сроке посева увели-
чивается количество изъеденных и трав-
мированных семян.

Таким образом,  ранний посев приво-
дит к снижению выхода полноценных
семян по сравнению с оптимальным из-за
большого процента изъеденных семян
(рис. 2). При посеве 25 мая растения сои
развиваются в наиболее благоприятных
экологических условиях, что положи-
тельно влияет на качество семенного ма-
териала. У сортов  с коротким периодом
вегетации (Закат и Соната) июньские

сроки посева не оказывают отрицатель-
ного влияния на выход полноценных се-
мян.  Это связано с тем,  что сорта успе-
вают сформировать полноценные семена
до первых заморозков. У сортов с более
продолжительным периодом вегетации
(Гармония и Вега) при посеве в июне пе-
риод созревания зерна чаще попадает под
воздействие заморозков и поэтому в их
составе увеличивается количество недоз-
ревших, гипертрофированных  и морозо-
бойных семян. Для сортов Гармония и
Вега, июньские сроки посева, особенно
15 июня, нецелесообразны. Для получе-
ния семян высокого качества их необхо-
димо высевать до 1 июня.
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Рис. 2. Выход полноценных семян при разных сроках посева, %, 2001–2003 гг.

Процентное содержание белка может
варьировать в зависимости от сорта и тех
условий среды, в которых развивается
растение. В результате наших  исследо-
ваний выявлены сортовые различия по
содержанию белка в семенах сои между
скороспелыми и позднеспелыми сортами.

Так, максимальное содержание белка в
семенах наблюдали у сортов Закат и Со-
ната – 39,9 и 39,3% соответственно. У
сортов Гармония и Вега данный показа-
тель был ниже, чем у скороспелых сортов
на 1,4 – 2,0% (табл. 4).

Таблица 4
Содержание белка в семенах сои при разных сроках посева, %,

2001 – 2004 гг. (НСР05= 0,6)

Сорта (фактор В)Срок посева
(фактор А) Закат Соната Гармония Вега

Среднее по фак-
тору А

НСР= 0,31
15 мая 40,1 39,5 38,1 38,3 39,0
25 мая 40,4 39,5 38,0 38,3 39,1
5 июня 40,0 39,2 37,4 37,7 38,6
15 июня 39,2 38,9 36,8 37,3 38,1
Среднее по фактору В
НСР= 0,31 39,9 39,3 37,6 37,9 38,7
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Изучение  сои, выращенной в раз-
личных экологических условиях, выяви-
ло тенденцию к снижению содержания
белка в семенах при посеве в июне в
сравнении с майскими сроками посева.

Содержание масла и состав жирных
кислот определяются как условиями
внешней среды, так и генетическими
свойствами. Наиболее высокое содержа-
ние масла  при всех сроках посева было у
сорта Гармония – 20,9% (табл. 5).

Таблица 5
Содержание масла в семенах сои при разных сроках посева, %,

2001 – 2004 гг. (НСР05= 0,62)
Сорта (фактор В)

Срок посева (фактор А) Закат Соната Гармония Вега

Среднее по
фактору А
НСР= 0,32

15 мая 20,8 20,5 21,2 20,1 20,6
25 мая 20,6 21,0 21,3 19,9 20,7
5 июня 20,5 20,7 21,2 19,4 20,4
15 июня 19,2 19,6 20,0 18,4 19,3
Среднее по фактору В
НСР= 0,32 20,3 20,4 20,9 19,4 20,2

Наименьшее содержание масла в се-
менах сои было отмечено у сорта Вега – в
среднем 19,6%. У всех изучаемых сортов
колебание содержания масла в семенах
при посеве их с 15 мая по 5 июня было
незначительным. Поздний срок посева
привел к снижению содержания масла в
семенах сои у всех исследуемых сортов,
что объясняется неблагоприятным дейст-
вием метеорологических условий во вре-
мя прохождения репродуктивной фазы.

Проведенная энергетическая и эко-
номическая оценка сортов показала, что
наибольший энергетический доход (43,7
– 35,4) и биоэнергетический коэффици-
ент (5,7 – 4,9) при урожае от 2,31 до 1,93
т/га был получен у сорта Гармония при
посеве его 15 мая – 5 июня.  Данный сорт
при этих сроках посева показал наи-
меньшую энергетическую себестоимость
(4,1 – 4,7). Уровень рентабельности при
этом составил 79,6  –  57,5%  при себе-
стоимости за 1 тонну 2564 – 2924 р. соот-
ветственно.

По срокам сева наибольшую прибыль
и рентабельность возделывания новых
сортов сои обеспечивают майские (15 и
25) сроки посева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Наиболее высокую урожайность

сортов всех групп спелости обеспечивает
посев сои во II декаде мая.

2. Оптимальный срок посева для по-
лучения семян с высокими посевными
качествами сортов всех групп спелости
является III декада мая.

3. Сорт Гармония при посеве с 15
мая по 5 июня обеспечивает наиболее
высокую урожайность (до 2,31 т/га), наи-
высший выход полноценных семян (до
87%) и уровень рентабельности до 80 %.

4. Для увеличения выхода масла с
лучшим качеством необходимо исполь-
зовать семена изучаемых сортов, полу-
ченных с майских посевов. Для перера-
ботки на белок целесообразнее использо-
вать семена ультраскороспелого сорта
Закат и скороспелого сорта Соната.
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ОСОБЕННОСТИ   ТЕХНОЛОГИИ   ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
АМАРАНТА  МЕТЕЛЬЧАТОГО НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ
В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье изложены результаты исследований по агротехнике амаранта ме-
тельчатого в условиях Амурской области начиная с 1994 года. Отмечены его хозяй-
ственно-биологические особенности как культуры с высокими кормовыми качества-
ми. Дана комплексная оценка шести испытанных в условиях Приамурья сортов.

Одна из важных задач агропромыш-
ленного комплекса страны – повышение
урожайности кормовых культур на пашне
и улучшение  качества кормов,  решения
которой можно достигнуть за счет даль-
нейшего укрепления и расширения кор-
мовой базы и внедрения новых более
продуктивных кормовых культур. В хо-
зяйствах Амурской области выращивают
в основном кукурузу, подсолнечник и
различные смеси из однолетних трав
(соя, рапс, овес и др.). В последние годы
появилась возможность расширения ас-
сортимента кормовых культур за счет ис-
пользования новых и пока мало распро-
страненных растений, имеющих многие
ценные хозяйственно-биологические
особенности, из которых, прежде всего,
необходимо отметить их высокую про-
дуктивность и повышенное содержание в
зеленой массе белка. Одной из таких
культур является амарант метельчатый.

Амарант является новой для России
культурой несмотря на то, что изучение
его проводилось еще в начале 20 века.
Эта культура многоцелевого использова-
ния. Зеленая масса растений является
ценным высокобелковым кормом, может
использоваться в свежем виде, для сило-
сования, приготовления травяной муки,
гранул, брикетов. По содержанию пере-
варимого протеина (150 – 220 г на 1 к.е.)
в вегетативной массе эта культура пре-
восходит многие другие силосные куль-
туры. Белок амаранта сбалансирован по
содержанию незаменимых аминокислот,
в частности, лизина в амаранте в 3-3,5
раза больше, чем в пшенице [ 1-3].

Возделывание амаранта для потреби-
тельских целей   ведется в США, странах

Азии и Центральной Америки, а также  в
Европе.  В США из семян овощных сор-
тов амаранта или при их участии произ-
водят до 30 видов ценных продуктов пи-
тания в основном для детей, из листьев
богатых витаминами , белком и мине-
ральными веществами готовят салаты.
Некоторые виды амаранта с красивой ок-
раской листьев выращивают для декора-
тивных целей. Но главное направление
использования этого вида растения - на
кормовые цели, преимущественно на зе-
леный корм и силос.

В России производственных посевов
амаранта пока очень мало. В основном
это связано с тем,  что технология возде-
лывания и уборки культуры разработана
недостаточно. Практически не ведется
семеноводство. Учитывая важность этой
культуры для кормопроизводства, с 1994
года на опытном поле учхоза ДальГАУ
авторы  проводят изучение биологиче-
ских особенностей и  разработку основ-
ных агротехнических элементов возде-
лывания амаранта метельчатого в южной
зоне Амурской области.

За 1994–1997гг. провели сравнитель-
ное испытание шести сортов амаранта:
Атлант, Легинь, Полесский, Чергинский,
Стерх и Шунтук.  Изучили сроки посева,
начиная с 20 мая по 10 августа с интерва-
лом посева через 10 дней, нормы высева
семян от 0,5 до 6,0 млн. всхожих зерен на
1 га,  способы посева рядовой с между-
рядьями 15, 30 и 45 см.

Опыты  были заложены согласно об-
щепринятым методикам в трехкратной
повторности. Площадь посевной делянки
– 20,  учетной – 16 м 2.
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В системе интродукции любого ново-
го растения и адаптирования его к мест-
ным условиям большое значение имеет
правильный подбор сортов. Испытанные
сорта показали, что по урожайности зе-

леной массы более устойчивую и высо-
кую прибавку по сравнению с сортами
Легинь и Полесский обеспечил сорт Чер-
гинский (табл.1).

Таблица 1
Сравнительная урожайность зеленой массы сортов амаранта, т/га

ГодыСорт
1994 1995 1996 1997

Среднее
за 4 года

Атлант 46,2 46,5 48,6 51,8 48,3
Легинь 42,0 42,2 42,4 43,6 42,6
Полесский 43,0 45,3 46,2 47,1 45,4
Чергинский 48,5 49,1 49,1 52,4 49,8
НСР05, т/га 0,14 0,91 1,37 0,45

По отношению к сорту Легинь она в
годы исследований составила 6,5 –
8,8 т/га, а к сорту Полесский – 2,9 –
5,5 т/га. Самый высокий уровень прибав-
ки при  этом отмечен в сравнении с сор-
том Легинь в 1997 году – 8,8 т/га, а с По-
лесским в 1994 году – 5,5 и 1997 году –
5,3 т/га. Преимущество сорта Атлант  пе-
ред этими сортами несколько ниже, но
уровень прибавки сравнительно высокий
и составил по сравнению с сортом Ле-
гинь 4,2 – 8,2 т/га и Полесским – 1,2 – 4,7.
Разница между  сортами Чергинский и
Атлант, а также  Полесский и Легинь ме-
нее ощутима. Математически доказана
прибавка у сорта Чергинский  в отноше-
нии к сорту Аталант только в 1994 и
1995  годах, когда она значительно пре-
восходила наименьшую существенную
разность. Между сортами Полесский и
Легинь существенная разница  отмечена
в 1995, 1996, 1997 годах, в 1994 году она
находилась в пределах ошибки опыта.

Из шести изученных сортов по уро-
жайности выделились Атлант и Чергин-
ский. Урожайность их до 30 % превыша-
ла урожайность остальных сортов. За го-
ды испытаний у этих сортов было полу-
чено до 51,8 т/га  зеленой массы и до 2 –
3 т/га семян амаранта, а при внесении
азотно-фосфорных удобрений в дозе 60
кг д.в. на га прибавка урожая по сравне-
нию с неудобренными вариантами со-
ставляла 20 – 25 т/га. Обладающий высо-
кой урожайностью в Амурской области
сорт Чергинский был районирован на зе-

леную массу с 1996  года.  Сорта Стерх и
Шунтук в опытах не сформировали жиз-
неспособных семян и уже в первые годы
исследований были исключены из испы-
тания.

В отличие от других кормовых куль-
тур амарант почти не подвергается забо-
леваниям, поэтому нет необходимости
проводить протравливание семян, это
уменьшает затраты на возделывание
данной культуры.

Преимущество амаранта метельча-
того по сравнению с другими кормовы-
ми культурами состоит еще и в том,  что
для посева идет небольшая весовая нор-
ма семян. Исследования показали, что
0,5 кг весовой нормы высева вполне дос-
таточно на семенные цели, а высокий
урожай зеленой массы формируется при
весовой норме высева свыше 1,5 кг/га.
Для равномерности высева семена ама-
ранта целесообразно смешивать с реч-
ным песком в соотношении 1:5. Перед
этим необходимо песок пропустить через
сито с отверстиями, соответствующими
диаметру семян амаранта. Наилучшие
результаты при выращивании амаранта
на зеленую массу получили при норме
высева 2 – 3 млн. всхожих зерен на 1 га –
45 – 53 т/га. При норме высева более 3
млн. прибавки урожая не отмечено, уве-
личение нормы высева, как правило,
снижало урожайность зеленой массы ама-
ранта на 20 – 30% .

Изучение сроков посева амаранта
метельчатого при выращивании на зеле-
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ную массу показало довольно высокую
его пластичность. Высокий урожай зе-
леной массы (42 – 52 т/га) обеспечи-
вают посевы, проведенные с 3-й дека-
ды мая до первой июня. Амарант мож-
но высевать и в более поздние сроки –
до 10  июля,  однако в этом случае
урожай зеленой массы не превышает
28 т/га. Следовательно, амарант в кормо-

вом направлении может использоваться
как страховая культура.

Исследования также показали, что
все изучаемые способы посева можно ус-
пешно применять при возделывании ама-
ранта метельчатого на кормовые цели.
При выращивании на зерно более продук-
тивным оказался широкорядный посев с
междурядьями 45 см (табл.2).

Таблица 2
Влияние норм высева на урожайность зеленой массы амаранта сорта Атлант, т/га

ГодыНорма высева,
млн./шт на га 1994 1995 1996 1997

Среднее
за 4 года

1,0 37,4 35,2 38,7 39,6 37,7
1,5 43,0 41,0 40,3 45,8 42,5
2,0 45,5 42,7 43,2 46,3 44,4
3,0 45,8 44,6 45,1 44,9 45,1

НСР 05, цт/га 1,18 1,62 0,61 0,90

Заметных различий по содержанию
сухого вещества в зеленой массе между
сортами не отмечено, разница между ни-
ми по этому показателю не превышает
1,6 – 2,0 %. Все сорта пригодны для по-
лучения зеленой массы для силосования
в условиях Амурской области.

В 1994–1995 гг. провели сравнитель-
ную оценку зеленой массы амаранта по
содержанию протеина, клетчатки и каро-
тина с традиционно возделываемыми и
сравнительно недавно интродуцирован-
ными кормовыми культурами (табл. 3).

Таблица 3
Питательная ценность кормовых культур (среднее 1994-1995 гг.)

Содержание в сухом веществеКультура

протеин, % клетчатка, % каротин,
мг/кг

Урожайность
сухого вещест-

ва, т/га

Выход про-
теина, т/га

Овес 9,44 30,4 35 5,66 0,53
Пайза 10,25 31,7 36 5,96 0,61
Кукуруза 10,63 32,0 40 7,09 0,74
Кукуруза + соя 12,69 28,4 45 7,15 0,91
Амарант 14,56 30,5 72 7,56 1,10
Соя 18,25 30,9 75 5,95 1,09
Редька масличная 16,69 22,3 54 6,94 1,15
Рапс яровой 16,07 21,2 55 6,58 1,06
Люцерна 17,50 27,3 50 5,32 0,93
Козлятник восточный 16,81 24,2 52 7,12 1,20

Данные таблицы 3 свидетельствуют,
что в сравнении с другими кормовыми
культурами амарант метельчатый в усло-
виях южной зоны по питательности пе-
ред многими из них имеет явное пре-
имущество, особенно по общему сбору
протеина с гектара. По процентному со-
держанию амарант уступает таким куль-
турам, как соя, редька масличная, рапс
яровой, люцерна и козлятник восточный,
однако благодаря своей высокой урожай-

ности сухого вещества, по выходу про-
теина с гектара он практически находится
на одном уровне с ними. Отмечается не-
сколько повышенное  содержание клет-
чатки по сравнению с другими кормовы-
ми культурами, вместе с тем этот показа-
тель находится в пределах зоотехниче-
ских нормативов. Продукция амаранта
характеризуется достаточно повышен-
ным содержанием углеводов и минераль-
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ных веществ, обладает хорошими кормо-
выми достоинствами.

Слодовательно, амарант вполне мо-
жет сыграть положительную роль  в
улучшении кормовой базы в южной зоне
Амурской области.

Поле под амарант метельчатый необ-
ходимо начинать готовить с осени, осо-
бое внимание следует уделять качест-
венному проведению зяблевой обработ-
ки. Если поле сильно засорено сорняками
и агротехнические приемы не помогают,
необходимо использовать гербициды,
особенно против злостных сорняков .
Почва должна быть чистой от сор-
няков , рыхлокомковатой, с хорошо
обработанным и увлажненным верх-
ним горизонтом. Цель предпосевной
обработки почвы при возделывании
амаранта заключается в сохранении и на-
коплении влаги, провокации и уничто-
жению сорняков, а также выравнива-
нии ее поверхности, так как семена
амаранта очень мелкие и заделывать на
большую глубину их нельзя, достаточно
2 – 3 см.

Уход за посевом заключается в при-
катывании с целью улучшения контакта
семян с почвой, подтягивании влаги из
нижних горизонтов в верхние слои. Это
будет способствовать дружному появ-
лению всходов в течение первых 6  –  7
дней. Следующая обработка почвы долж-
на быть направлена на борьбу с сорняка-
ми, ее следует проводить с помощью бо-
ронования. В зависимости от продолжи-
тельности прорастания количество боро-
нований меняется. При широкорядном
посеве проводят 2 – 3 междурядные обра-

ботки. В посевах амаранта в борьбе с
сорняками можно использовать те же
гербициды,  что и под сою:  Зеллек-супер,
Корсар, Арамо и др. Стоимость гектар-
ной нормы гербицидов в зависимости от
их вида – от 300 до 700 рублей. Уборку
амаранта на зеленую массу необходимо
проводить до огрубения стебля и листьев,
то есть в фазу выметывания до нача-
ла цветения. Зеленую массу амаранта
можно убирать всеми типами силосоубо-
рочных комбайнов.  На семенные цели
его целесообразно убирать в фазу пол-
ной спелости, но из-за неравномерности
созревания семян в метелке часть из них
осыпается. При уборке этой культуры
комбайнами из-за плохой их гермети-
зации потери семян могут достигнуть
30 – 40% от общего урожая.

Таким образом, амарант метельча-
тый можно считать перспективной
кормовой культурой для южной зоны
Амурской области, которая при над-
лежащей технологии возделывания
обеспечивает высокую урожайность
вегетативной массы (45 – 55 т/га) и
может быть использован для приго-
товления различных высокопитатель-
ных кормов.
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администрации Амурской области
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЗОНАЛЬНЫХ ВНУТРИПОРОДНЫХ
ИНТЕНСИВНО МОЛОЧНЫХ ТИПОВ СИММЕНТАЛЬСКОГО
И ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА В ПРИАМУРЬЕ

В статье изложены результаты целенаправленной работы ученых, ведущих спе-
циалистов по племенной работе и руководителей базовых хозяйств по созданию в
Приамурье зональных внутрипородных типов скота симментальской и черно-
пестрой пород, что  приведет к существенному изменению генофонда, генотипа и
фенотипа животных.

В Амурской области плановыми по-
родами крупного рогатого скота молоч-
ного направления являются симменталь-
ская и черно-пестрая. В результате дли-
тельного разведения их в Приамурье жи-
вотные этих пород хорошо адаптирова-
лись к местным весьма своеобразным
почвено-климатическим и биогеохимиче-
ским условиям. Однако коровы этих по-
род имеют недостаточную молочную
продуктивность и пригодность к машин-
ному доению. В связи с этим по предло-
жению ученых ДальГАУ руководством
Департамента агропромышленного ком-
плекса в 1995году было принято решение
о создании в области двух зональных
внутрипородных интенсивно молочных
типов скота – симментальской и черно-
пестрой пород.

Известно, что преобразование скота
методом внутрипородной селекции тре-
бует длительного времени. Поэтому
предлагалось осуществить совершенст-
вование скота указанных пород в жела-
тельном направлении методом скрещи-
вания со специализированной высокомо-
лочной породой – голштинской. Исполь-
зование генетического потенциала гол-
штинской породы позволило значительно
ускорить этот процесс.

Под методическим руководством и
при непосредственном участии ученых
ДальГАУ, ведущих специалистов сектора

по племенной работе и отдела животно-
водства Департамента АПК, ФГУП
«Амургосплем», зооветеринарных спе-
циалистов базовых хозяйств при содейст-
вии руководителей этих хозяйств работа
по выведению внутрипородных типов
продолжается уже около пятнадцати лет.
Поэтому вполне уместно подвести неко-
торые итоги проделанной работы.

Оценивая результаты проведенной
племенной работы, следует отметить, что
к настоящему времени в базовых хозяй-
ствах по выведению внутрипородных ти-
пов симментальского и черно-пестрого
скота более 2/3  поголовья коров значи-
тельно превосходят по показателям мо-
лочной продуктивности требования ут-
вержденных целевых стандартов. Расче-
ты показывают, что генетический потен-
циал молочной продуктивности коров
внутрипородного типа симментальской
породы ОПХ ВНИИ сои находится на
уровне 6,0 – 6,5 тыс.кг, а голштинизиро-
ванных коров внутрипородного типа
черно-пестрой породы в АЗОТ «Парти-
зан» – 7,5 – 8,0 тыс. кг молока. Генетиче-
ский потенциал коров в ОПХ ВНИИ сои
выше фактического надоя в среднем по
стаду на 2,5 тыс., а в агрофирме «Парти-
зан» на 3,0 – 3,5 тыс.кг молока.

Уровень кормления коров в назван-
ных хозяйствах достаточно высокий (45 –
50 кормовых единиц на условную голо-
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ву), однако он уже не обеспечивает пол-
ной реализации наследственных задатков
высокой молочной продуктивности соз-
данных групп скота. Так удой на фураж-
ную корову внутрипородного типа сим-
ментальской породы в ОПХ ВНИИ сои в
2003 году составил 5005 кг молока, а в
АЗОТ «Партизан» на первом отделении
от каждой из 130 голштинизированных
коров черно-пестрой породы  шесть тонн
с массовой долей жира 3,95  и 3,88%  со-
ответственно.

Об этом же свидетельствует и такой
факт: лучшие коровы-первотелки сим-
ментальской породы в ОПХ ВНИИ сои
имеют удой 5129 кг молока,  а эти же ко-
ровы по третьей лактации всего 5140. Ес-
ли удой всех коров-первотелок в хозяйст-
ве принять за 100%, то у этих же коров за
третью лактацию он повысился в среднем
всего на 0,6%, что крайне мало. Конечно,
этот показатель свидетельствует о высо-
кой молочной скороспелости коров внут-
рипородного типа, но больше о недоста-
точном уровне кормления для макси-
мальной реализации генетического по-

тенциала молочной продуктивности ко-
ров.

С целью повышения генетического
потенциала молочной продуктивности
коров в базовых хозяйствах по выведе-
нию зональных внутрипородных типов
осуществляется тщательный отбор луч-
ших животных и пополнение ими пле-
менного ядра, а также селекционных и
быкопроизводящих групп коров. Главное
назначение коров селекционной группы –
получение матерей будущих быков-
производителей, а быкопроизводящей
группы –  получение ремонтных быков
для реализации племенным и товарным
хозяйством,  а в будущем и станциям по
искусственному осеменению.

В состав селекционных и быкопроиз-
водящих групп симментальского и черно-
пестрого скота включены высокопродук-
тивные коровы главным образом таких ли-
ний, как Мотвик Чифтейн, Рефлекшн Со-
веринг, Силинг Трайджун Рокит (табл.).
При включении коровы в состав селекци-
онной и быкопроизводящих групп особое
внимание уделяется ее жирномолочно-
сти.

Продуктивность коров селекционных групп базовых хозяйств
Молочная

продуктивностьПоказатель Количество
голов удой, кг %, жира

Живая
масса, кг

Порода, хозяйство Симментальская, ОПХ ВНИИ сои
Стандарт создаваемой внутрипородной группы - 4250 3,8 550
Средняя по селекционной группе 65 5383 3,97 527
По линиям: - - - -
Мотвик Чифтейн 28 5310 3,96 527
Рефлекшн Соверинг 28 5295 3,97 509
С.Т. Рокит 9 5681 3,96 543
Порода, хозяйство Черно-пестрая, агрофирма «Партизан»
Стандарт создаваемой внутрипородной группы - 4700 3,7 570
Средняя по селекционной группе 46 6040 3,85 523
По линиям: - - - -
Мотвик Чифтейн 20 6045 3,91 519
Рефлекшн Соверинг 15 6278 3,87 527
С.Т. Рокит 11 5708 3,77 521

Эффективность селекции при созда-
нии обоих внутрипородных типов зави-
сит от учета взаимосвязи между селекци-
онными признаками. Изучение корреля-
тивной связи ряда признаков у коров с их

удоем свидетельствует о том, что при от-
боре коров для воспроизводства следует
отдавать предпочтение более высокорос-
лым, широкотелым и с большей живой
массой животным. Именно такие коровы
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оказались более высокопродуктивными.
При этом нужно и в дальнейшем не забы-
вать отрицательную корреляцию величи-
ны надоя молока с содержанием в нем
жира и СОМО. Следует отметить, что эта
закономерность прослеживается как у
высокопродуктивных симментальских,
так и у черно-пестрых-голштинских по-
месей. Отбор и использование семени от
красно-пестрых и черно-пестрых быков-
производителей голштинской породы,
имеющих только жирномолочных жен-
ских предков, позволил не только сохра-
нить, но и поднять жирномолочность ко-
ров обоих создаваемых зональных внут-
рипородных типов.

В исследованиях установлено, что
большинство селекционируемых призна-
ков у чистопородных и помесных коров
черно-пестрой и голштинской пород, а
также у коров симментальской породы и
голштино-симментальских помесей име-
ют невысокую или среднюю наследст-
венную детерминацию изменчивости се-
лекционируемых признаков. В стаде аг-
рофирмы «Партизан» изменчивость жир-
номолочности черно-пестрого скота на
38% зависит от генотипа животных и на
62% от условий среды, а у чистопород-
ных голштинов на 34 и 66 % соответст-
венно.

Низкие коэффициенты наследуемо-
сти (h2 < 0,3) удоя коров за 305 дней лак-
тации, продолжительности лактации и
сервис-периода обусловливают необхо-
димость более тщательного подбора бы-
ков-производителей к коровам обоих
стад. Поэтому отбирались производите-
ли, родословная которых насыщена муж-
скими предками, оцененными по потом-
ству, и женскими предками, отличающи-
мися высокими показателями развития
этих признаков.

Ценность быков-производителей яв-
ляется одним из важнейших факторов
генетического улучшения стад при скре-
щивании.

Не умаляя значения отбора среди ма-
точного поголовья, необходимо подчерк-
нуть, что основная роль в совершенство-
вании стад отводится производителям.

По данным Эйснер Ф. Ф. и др. (2000 г.),
от быка-производителя зависит 60 – 70%
генетического улучшения животных стад.
Обоснованно это возможностью более
строгого отбора среди быков-
производителей, чем среди коров-
матерей, при одновременном получении
от каждого из них многочисленного по-
томства.

Для объективной оценки результатов
использования завозного семени в базо-
вых хозяйствах по выведению внутрипо-
родных типов обязательно проводится
сравнение продуктивности дочерей всех
без исключения быков с продуктивно-
стью сверстниц. Причем такой оценке
подвергаются быки-производители как
оцененные по качеству потомства в дру-
гих агроклиматических зонах, так и не-
оцененные. Оценка по качеству дочерей
быков-производителей показала боль-
шую вариабельность их племенной цен-
ности. Интересно отметить, что не все
быки-производители, оцененные в других
зонах страны как улучшатели, оказались
таковыми в наших условиях. Так в усло-
виях ОПХ ВНИИ сои из пяти используе-
мых в скрещивании быков-
производителей имели положительную
оценку по уровню молочности только три
– Солон 8844,Фундус 7307 и Каран 4031.

Наилучшие наследственные задатки
по молочности выявлены у быка Солона
8844.Удои дочерей этого быка оказались
выше показателей сверстниц на 171,9 кг,
или на 5,4%.Годовые надои от дочерей
быка Фундуса 7307 превышали надои от
их сверстниц на 141,7 кг, а дочерей быка
Карана 4031 – на 74,2 кг. Таким образом,
указанные быки-производители в усло-
виях ОПХ ВНИИ сои проявили себя
улучшателями. Быки-производители Ни-
ко 2040 и Танго 4052 в условиях ОПХ
ВНИИ сои оказали отрицательное влия-
ние на молочную продуктивность своих
дочерей,  удои которых были ниже свер-
стниц на 151,9  и 118,2 кг соответственно.

Из общего числа оцененных быков-
производителей, используемых для осе-
менения коров и телок в АОЗТ «Парти-
зан», наибольший интерес и лучшие ре-
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зультаты выявлены у трех быков-
производителей: Нитрата 405 (линия Ро-
кит 025283), Ангела 674 (линия Монтвик-
Чифтейн 95679) и Маркуса 381148 (линия
Рефлекшн-Соверинг 0198998). Бык-
производитель Нитрат 405 оказал отри-
цательное влияние на молочную продук-
тивность своих дочерей. Он оказался
ухудшателем величины удоев и жирности
молока у своих дочерей. Надои от его до-
черей были в среднем ниже на 531 кг (  р
< 0.05), жирность молока – на 0,07%.

При оценке производителей методом
дочери-сверстнтицы, установлено, что
быки-улучшатели в АЗОТ «Партизан»
обеспечивали превышение надоев доче-
рей по сравнению со сверстницами на
439,6кг. Проведенные исследования сви-
детельствуют об исключительной важно-
сти осуществления тщательной проверки
в местных условиях генотипа быков про-
изводителей, прежде чем широко исполь-
зовать их семя для искусственного осе-
менения коров в местной агроклиматиче-
ской зоне.

К преимуществам разных линий мо-
жет быть отнесена их способность соче-
таться с другими линиями. Изучена соче-
таемость основных плановых линий, ис-
пользуемых на племенных фермах при
прямом и обратном их кроссах. Исследо-
вания показали, что обильномолочностью
характеризуются животные, полученные
от сочетания линий :  ♀ Р.  Соверинг х ♂
М.  Чифтейн,  ♀ С.Т.  Рокит х ♂
Р.Соверинг, ♀ С.Т. Рокит х ♂ М. Чиф-
тейн. Данные в реципрокных спаривани-
ях свидетельствуют о том, что удачные
сочетания не обязательно бывают дву-
сторонними. Так при сочетании быков
линии С.Т. Рокит с коровами линии
М.Чифтейн получено потомство с удоями
за первую лактацию 3987 кг, при обрат-
ном кроссе – более чем на 500 кг молока
ниже. Поэтому при проведении кроссов
линий необходимо учитывать, из какой
линии следует брать быка, а из какой  ко-
рову.

Линии быков и семейства коров яв-
ляются структурными единицами поро-

ды.  Они играют большую роль в ее со-
вершенствовании.

Чтобы целесообразно использовать
сложившееся в стаде высокопродуктив-
ные семейства при разведение линий, не-
обходимо знать их сочетаемость с этими
линиями. Анализ результатов сочетаемо-
сти коров лучших семейств с оценивае-
мыми линиями показал, что лучшие ко-
ровы семейства Куклы 7265  и Плойки
72330 получены при спаривании пред-
ставительниц этих семейств с быками
линии Мотвик Чифтейн, а коров семейст-
во Гости 01288, Серени 40584 и Индии
719 с быками-производителями линии
Рефлекшн-Соверинг.

Результаты отмеченных удачных со-
четаний уже сейчас используются в хо-
зяйстве и приносят ему определенную
пользу. Ремонтных бычков, полученных
на основе высокопродуктивных семейств
с хорошо сочетаемыми линиями, нужно
выращивать особенно тщательно и ши-
роко использовать в хозяйствах Амур-
ской области.

Проведена оценка ведущих линий
скота, разводимых в базовых хозяйствах,
по адаптационным качествам и естест-
венной резистентности к неблагоприят-
ным фактором внешней среды, а также к
некоторым полифакторным болезням с
наследственной предрасположенностью.

Анализируя причины выбытия и ги-
бели коров в ОПХ ВНИИ сои,  установи-
ли, что большая часть коров выбывает из
стада по состоянию здоровья и гибели от
незаразных болезней. От общего числа
выбывших коров из стада наибольшее их
число из-за незаразных заболеваний вы-
браковывают из линий Рефлекшн Сове-
ринг 198998 (85,2%), наименьшее из ли-
ний Шейлимор 265607 (62,5%). Выбра-
ковка коров Мотвик Чифтейн 95679 и
Силинг Трайджун Рокит 252803 составил
81,1и 83,3% соответственно.

Изучение причин выбытия коров из
стада агрофирмы «Партизан» выявило
аналогичную картину. Большая часть ко-
ров выбывает из стада здесь также по со-
стоянию здоровья и гибели от незаразных
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болезней (69,9% от общего числа вы-
бывших животных).

Следует отметить, что низкие репро-
дуктивные качества стали причиной вы-
браковки из стада в среднем 14,6% от
общего числа выбывших животных. Наи-
большее число коров (20%) выбраковано
по данному показателю из линии Силинг
Трайджун Рокита 265607. Много выбра-
ковывалось животных (12,4%) из-за раз-
личных болезней мочеполовой системы
(киста яичников, задержка плаценты,
метриты). Наименьший показатель вы-
браковки по этой причине (8,2%) обна-
ружен у коров из линии В.Б.Айдиал, наи-
высший – 17,2% из животных линии
С.Т.Рокит. Выбраковка большого числа
коров по причине низких репродуктив-
ных качеств, болезней конечностей и ко-
пыт (9,8%) и мочеполовой системы сви-
детельствует о недостаточной адаптиро-
ванности коров разных линий к природ-
но-климатическим условиям Приамурья.
К заболеваниям копыт и конечностей, на
наш взгляд, помимо конструкции полов,
системы содержания, приводит несбалан-
сированность рационов по основным
компонентам питания: протеину, углево-
дам,  солям кальция и фосфора,  макро-  и
микроэлементам, каротину и витамину Д.

Исследуя проблему сопротивляемо-
сти животных к неблагоприятным факто-
рам среды, учитывали, что она зависит не
только от способности организма форми-
ровать специфический иммунитет, но и
от факторов естественной резистентно-
сти.

Для оценки физиологического со-
стояния и некоторых показателей неспе-
цифической естественной резистентности
у животных разных линий голштинского
скота агрофирмы «Партизан» нами по
методу пар-аналогов из каждой линии
отобрано по пять коров,  у которых была
взята кровь для анализа. Результаты этих
анализов свидетельствуют о том, что по
уровню бактерицидной и фагоци тарной
активности крови оцениваемые линии
животных хотя и различаются,  но эти
различия, как правило, несущественны и
статистически недостоверных (Р>0,05).

В исследованиях установлено, что
количество форменных элементов крови,
гемоглобина и общего белка, а также ре-
зервной щелочности сыворотки крови у
коров всех четырех линий было в преде-
лах физиологической нормы и что меж-
линейные различие этих показателей ста-
тистически недостоверны.

Объективную оценку генетического
сходства (и родства) между животными
дает иммуногенетический контроль по
группам крови.

Иммуногенетические данные о груп-
пах крови использовались не только для
контроля происхождения и идентифика-
ции принадлежности животных к той или
иной линии или родственной группы,  но
и для получения информации об уровне
генетической изменчивости, генетиче-
ских взаимосвязей внутри и между ли-
ниями и породами.

Именно генетические исследования
позволили установить, что генофонд ука-
занных стад коров по антигенным факто-
рам крови различается,  хотя и не так су-
щественно, как предполагалось. Коэффи-
циент генетического сходства генофонда
скота указанных хозяйств составил 0,836,
или 83,6%. Объясняется это, по нашему
мнению, тем, что для уличающего скре-
щивания скота агрофирмы «Партизан» и
ОПХ ВНИИ сои использовались быки-
производители одних и тех же линий.

Изучение степени сходства и разли-
чия животных одноименных линий в аг-
рофирме «Партизан» и ОПХ ВНИИ сои
показало, что коэффициент генетическо-
го сходства коров линии Р.Соверинг в
агрофирме «Партизан» и в ОПХ ВНИИ
сои составил г=0,78, линии М.Чифтейн –
0,86, а линии С.Т.Рокит он достиг 0,93.
Это достаточно высокая степень генети-
ческого сходства. Различие по антиген-
ным фактором крови между животными
двух хозяйств линии С.Т.Рокит составило
всего 7%, то есть чуть больше статисти-
чески недостоверного показателя.

В стадах базовых хозяйств (и не
только) произошли и происходят дина-
мичные процессы изменения наследст-
венных качеств животных и генетической
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структуры стада, изменяется соотноше-
ние скота разных линий, повышается мо-
лочная продуктивность коров. К настоя-
щему времени в базовых хозяйствах бо-
лее 2/3 молочного поголовья отвечает це-
левому стандарту обоих внутрипородных
типов. Практически уже создан зональ-
ный внутрипородный молочный тип
симментальской породы. Проверка мо-
лочного поголовья на однородность, от-
личимость и стабильность по методике,
утвержденной МСХ №12-06/87 от 14 ию-
ля 1996 г., говорит об обоснованности
высказанного утверждения.

Однако для успешного перехода на
разведение «в себе» созданных внутри-
породных групп животных крайне важно
воссоздать в Амурской области станцию
по искусственному осеменению. Это по-
зволит эффективно использовать выдаю-
щихся быков-производителей местной
селекции для ускоренного роста молоч-
ной продуктивности стад скота, повысить
адаптационные качества и естественную
резистентность разводимого в Приамурье
поголовья крупного рогатого скота, что
обусловит снижение давления естествен-
ного отбора в ущерб искусственному.

УДК 619:614.9.003.13 (571.6)
Гудкин А.Ф., д.с.-х.н., профессор, ДальГАУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ

В результате многолетних исследований, проведенных в условиях Приамурья,
установлена эффективность использования на фермах и птицеводческих предпри-
ятиях зоогигиенических рекомендаций, в частности по оптимизации микроклимата,
для увеличения производства продуктов животноводства и улучшения их качества.

Производство необходимого объема
продукции животноводства является дос-
таточно сложной проблемой, успешное
решение которой требует наряду с орга-
низацией полноценного кормления жи-
вотных, улучшением постановки селек-
ционно-племенной работы постоянного
совершенствования зоогигиенических
приемов и методов с учетом местных
природно-климатических условий.

Использование на фермах современ-
ных зоогигиенических способов, осно-
ванных на широкой их апробации непо-
средственно в Приамурье, может  обес-
печить необходимую эффективность ве-
дения животноводства, в том числе за
счет увеличения продуктивных качеств
животных, сохранности молодняка при
одновременном снижении затрат на про-
изводство продукции. При этом наиболее
существенное практическое значение
имеют зоогигиенические рекомендации
по оптимизации воздушного режима в
постройках для животных, особенно при

выращивании молодняка, а также по ре-
жиму их содержания и ультрафиолетово-
му облучению.

Многолетние исследования, прове-
денные в разные сезоны года в хозяйст-
вах Амурской области  с использованием
общепринятых зоогигиенических мето-
дов,  показали,  что воздушная среда,  жи-
вотноводческих помещений оказывает
постоянное воздействие на физиологиче-
ское  состояние молодняка, взрослых жи-
вотных и тем самым влияет на их про-
дуктивные качества.

Следует также иметь в виду, что
зимний стойловый период в Амурской
области продолжается не менее 6 – 7 ме-
сяцев, в течение которых животные на-
ходятся в закрытых помещениях. В связи
с этим исключительно большое значение
имеет микроклимат животноводческих
помещений, который влияет на про-
дуктивность взрослых животных, рост,
развитие молодняка и резистентность их
организма.
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Микроклимат помещений (темпера-
тура, влажность, скорость движения воз-
духа, его газовый состав) во многом зави-
сит от соответствия зданий местным
климатическим условиям, технологии
содержания животных и режима эк-
сплуатации построек. На динамику мик-
роклимата, особенно в неотапливаемых
постройках, влияют температура наруж-
ного воздуха и другие факторы, имеющие
определенные зональные особенности. К
наиболее характерным из них следует
отнести бесснежные и холодные зимы. В
южных районах Амурской области моро-
зы в зимний период достигают -  40  и
больше градусов, а весна из-за холодных
ветров со стороны Охотского моря на-
ступает медленно.

Исследования, проведенные в При-
амурье, показали, что во многих живот-
новодческих постройках микроклимат не
отвечает зоогигиеническим нормам
вследствие несоответствия типовых про-
ектов зданий местному климату, а также
из за отсутствия в постройках достаточно
эффективных систем отопления, вен-
тиляции и канализации. Поэтому необхо-
димо осуществлять контроль за состоя-
нием микроклимата и необходимые  ме-
ры по его оптимизации, в том числе  в
помещениях для крупного рогатого ско-
та, на основе действующих технологиче-
ских норм  (НТП – 1 – 1999 МСХ РФ,
НТП – АПК МСХ, 2000).

Следует также отметить, что форми-
рование воздушного режима в животно-
водческих помещениях зависит от многих
факторов и в том числе от качества про-
ектной документации и строительных ра-
бот при возведении зданий, их конструк-
тивных особенностей, и, в частности, от
устройства вентиляционной, канализаци-
онной систем и оборудования эффектив-
ных обогревательных устройств. Сущест-
венное влияние на формирование микро-
климата в коровниках и других построй-
ках для содержания животных оказывают
технологические процессы  при эксплуа-
тации помещений и зональные природно-
климатические условия, что наиболее за-
метно проявляется в отдельные сезоны
года. Подтверждением этому служат ре-

зультаты длительных научно – хозяйст-
венных опытов по изучению основных
закономерностей формирования  микро-
климата коровников и телятников в усло-
виях Амурской области и влиянию дан-
ного фактора на продуктивные качества и
здоровье животных.

Исследования, проведенные Даль-
ГАУ в 1998 – 2004 гг. на базе животно-
водческой фермы ОПХ ВНИИ сои позво-
лили установить ряд существенных зако-
номерностей по формированию микро-
климата  в крупногабаритном типовом
коровнике и его влиянию на продуктив-
ные качества коров симментальской по-
роды. Так, оптимизация микроклимата в
коровнике позволяет повысить среднесу-
точный удой на  17,9 – 19,1% при одно-
временном увеличении  в молоке  содер-
жания жира на 3,1 – 4,1% и белка на 1,5 –
3,0%. В результате увеличение удоя  от
одной коровы за стойловый период со-
ставляет в среднем 337 кг при его жирно-
сти 3,7%.

Оптимизация воздушного режима в
телятнике ОПХ ВНИИ сои за счет обору-
дования и использования в нем естест-
венной энергосберегающей приточно-
вытяжной системы вентиляции позволи-
ла улучшить физиологическое состояние
молодняка симментальской породы, что в
свою очередь оказало положительное
влияние на его рост и развитие. Так,
среднесуточный прирост телят увеличил-
ся  в среднем на 2,3 – 5,1 % при одновре-
менном снижении затрат корма на 1,8 –
3,8 %.

 Не меньшее значение улучшение
зоогигиенических условий содержания
посредством  оптимизации микроклимата
имеет также при выращивании молодня-
ка герефордской породы.

Исследования, проведенные в 1999–
2001 гг. на базе племенного репродуктора
сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Октябрьское» Амурской
области, показали, что оптимизация тех-
нологии содержания молодняка при под-
сосном методе его выращивания до 6-8
месячного возраста, в частности за счет
снижения в помещении относительной
влажности воздуха зимой и в переходные
периоды года до 73,4 – 82,5%, оказывает
положительное влияние на физиологиче-
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ское состояние и продуктивные качества
животных. Так, среднесуточный прирост
молодняка при зимнем отеле увеличива-
ется на 7,5 – 10,3%, а расход кормов на
их выращивание снижается на 0,9 – 2,1%.

Положительный результат в зимний
и переходные периоды года был получен
при доращивании и откорме  бычков ге-
рефордской  породы в возрасте с 6 – 8 и
до 18  месяцев в племрепродуторе «Ок-
тябрьское» за счет  устройства с северной
стороны  выгульно-кормовой площадки
ветрозащитного ограждения и улучшения
теплотехнических качеств помещений.
Оптимизация воздушной среды на вы-
гульно-кормовой площадке и в помеще-
нии легкого типа позволила увеличить
прирост живой массы молодняка за пери-
од доращивания и откорма на 16,6 –
18,5%, при одновременном снижении за-
трат корма на 6,0 – 10,6%.

Наряду с необходимым контролем за
параметрами  по температурно-влажност-
ному режиму, в помещениях для животных
следует устанавливать в них и достаточно
оптимальный уровень по освещенности, в
том числе  посредством использования со-
временных источников света. Так, иссле-
дования проведенные в 2001–2003 гг. в ко-
ровнике колхоза «Амурский партизан»
Тамбовского района Амурской области,
позволили установить эффективность при-
менения в помещении вместо обычных
ламп накаливания люминесцентных  ртут-
ных светильников высокого давления
мощностью   250 Вт (ДРЛ – 250).

Исследования показали, что использо-
вание в качестве источников света люми-
несцентных ламп (ДРЛ – 250) при интен-
сивности освещения равной 90 лк способ-
ствовало увеличению содержания в крови
животных гемоглобина (на 0,2 – 8,9%),
эритроцитов (на 13,3  –  22,8%),  а в сыво-
ротке крови кальция (на 3,1 – 32,0%) и не-
органического фосфора (на 18,8 – 71,4%).
При этом увеличение надоя молока на ко-
рову за год составило 427 кг жирностью
3,7%.

Совершенствование технологии вы-
ращивания молодняка и откорма свиней
также неразрывно связано с надлежащим
контролем за состоянием воздушного
режима, соблюдением зоогигиенических
норм по содержанию животных в инди-

видуальных, групповых станках свинар-
ников, организацией активного моциона
хряков – производителей и свиноматок.

Исследования, проведенные  Даль-
ГАУ в течение длительного периода в
местных природно-климатических усло-
виях, позволили получить ценные в прак-
тическом отношении данные для разра-
ботки ряда зоогигиенических рекоменда-
ций, в том числе  по оптимизации микро-
климата в помещениях при выращивании
поросят и откорме свиней.

Так, использование в зимний и пере-
ходные периоды года современных ис-
точников инфракрасного обогрева поро-
сят-сосунов позволяет поддерживать в
зоне размещения молодняка оптималь-
ные параметры микроклимата. При этом
наиболее эффективным помимо общего
(централизованного) обогрева помеще-
ния является одновременное использова-
ние при выращивании поросят электро-
обогреваемого пола и ламп ИКУФ.  При-
менение такого способа зимой обеспечи-
вает увеличение абсолютного прироста
поросят к отъему на 11,6 и сохранность
на 10,4%.

Технологические условия при выра-
щивании поросят – сосунов летом в сви-
нарниках маточниках с естественным
воздухообменом становятся в местных
условиях дискомфортными в связи с вы-
сокой наружной температурой и повы-
шенной влажностью воздуха в этот пе-
риода года. Улучшение микроклимата
таких помещений летом достигается за
счет механической подачи не менее
46 м3/ч воздуха на 100 кг массы подсос-
ных свиноматок, что позволяет снизить в
зоне размещения животных температуру,
относительную влажность воздуха, уве-
личить одновременно скорость его дви-
жения и охлаждающие свойства в сред-
нем соответственно  до 220  74,0%;
0,33 м/с и 6,1 мкал см2/с;

Заметные нарушения технологиче-
ского режима при откорме свиней в зим-
ний и переходные сезоны, характери-
зующиеся ухудшением параметров по
относительной влажности воздуха и его
газового состава, являются следствием
отрицательного теплового баланса в сви-
нарниках-откормочниках и ограничения



Научное обеспечение АПК. Животноводство

80

в этой связи воздухообмена до 9 – 15 м3/ч
в расчете на 100 кг массы животных.

Создание оптимального микроклима-
та в таких помещениях при использова-
нии в них электрокалориферов или теп-
логенераторов обеспечивается за счет ли-
квидации дефицита тепла и уровня ис-
кусственного воздухообмена в пределах
21 – 26 м3/ч.

Организация откорма животных в
зимнее-весенний период при повышении
температуры воздуха в свинарнике в
среднем до 18,0 – 19,00 и одновременном
снижении относительной влажности до
70,0 – 80,0% позволяет увеличить сред-
несуточный прирост на 13,8%, сократить
расход корма и, в частности, переваримо-
го протеина на единицу продукции.

Совершенствование технологии со-
держания откармливаемых свиней в лет-
ний период достигается искусственной
аэрацией свинарников посредством орга-
низованной подачей в помещение не ме-
нее 62 м3/ч воздуха на 100  кг массы жи-
вотных, что снижает в зоне их размеще-
ния температуру, относительную влаж-
ность, повышает скорость движения воз-
духа и его охлаждающие свойства возду-
ха на 1,70, 9,5%, 0,70 м/с, и 2,7 мкал см2/с.

Улучшение микроклимата в свинарни-
ке-откормочнике летом за счет усиления
охлаждающих способностей в среднем до
7,0 мкал см2/с способствует увеличению
среднесуточного прироста на 13,0 – 19,8%,
снижению затрат кормовых единиц на 8,9
– 17,7% и переваримого протеина на 7,4 –
16,7%.

Существенное значение при выращи-
вании и откорме молодняка свиней зимой
и в переходные периоды является также
соблюдение технологических норм осве-
щенности свинарников в зоне размеще-
ния животных. Так, по результатам науч-
но – производственного опыта, прове-
денного в 2004 – 2005 годах на базе сви-
нокомплекса «Амурбекон» Константи-
новского района Амурской области уста-
новлено, что наиболее эффективной для
молодняка при его выращивании с 4-
месячного возраста и последующего от-
корма может быть интенсивность осве-
щения на уровне 40 лк с использованием
ламп накаливания, при которой достига-
ется увеличение прироста на 9,9 – 17,8%

при одновременном снижении затрат
корма.

Контроль за параметрами микрокли-
мата в свинарниках следует вести на осно-
ве технологических норм проектирования
свиноводческих ферм крестьянских хо-
зяйств (НТП–АПК. МСХ РФ, 2000).

Наряду с оптимизацией воздушного
режима в свинарниках существенное зна-
чение имеет также плотность размещения
животных в период их выращивания и от-
корма. В результате научно – производст-
венных опытов, проведенных ДальГАУ в
местных условиях, установлено, что более
высокие показатели по приросту и со-
хранности поросят-отъемышей можно
получить при их содержании не более 25
голов в группе с плотностью содержания
в станке 0,35 м2 на голову.

Одним из эффективных зоогигиени-
ческих способов при содержании на фер-
мах хряков-производителей и свиноматок
является надлежащая организация их мо-
циона. Так, научно-хозяйственные опы-
ты, проведенные в местных условиях, по-
казали,  что ежедневный и активный мо-
цион хряков производителей в течение
часа оказывает положительное влияние
на физиологическое состояние животных,
а также количество и качество спермы.
Объем эякулята у хряков, которые поль-
зовались моционом, зимой был выше на
18,8%, весной на 12,3 и летом на 5,9% по
сравнению с контрольной группой жи-
вотных.

Положительные результаты были по-
лучены и в научно-хозяйственных опы-
тах при проведении моциона свиноматок.
Так, применение ежедневного активного
моциона супоросных свиноматок в тече-
ние часа обеспечивает повышение жизне-
способности новорожденных  поросят,
увеличивает их деловой выход (на 14,0%)
и живую массу к отъему (на 22,5%),  что
одновременно сопровождается заметным
увеличением молочности маток в под-
сосный период.

Значительная роль в обеспечении
полноценными продуктами питания при-
надлежит совершенствованию промыш-
ленной технологии производства яиц и
мяса птицы, что в свою очередь связано с
выполнением зоогигиенических меро-
приятий и, в частности, по оптимизации
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микроклимата в типовых безоконных
птичниках на птицефабриках.

Так, по результатам исследований
ДальГАУ в период –  1999–2005 гг.  на Бе-
логорской птицефабрике установлено за-
метное влияние различного воздушного
режима в птичниках на яйценоскость кур-
несушек и качество яиц. При этом улучше-
ние воздушного режима в помещениях по-
зволило увеличить продуктивность кур-
несушек на 14,2 – 23,0%, уменьшить затра-
ты кормов и снизить тем самым себестои-
мость яиц на 12,4 – 18,7%. Одновременно
повышается и качество яиц за счет более
высокой их массы (на 4,1 – 7,0%), а также
соответственно большего содержания в
них белка и желтка.

Существенное влияние на яйценос-
кость кур-несушек и качество яиц оказы-
вает световой режим в зависимости от
интенсивности и источника освещения. В
результате исследований в птичниках Бе-
логорской птицефабрики установлено,
что при использовании ламп накаливания
и интенсивности освещения равной 30 лк
или люминесцентных ламп ЛД –  40
(50 лк) яйценоскость несушек увеличива-
ется на 10,6 – 11,2% и одновременно по-
вышается масса яиц, а также содержание
в них белка. Все это позволяет снизить
себестоимость производства яиц на 9,8%.

Не меньшее значение имеет и кон-
троль за состоянием воздушного режима
при выращивании молодняка птицы, в
частности, и при промышленном произ-
водстве мяса бройлеров. Исследования,
проведенные в 2003–2005 годах в ООО
«Амурский бройлер», показали, что оп-
тимизация микроклимата при откорме
бройлеров кросса ISA – 15 в течение 42
дней увеличивает их живую массу в зим-
ний период на 9,8–12,3%. Положитель-
ные результаты получены и в другие се-
зоны года.

Наряду с оптимизацией воздушной
среды птичников посредством улучше-
ния в них температурно-влажностного
режима и его газового состава, при вы-
ращивании бройлеров заметную эффек-

тивность можно получить за счет аэроио-
низации. Так, исследования на ООО
«Амурский бройлер» в период 2003–
2005 гг. показали, что аэроионизация в
птичниках увеличивает среднесуточные
приросты бройлеров кросса ISA – 15 на
8,7  –  13,9%  и живую массу к концу вы-
ращивания на 8,7 – 18,7%.

Для контроля за параметрами микро-
климата в птичниках следует использо-
вать нормы технологического проектиро-
вания птицеводческих предприятий (НТП
АПК. МСХ РФ, 2000).

Исключительно большое внимание
следует уделять достаточно широкому
использованию в местных природно-
климатических условиях ультрафиолето-
вого облучения животных и птицы, по-
скольку корма в Приамурье содержат не-
достаточное количество кальция и фос-
фора, а продолжительность зимне-
стойлового периода не менее 7 месяцев.

Исследования, проведенные Даль-
ГАУ на разных видах и большом поголо-
вье животных, показали необходимость
использования искусственных ультра-
фиолетовых источников, в том числе
ламп типа ДРТ –  400  в зимний и пере-
ходные периоды года при содержании
коров, быков-производителей, ремонт-
ных хряков, супоросных свиноматок и
кур-несушек, а также выращивании те-
лят, поросят-сосунов и цыплят-
бройлеров. Вместе с тем эффективность
облучения животных во многом зависит
от его дозы и соблюдения необходимой
технологии применения ультрафиолето-
вых источников.

Таким образом, увеличение произ-
водства продуктов животноводства при
одновременном улучшении их качества и
снижении себестоимости можно обеспе-
чить в условиях Приамурья за счет доста-
точно широкого использования на фер-
мах зоогигиенических рекомендаций, в
частности, и по оптимизации микрокли-
мата при выращивании молодняка и со-
держании взрослых животных.
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ВЛИЯНИЕ  КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА  НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

В статье приводятся результаты биоиспытаний на экспериментальных жи-
вотных двух новых препаратов из отходов пантового оленеводства. Показано, что
препараты из отходов обладают тонизирующим и стимулирующим эффектами, как
и панты. Выявлена их зависимость от способа введения в организм.

Дальневосточный регион богат био-
ресурсами, среди которых широкую из-
вестность получили панты пятнистого и
северного оленей, обладающие широким
спектром фармакологического действия,
прежде всего тонизирующим и стимули-
рующим.

Исследования показали, что панты
северного оленя (самок и самцов) имеют
более ценный набор макро- и микроэле-
ментов, полиненасыщенных жирных ки-
слот, чем панты пятнистого оленя, что,
вероятней всего, связано с адаптивными
реакциями к суровым условиям Севера.
Мы также обнаружили в пантах новые
биологически активные соединения: гли-
цериловые эфиры, гликолипиды, про-
стагландины (Исай С.В., Бусарова Н.Г.,
1993; Иванкина Н.Ф., 2003).

 Нами проведены комплексные био-
химические исследования вторичного
сырья пантового оленеводства – кожи
пантов, хвостов, репродуктивных орга-
нов, окостеневших рогов. Полученные
результаты свидетельствуют, что вторич-
ное сырье по своему составу и биологи-
ческой активности не уступает, а по не-
которым показателям и превосходит дей-
ствие пантов. По минеральному составу
панты и вторичное сырье достаточно
близки, однако имеются и отличия. Так в
окостеневших рогах больше, чем в пан-
тах обнаружено Ba, Si, Al, Ti. Кроме это-
го, обнаружены Mn и Co, отсутствующие
в пантах. Значительно отличается по ми-
неральному составу и кожа пантов. Со-
держание общих липидов в пантах (0,6-
1%) значительно ниже, чем в коже пантов
(1,8%), хвостах (13,3%) и репродуктив-
ных органах (4,4-12,7%). Содержание
жирных кислот и их состав во вторичном
сырье оказался более разнообразным. Так
в коже пантов октадекадиеновой кислоты

содержится 30,2%, арахидоновой –
13,9%. (Иванкина Н.Ф., 2003)

Поскольку наиболее полная утилиза-
ция вторичного сырья с целью внедрения
безотходной технологии одна из актуаль-
нейших проблем пантового оленеводства
(Владимиров Л.Н.,1999, 2001), на основе
проведенных  экспериментальных работ
мы разработали биотехнологические ос-
новы получения двух кормовых добавок
– «Биохол» и «Эфор». Нами проведены
научно-производственные испытания
кормовой добавки из хвостов «Биохол»,
на основе которых рекомендовано ис-
пользование ее в птицеводческих хозяй-
ствах региона при выращивании цыплят-
бройлеров. Добавление «Биохол» к ос-
новному рациону на ранних стадиях раз-
вития цыплят-бройлеров для профилак-
тики болезней молодняка стимулирует
поствакцинационный иммунитет, увели-
чивает перевариваемость кормов, про-
дуктивность и сохранность птицы. Разра-
ботанная технология получения кормо-
вой добавки из хвостов оленей «Биохол»
запатентована.

 Вторая кормовая добавка «Эфор»
(Эффективная органика) представляет
собой сложную композицию из окосте-
невших рогов,  кожи хвостов и репродук-
тивных органов. С целью изучения био-
логической активности кормовой добавки
«Эфор» нами составлена программа ис-
следований ее влияния на лабораторных
животных. Результаты одного из экспе-
риментов приведены в данной работе.

 Материал для получения кормовых
добавок заготовлен в оленеводческом хо-
зяйстве Усть-Нюкжа Тындинского рай-
она.

 На стадии выхода целевых продук-
тов проведена санитарно-гигиени-ческая
экспертиза на базе НП Амурского госу-
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дарственного научного центра ветери-
нарной медицины. Получено заключение,
что при бактериологическом исследова-
нии проб кормовых добавок из вторично-
го сырья пантового оленеводства коли-
титр отрицательный, бактериологическая
обсемененность в пределах нормы, пато-
генные микроорганизмы E. Coli, протеи,
сальмонеллы, анаэробы не выявлены.

 Адаптогенный, антистрессовый и
стимулирующий эффекты кормовых до-
бавок изучали методом биоиспытаний на
лабораторных белых мышах.

 В животноводстве явления стресса у
сельскохозяйственных животных и птиц
встречается довольно часто (Болотников
И.А., Михкиева В.С., Олейник Е.К.,
1982,1985). Развитие стресса ведет к рез-
кому снижению продуктивности, ухуд-
шению качества продукции, а порой и к
гибели животных (Ковальчикова М., Ко-
вальчик К.,  1978;  Плященко С.И.,  Сидо-
ров В.Т., 1978). В связи с этим проблема
профилактики стресса является важней-
шей задачей ветеринарной науки и прак-
тики. Одним из эффективных путей
борьбы со стрессом является использова-
ние адаптогенов животного и раститель-
ного происхождения. Результаты приме-
нения адаптогенов в животноводстве
свидетельствуют об их способности по-
вышать общую резистентность организма
к стресс-факторам, положительно влиять
на продуктивность животных (Шитый
И.Г., 1981).

 В данной работе использован метод
моделирования постоянной мышечной

работы в условиях одновременного воз-
действия антиортостатической нагрузки в
сочетании со стрессовым состоянием жи-
вотных (Авакян О.М.,  Ширинян З.А.,
1981).

 В эксперименте использовали 6
групп белых мышей по 12 голов в каж-
дой. При биоиспытаниях одной группе
белых мышей вводили спиртовый  экс-
тракт подкожно. Предварительно  кормо-
вые добавки растворяли в 50%-ном спир-
те. Перед введением экстрактов их раз-
бавляли дистиллированной водой до
35%. При этой концентрации этанола па-
рентеральное введение препаратов не со-
провождается денатурацией белков тка-
ней на месте инъекции. Другой группе
экспериментальных животных кормовые
добавки «Эфор» и для сравнения «Био-
хол» добавляли в корм в виде аморфных
порошков.

 Полученные результаты показали,
что при введении спиртовых экстрактов
среднее время от начала эксперимента до
полной утомляемости эксперименталь-
ных животных контрольной группы со-
ставило 56 минут, а в опытных группах
намного выше – 246 минут для «Биохо-
ла»  и 260  минут для «Эфора».  Действие
при добавлении порошка в корм в тече-
ние месяца было почти одинаковым.
Время максимальной устойчивости мы-
шей при интенсивной мышечной нагруз-
ке в контрольной группе составило в
среднем 61 минуту, а в опытных -  248 и
268 минут соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Влияние кормовых добавок «Биохол» и «Эфор» на интенсивность мышечной работы ла-

бораторных мышей в стрессовом состоянии

Продолжительность выносливости, минФорма введения
препарата

Число
мышей Контрольная Опытная 1

«Биохол»
Опытная 2

«Эфор»
Спиртовый экстракт 12 56±1,20 246±1,03 260±1,08
Аморфный порошок 12 61±0,56 248±1,10 268±1,16

В результате биоиспытания обнару-
жено, что кормовые добавки обладают
тонизирующим, стимулирующим дейст-
вием, как и большинство препаратов из
пантов. Более выраженный стимулирую-

щий эффект наблюдается при введении
препарата подкожно, эффект при корм-
лении более пролонгирован. Таким обра-
зом, можно рекомендовать инъекции
препарата для больных животных, а
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аморфный порошок для профилактики у
молодняка.

Перед началом кормления и после
него проводили взвешивание мышей.
Общая масса контрольной и эксперимен-
тальных групп составила: до кормления
264 г, 260 г («Биохол») и 262 г («Эфор»),
соответственно после кормления – 303 г,
457,4 г, 462 г, что показывает увеличение
массы в экспериментальной группе, по-
лучающей кормовую добавку, в 1,5 раза.
Также проводили наблюдения за поведе-
нием экспериментальных животных, ко-
торые вели себя более активно, чем жи-
вотные контрольной группы, что также
свидетельствует об эффективности новых
кормовых добавок.

Полученные результаты согласуются
с исследованиями адаптогенного и анти-
стрессового действия препаратов из от-
ходов фармпереработки пантов (Яр-
цев В.Г., 1991).
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Бердников П.П., д.б.н., профессор; Диких И.П., к.б.н.;
Михеева С.Н., Смирнова О.В., ДальГАУ
Карамушкина С.В., к.б.н., доцент, Забайкальский СХИ;
СЕКРЕТОРНАЯ РЕАКЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРОВ
ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

В работе представлены результаты испытания физиологических механизмов ре-
акции пищеварительных желез на применение электроактивированных растворов
гипохлорита натрия в зависимости от таких вариантов их применения, которые
имеют непосредственное значение для клинической практики лечения  и профилак-
тики заболеваний. Материалы являются результатом труда творческого коллекти-
ва кафедры физиологии и зоологии.

На кафедре сконструирована аппара-
тура и разработана технология получения
электролизным методом растворов ак-
тивного гипохлорита натрия (РАГН). Ис-
пытана и показана высокая лечебная и
профилактическая эффективность на-
званных растворов при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта инфекционно-
го и неинфекционного происхождения у
телят [1,5,6], поросят [2,5], собак
[3,4,5,7], птиц [5,8,9].

При последующих исследованиях
было отмечено, что после перорального
введения РАГН происходит стимуляция
секреторной и ферментовыделительной
функций желудочных и поджелудочной
желез. Это в некоторой степени объясня-
ет их лечебный и профилактический эф-
фект [3,4].

Вместе с тем использование этого
нового в ветеринарной медицине препа-
рата могло бы быть более эффективным
при глубоком изучении механизмов его
влияния на железистый аппарат пищева-
рительного тракта и при детальном изу-
чении зависимости эффекта действия от
важных для лечащего врача вариантов
применения: времени относительно мо-
мента кормления, пути введения раство-
ров в организм и от способа введения.

В соответствии с изложенным, на-
стоящая работа была посвящена изуче-
нию задач:

- испытанию в эксперименте реакции
кишечных желез на выпаивание РАГН;

- реакции желудочных и поджелу-
дочной желез в зависимости от путей
введения РАГН в организм;

- реакции желудочных и поджелу-
дочной желез в зависимости от времени
введения растворов относительно време-
ни кормления;

- реакции желудочных желез в зави-
симости от способа выпаивания раство-
ров и их концентрации;

- реакции желез в зависимости от ви-
да животных.

Материал и методы исследования
Секреторную функцию желудочных

желез изучали на собаках, у которых
предварительно хирургическим методом
из желудка выкраивали изолированный
желудочек по методу И.П.  Павлова.  В
результате большая часть желудка рабо-
тала на животное, а меньшая часть не
вступала в контакт с кормом, но полно-
стью повторяла динамику секреции и со-
става сока основной части желудка, по-
скольку при операции мы оставляли ме-
жду ними нервную связь через пищевой
центр продолговатого мозга. После вы-
здоравливания мы имели возможность
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получать из изолированного желудочка
чистый сок, не смешанный с кормом, в
любое время эксперимента, измерять его
количество и исследовать химический
состав. У птиц желудочный сок получали
через фистулу Басова, хирургически
вживленную в полость железистого отде-
ла желудка.

Секреторную функцию поджелудоч-
ной железы изучали на собаках, у кото-
рых предварительно хирургическим пу-
тем создавали панкреодуоденальный эн-
теростомоз: вырезали тот участок 12-
перстной кишки, в который впадает про-
ток поджелудочной железы.  Этот уча-
сток зашивали наглухо в виде мешочка,
вставляли в него фистулу, выведенную
наружу для получения чистого сока. Вто-
рую фистулу вставляли в кишку для на-
правления сока в кишечник. С помощью
системы клапанов в любое время опыта
получали чистый сок, измеряли его коли-
чество, исследовали химический состав, а
вне опыта (остальное время суток) на-
правляли поджелудочный сок в кишеч-
ник для участия  в пищеварении (метод
Бакурадзе).

Секреторную функцию кишечных
желез изучали на птицах,  у которых из
12-перстной кишки вырезали участок
длиной 6–7  см,  наглухо его зашивали с
обоих концов, а затем в его полость
вставляли фистулу, свободный конец ко-
торой выводили наружу. Это позволяло в
любое время получать чистый сок, не
смешанный с кормом, измерять его коли-
чество и исследовать химический состав
(метод Тири-Велла).

Все животные, оперированные на
желудке, поджелудочной железе и ки-
шечнике, после выздоравливания дли-

тельное время (до 1-2 лет) использова-
лись в экспериментах.

Биохимический состав желудочного
сока. Свободную HCl  и общую кислот-
ность сока определяли титрометрически в
присутствии индикаторов. Концентрацию
в соке протеолитического фермента пеп-
сина определяли методом Пятницкого и
выражали в условных единицах активно-
сти.

Биохимический состав панкреатиче-
ского и кишечного соков. Поскольку в
этих соках содержится много гидролити-
ческих ферментов, их активность опреде-
ляли групповыми методами: амилолити-
ческую, протеолитическую и липолити-
ческую. Концентрацию амилазы опреде-
ляли методом Смит – Рой – Уголева, про-
теаз – методом Батоева и липазы – мето-
дом Батоева-Цыбекмитовой.

Помимо концентраций изучаемых
компонентов в соках, определяли и сум-
марную их секрецию во всем объеме со-
ка,  для чего концентрацию компонента в
единице объема умножали на объем сока,
собранного за изучаемый отрезок време-
ни.

Результаты исследования
Реакция кишечных желез на вы-

паивание РАГН. Курам с изолирован-
ным отрезком 12-перстной кишки на
ночь питьевую воду заменяли слабым
раствором РАГН (50 мг/л), то есть вы-
паивание было вольным по мере потреб-
ности.  В 800 утра у голодных кур в тече-
ние одного часа определяли фоновую
секрецию кишечного сока, затем в тече-
ние трех часов после кормления, измеряя
и исследуя часовые порции. Контролем
служили куры,  которым питьевую воду
не заменяли на испытуемый раствор.
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Рис. 1.  Секреция кишечного сока и его основных ферментов за 4 часа наблюдений. 1 –
контроль; 2 – опыт
Примечание: в данной иллюстрации и в последующих – *p<0.05; **p<0.01;
***p<0.001.

Из результатов, представленных на
рисунке 1, видно, что как объем секрети-
руемого кишечного сока, так и секреция в
его составе всех исследуемых ферментов
в разной степени, но статистически дос-
товерно превышала контрольный уро-
вень. Если учесть, что общая длина ки-
шечника значительная, то в целом увели-
чение секреции сока и ферментов на фоне
выпаивания раствора имеет существен-
ное значение с точки зрения обеспечения
усвоения питательных веществ рациона.

Реакция желудочных и поджелу-
дочной желез в зависимости от путей
введения РАГН в организм.

Необходимость изучения данного
вопроса диктуется потребностями клини-
ческой практики. При лечении и профи-
лактике желудочно-кишечных заболева-

ний, как правило, используется перо-
ральный путь введения (выпаивание че-
рез рот). Но в клинической практике бы-
вают ситуации, когда при острой форме
введенный перорально препарат выбра-
сывается наружу рвотой, требуется дру-
гой путь введения. Кроме того, некото-
рые препараты более эффективно влияют
на пищеварительные органы, будучи вве-
денными не через рот. Поскольку испы-
туемый нами раствор новый, слабо изу-
ченный, то и постановка данного вопроса
является правомерной. Нами были испы-
таны следующие пути введения: а)
оральный (через рот); б) ректальный (че-
рез прямую кишку);  в)  внутривенный;  г)
интерперитонеальный (в брюшную по-
лость).

Таблица 1
Секреторная функция желудочных желез собак в зависимости от пути введения

в  организм раствора
Пути введения

оральный ректальный интерперитонеальныйПоказатели секреции
контроль опыт контроль опыт контроль опыт

мл 2.3 2.9 4.0 4.6 5.1 5.5Сока
% 100 126*** 100 115* 100 108

мэкв 50.7 112.2 191 241 191 224
Общая  кислотность

% 100 221*** 100 126** 100 117**
ед 11.1 25.0 47 67 62 60Пепсина % 100 225*** 100 142*** 100 97
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Испытания осуществляли на собаках,
которых предварительно оперировали
для создания доступа к получению чис-
тых соков соответствующих желез по
описанным выше методам.  Опыты вы-
полняли на голодных животных (через 14
часов после последнего, вечернего корм-
ления предыдущего дня).

Результаты, представленные в табли-
це 1, показали, что при любом пути вве-
дения растворов в организм происходит
существенная, но не одинаковая по ин-
тенсивности стимуляция секреторной
функции желудочных желез. Максималь-
ный секреторный эффект наблюдается
при пероральном введении, минималь-
ный – при внутрибрюшинном. Ректаль-
ный путь обеспечивает умеренное возбу-
ждение желез желудка.

Секреторный аппарат поджелудочной
железы также реагировал на разные пути
введения растворов. При этом макси-
мальная стимуляция секреторного про-
цесса наблюдалась при оральном пути
введения, более умеренная – при рек-
тальном пути. В ответ же на внутривен-

ные инъекции раствора разные компо-
ненты сока секретировались с неодина-
ковой интенсивностью: в сравнении с
контролем секреция липазы увеличива-
лась на 53%, амилазы – на 22%, протеаз –
на 1%,  а объем самого сока снижался на
18,8%.

Полученные результаты имеют как
теоретическое, так и прикладное значе-
ние. Увеличение секреции соков испы-
туемых желез при любых путях введения
показывает, что в механизме воздействия
гипохлорита натрия на секреторные
клетки желез имеет место резорбтивное
влияние со стороны крови после его
внутривенного введения или всасывания
из брюшной полости и прямой кишки.
Максимальная же стимуляция желез по-
сле выпаивания раствора (оральный путь
введения)  свидетельствует о том,  что в
механизме возбуждающего влияния наи-
более существенное значение имеет реф-
лекторное возбуждение железистых кле-
ток с рецепторов слизистой оболочки же-
лудка при непосредственном контакте
раствора с ней.

Таблица 2
Секреторная функция поджелудочной железы в зависимости от пути введения

в организм раствора
Пути введения

оральный ректальный внутривенныйПоказатели
секреции контроль опыт контроль опыт контроль опыт

мл 36,0 44,9 33,7 42,7 30,4 24,7
Сока

% 100 124,7** 100 126,7** 100 81,2*

тыс. ед 22,5 38,3 20,0 21,9 9,0 11,0
Амилазы

% 100 170,2*** 100 109,5* 100 122*

ед 2612 4291 2194 2443 905 918
Протеаз

% 100 164,3*** 100 111,0 100 101

ед 256 499 294 457 140 214
Липазы

% 100 195*** 100 155,3*** 100 153**
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Практическое значение полученных
результатов состоит в том,  что при не-
возможности перорального введения рас-
твора его можно с аналогичным, но с бо-
лее умеренным эффектом вводить рек-
тально и в исключительных случаях – па-
рентерально (внутрибрюшинно или внут-
ривенно).

Секреция желез в зависимости от
времени выпаивания раствора. Убе-
дившись в максимальной эффективности
перорального введения раствора, поста-
вили задачу испытать реакцию желудоч-
ных и поджелудочной желез в зависимо-
сти от времени введения относительно
времени приема корма. Необходимость
постановки этого вопроса диктуется по-
требностями врачебной практики. Эф-
фективность многих препаратов находит-
ся в прямой зависимости от того, в какое
время он принимается: до приема корма,
во время приема или после приема. Ре-
зультат всегда зависит от особенностей
механизма действия конкретного препа-
рата. Относительно растворов гипохло-
рита натрия этот вопрос оставался неизу-

ченным, что и послужило обоснованием
для его постановки.

Результаты, представленные в табли-
це 3, показали, что желудочные и подже-
лудочная железы неодинаково реагируют
на выпаивание препарата в зависимости
от времени относительно кормления. В
частности, желудочные железы интен-
сивно возбуждаются при приеме раствора
за 30 минут до кормления: секреция сока,
свободной кислоты, общего количества
кислот и пепсина увеличиваются соот-
ветственно на 22,4, 33,9, 29,7 и 50,9% в
сравнении с контролем, Секреция этих
же компонентов при приеме препарата
через30 минут после кормления не толь-
ко не стимулируется, но даже значитель-
но снижается соответственно на 6,4,13,8,
1,6, 3,0 процента,

Секреторная же функция поджелу-
дочной железы при обоих вариантах вве-
дения возбуждается как относительно
объема сока, так и всех его компонентов,
Но при этом более интенсивно возбужде-
ние секреторного процесса происходит
при приеме препарата за 30 минут до
кормления,

Таблица 3
Секреция желудочных и поджелудочной желез в зависимости от времени

выпаивания раствора
Время выпаиванияПоказатели секреции Контроль (без выпаи-

вания) За 30 минут до корм-
ления

Через 30 минут после
кормления

Секреция желудочных желез
мл 22.8 27.9 21.3

Сока

% 100 122.4** 93.6*
мэкв 2495 3342 2150Свободной HCl

% 100 133.9** 86.2*
мэкв 4524 5869 4452Общая кислот-

ность % 100 129.7** 98.4
ед. 332 501 322Пепсина
% 100 150.9*** 97.0

Секреция поджелудочной железы
мл 116 199 146

Сока

% 100 171.5*** 125.8**
тыс. ед 108 216*** 183***Амилазы

% 100 200.0*** 169.4***
тыс. ед. 14 29 18Протеаз

% 100 207.1*** 128.6**
ед. 1.8 5 2.5Липазы
% 100 277.8*** 138.9**
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С теоретической точки зрения цен-
ность полученных результатов состоит в
том, что становится ясным различие в
механизмах возбуждающего влияния ги-
похлорита на секреторные клетки желу-
дочных и поджелудочной желез. Несо-
мненно, что на желудочные железы
влияют как прямое контактное действие
раствора без помех корма, так и рефлек-
торное влияние с рецепторов слизистой
оболочки. На секреторные клетки подже-
лудочной железы, находящиеся за преде-
лами пищеварительной трубки, основной
механизм – рефлекторный. Но поскольку
корм препятствует полноценному дейст-
вию раствора на рецепторы, то и интен-
сивность возбуждения при приеме препа-
рата после кормления значительно ниже.

Практическая ценность результатов
испытания несомненна: для достижения
максимального эффекта возбуждения же-
лудочных и поджелудочной желез препа-
рат следует выпаивать за 30 минут до
кормления. В тех же случаях, когда тре-
буется стимулировать секрецию только
поджелудочной железы, его следует вы-
паивать через 30 минут после кормления.

Реакция желудочных желез в зави-
симости от способа выпаивания рас-
творов и их концентрации. В клиниче-
ской практике, как правило, жидкие ле-
карственные препараты выпаиваются
животным в требуемой дозе и концен-
трации принудительно с помощью раз-
ных приспособлений: из шприца с рези-
новым наконечником, из резиновой бу-
тылки или из ложки. Эта процедура осу-
ществляется каждому животному инди-
видуально. Но в ветеринарной врачебной
практике часты случаи, когда индивиду-
альное введение препарата громоздко,
требует большого количество персонала
и поэтому трудно выполнимо. Например,
когда нужно срочно и по нескольку раз в
день ввести препарат нескольким сотням
поросят. Иногда же процедура индивиду-
ального принудительного выпаивания

технически не выполнима и даже смер-
тельно опасна. Например, птицам,
имеющим особенности строения дыха-
тельной системы, принудительное вы-
паивание сопровождается попаданием
раствора в дыхательную систему и смер-
тью. Кроме того, на современных птице-
фабриках, где содержится сотни тысяч
птиц, индивидуальное введение практи-
чески не выполнимо.

Встает вопрос об изучении возможно-
стей вольного выпаивания испытуемого
раствора путем замены раствором питье-
вой воды.  Но при этом следует знать:  а)
при какой концентрации животные смо-
гут добровольно пить его вместо воды и
б) будет ли раствор при такой концентра-
ции оказывать ожидаемый эффект.

В лаборатории в специально постав-
ленных экспериментах было определено,
что как млекопитающие (собаки),  так и
птицы (куры) добровольно, в таких же
количествах, как и воду, выпивают за су-
тки испытуемый нами раствор в концен-
трации 100 мг/л и ниже. При принуди-
тельном же выпаивании мы его испыты-
вали в концентрации 500 мг/л и наблюда-
ли результаты, описанные выше. Разли-
чие концентраций составляло 5 раз. В
связи с чем возник вопрос о возможности
ожидания стимулирующего влияния сла-
бого раствора на железистый аппарат.

Результаты испытания, представлен-
ные в таблице 4, показали, что при воль-
ном выпаивании слабого раствора также
происходит возбуждение секреторной
функции желудочных желез, но в более
слабой «сглаженной» степени.

Однако, если учесть, что выпаивание
вместо воды происходит круглосуточно,
возбуждение функции желез в «мягкой»
форме также происходит круглосуточно
и суммарный эффект может быть не
меньшим, чем интенсивное кратковре-
менное возбуждение при принудитель-
ном выпаивании.
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Таблица 4
Напряжение секреции желудочного сока (мл) у собак в зависимости

от способа выпаивания и концентрации гипохлорита
Способ выпаивания и концентрация

Принудительный, 500 мг/л Вольный, 100 мг/лВремя до и
после кормле-

ния Контроль Опыт
Опыт в срав-
нении с кон-

тролем, %
Контроль Опыт

Опыт в срав-
нении с кон-

тролем, %
1 час до корм-

ления 0.5±0.05 0.8±0.10 160*** 0.5±0.05 0.5±0.05 100

1 2.8±0.26 4.4±0.26 157*** 3.7±0.18 4.1±0.20 111

2 2.7±0.17 4.5±0.39 167** 4.3±0.16 5.0±0.21  116*

Ча
сы

 
по

сл
е

ко
рм

ле
ни

я

3 1.6±0.13 3.0±0.25 188*** 2.5±0.16 2.8±0.18 112

Секреция желез в зависимости от
вида животных. Для выяснения постав-
ленного вопроса в параллельных опытах
в условиях одной лаборатории одновре-

менно выполнили исследования на пред-
ставителях класса млекопитающих (соба-
ки) и класса птиц (куры).

Таблица 5
Секреция желудочного сока и его компонентов у собак и кур за 4 часа наблюдений

при вольном выпаивании им раствора гипохлорита вместо питьевой воды
Собаки Куры

Показатели Контроль Опыт

Опыт в
сравнении с
контролем,

%

Контроль Опыт

Опыт в
сравнении с
контролем,

%

Сока, мл 10.6±0.54 12.2 115* 26.4±0.32 29.9±0.41 113*

Свободной
HCI, мэкв 300±18.0 359±21.7 120* 2547±64.2 3210±109.5 126***

Общего коли-
чества кислот,

мэкв
495±35.3 547±28.6 110 4385±178.7 5769±145.3 132***

Пепсина, ед 196±11.6 317±17.3 162*** 105321.0 1707±48.2 162***

Результаты, представленные в табли-
це 5, показали, что вольное выпаивание
слабого раствора гипохлорита натрия
возбуждает секреторную активность же-
лудочных желез, как у собак, так и у кур.
Причем влияние сходно как по направ-
ленности изменений, так и по их интен-
сивности.

С теоретической точки зрения полу-
ченный результат показал, что стимули-
рующее влияние испытуемого раствора
на железистый аппарат имеет общебио-

логическую закономерность, независи-
мую не только от вида, но даже от зооло-
гического класса животных (класс птиц и
класс млекопитающих).

Практическую значимость составляет
выявленная в данном эксперименте воз-
можность применения в клинической
практике вольного выпаивания слабых
растворов гипохлорита независимо от
вида животных.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ МОЛОЗИВА НА ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
ЗАЩИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Представлены экспериментальные данные биохимического состава изготовлен-
ных авторами молозивных препаратов, а также результаты их влияния на бактери-
цидную активность и глобулиновые фракции сыворотки крови и сохранность ново-
рожденных телят.

Первичными факторами, вызываю-
щими возникновение острых расстройств
пищеварения у телят, являются недоста-
точное кормление и неудовлетворитель-
ное содержание стельных коров, особен-
но в зимне-весенний период.  От коров,
находящихся в неблагоприятных услови-
ях, телята рождаются физиологически
незрелыми и маложизнеспособными. В
это время года у коров-матерей, как пра-

вило, снижаются биохимические показа-
тели крови, отмечается низкое качество
молозива по содержанию основных пита-
тельных и иммуноактивных веществ  [6].

В некоторых работах [2] отмечена за-
висимость между низким содержанием в
крови у телят гамма-глобулинов и их ги-
белью.

В первый день после отела коровы
иммуноглобулинов в молозиве бывает в
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три раза больше, чем в крови [1]. Эти ав-
торы приводят данные Serge  и Meygs  ,
свидетельствующие о том, что молозиво
не только пассивный переносчик антител,
но и стимулятор их образования в орга-
низме новорожденного.

В зимне-весенний период часто воз-
никают ситуации, когда у значительной
части новорожденных телят развивается
иммунодифицитное состояние и возни-
кают заболевания желудочно-кишечного
тракта.

Одним из способов решения пробле-
мы сохранения молодняка является ис-
пользование экологически чистых препа-
ратов, содержащих антитела, нуклеино-
вые кислоты, витамины, аминокислоты, а
главное – повышающих иммунный ста-
тус новорожденных [5].

Как лечебно-профилактические пре-
параты при желудочно-кишечных забо-
леваниях молодняка используются цель-
ное или переработанное молозиво коров,
а также отдельные его компоненты.

Из литературных данных [3, 7] из-
вестно, что препараты, созданные из мо-
лозивной сыворотки, проявляют высокую
профилактическую и лечебную эффек-
тивность при нарушениях пищеварения
молодняка.

Помимо перечисленных сывороточ-
ных препаратов, целесообразно исполь-
зовать замороженное цельное молозиво,
полученное от коров в летне-осеннее
время. Такое молозиво можно сохранять
в течение шести месяцев и скармливать
телятам после размораживания при тем-
пературе 40 – 50оС [4].

В настоящее время для консервации
молочных продуктов, в том числе про-
дуктов детского питания, применяют
консервант – сорбиновую кислоту и ее
производное – сорбат калия. Следует от-
метить, что сорбиновая кислота и ее соль
обладают свойством повышать иммуно-
логическую реактивность и детоксикаци-
онную способность организма.

В этой связи цель наших исследова-
ний – разработать экологически безопас-
ную технологию изготовления из летне-
осеннего молозива биопрепаратов - гло-

булиносорбина (молозивной сыворотки)
и колострумсорбата (цельного молозива)
с использованием консерванта сорбата
калия и изучить их влияние на иммунный
статус и биохимические показатели кро-
ви телят зимне-весеннего отела.

Объектом исследования были ново-
рожденные телята черно-пестрой породы.
Анализировали состав молозива коров,
биологически активные препараты (БАП)
и  кровь телят.

Биохимический состав биологиче-
ского материала исследовали по следую-
щим методикам: общий белок – модифи-
цированным методом Кьельдаля, белок
сыворотки и лактозу – рефрактометриче-
ски,  белковые фракции –  методом элек-
трофореза, жир – кислотным методом,
нуклеиновые кислоты ДНК и РНК –
спектрофотометрическим методом. Бак-
терицидную активность сыворотки крови
определяли фотонефелометрическим ме-
тодом.

Исследования проводились в зимне-
весеннее время  2000–2005 гг. на ново-
рожденных телятах в ООО «Чигирин-
ское» и СПК «Марковское» Амурской
области. По мере нарождения, из телят
формировали 3 группы по 10 голов в ка-
ждой: контрольную и 2 опытных. Допол-
нительно с молозивом коров-матерей те-
лятам одной опытной группы  скармлива-
ли глобулиносорбин (ГС) в количестве
200 мл,  другой группе – колострумсорбат
(КС) тоже по 200 мл. Животным кон-
трольной группы препарат не вводился.
Кровь у телят брали сразу после рождения
до первого кормления, через 5 – 6 часов
после первого кормления, на 5-й и 10-й
день.

Предварительно в летне-осенний пе-
риод  в фермерских хозяйствах  от  оте-
лившихся здоровых коров брали молози-
во первого удоя в качестве сырья для
препаратов и замораживали его при –
22оС. Препараты готовили на базе кафед-
ры биохимии ДальГАУ.   После размора-
живания из части молозива удаляли казе-
ин. В сыворотку добавляли консервант –
сорбат калия, получая препарат глобули-
носорбин. Этот же консервант добавляли
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в другую часть размороженного молози-
ва, получая препарат колострумсорбат.

Известно, что изменение физиологи-
ческих функций организма имеет сезон-
ный характер. Это связано как с внутрен-
ними причинами, так и с внешними при-
родными факторами: продолжительно-
стью светового дня, колебаниями темпе-
ратуры, влажности, давления воздуха и
изменением состава и качества кормов.

Следовательно, состав и качество
молозива могут меняться под влиянием
многочисленных факторов, в том числе и
сезонности.

Данные таблицы 1  показывают,  что
самое низкое содержание общего белка,
казеина и иммунного глобулина наблю-
дается весной.

Таблица 1
Белковый состав первого удоя молозива в зависимости от сезона года

Показатели Летне-осеннее Зимне-весеннее Различия %
Общий белок (г/л) 149,2±2,11 127,2±2,31 14,7**

Казеин (г/л) 72,5±3,81 52,3±3,28 27,9**

Белки сыворотки (г/л): 76,7±2,77 (100%) 66,2±1,46 (100%) 13,7**
иммуноглобулины (г/л) 59,1±2,21  (77,04%) 43,7±0,99 (66,12%) 26,1**
α-лактальбумины (г/л) 5,6±0,23  (7,37%) 7,9±0,17 (11,91%) – 41,1**
β-лактоглобулины (г/л) 9,7±0,88  (12,62%) 12,3±0,79 (18,55%) – 26,8**

Сывороточный альбумин (г/л) 2,3±0,08  (2,97%) 2,3±0,07 (3,42%) 0,0
Примечание: * P<0.05;  ** P<0.01;  – показатели достоверности различий

Наиболее важными белками молози-
ва являются иммуноглобулины, состав-
ляющие основную часть белков молозив-
ной сыворотки (70 – 80% в первых удо-
ях). Этот белок, как известно, выполняет
важнейшую функцию иммунологической
защиты в период формирования собст-
венных иммуно-защитных сил новорож-
денного. По нашим данным, изменения
концентрации иммунного белка по сезо-
нам года наиболее заметными были лишь
в первые два дня после отела. Так, в 1
удое и в 1  день лактации меньше всего

иммуноглобулина было в весеннем моло-
зиве и больше в летнем.

С учетом вышеуказанного, из перво-
го удоя летнего молозива мы изготовили
препараты и изучили их свойства.

Из данных таблицы 2 видно, что мо-
лозивные препараты, особенно глобули-
носорбин, богаты углеводами: 25,7% - ГС
и 8,4% - КС. В обоих средствах присутст-
вуют липиды: 12,2% от сухого вещества в
колострумсорбате и 8.0% - в глобулино-
сорбине.

Таблица 2
Биохимический состав молозивных и  препаратов

ПрепаратыПоказатели глобулиносорбин колострумсорбат
Сухое вещество г/% 17,8 26,1

% от сухого вещества
Белки 59,3 78,7
Углеводы 25,7 8,4
Липиды 8,0 12,2

Наиболее ценной составной частью
БАП являются белки – эссенциальные
вещества, без которых невозможны

жизнь, рост и развитие молодого орга-
низма. Белковый состав препаратов пред-
ставлен в таблице 3.



Научное обеспечение АПК. Ветеринарная медицина

95

 Таблица 3
Белковый состав молозивных препаратов

Показатели Глобулиносорбин Колострумсорбат
Общий белок (г/л) 77,8 149,2
Казеин, % 1,4 48,6
Иммуноглобулины, % 76,0 39,6
α-лактальбумины, % 7,2 3,8
β-лактоглобулины, % 12,5 6,5
Сывороточный альбумин, % 3,0 1,5

В препарате глобулиносорбине со-
держится 59,3 % белков (табл. 2). Эти
белки (табл.3) представлены суммой про-
теинов: 76,0% – иммуноглобулины, 7,2%
– α-лактальбумины, 12,5% – β-
лактоглобулины и 3,0% – альбумины сы-
воротки крови от общего количества бел-
ков, взятых за 100%.

Расчеты показывают (табл. 3), что в
глобулиносорбине (ГС) содержится
76,0% Ig, а в колострумсорбате – 39,6%.
Можно предположить, что их повышен-
ное содержание в ГС позволит этому
препарату более действенно создавать
пассивный иммунитет у телят в период
их постнатального развития.

В целом в молозивных препаратах
установлен следующий биохимический
состав:  количественная достаточность
белков, незаменимых аминокислот, нук-
леиновых кислот, макроэлементов, угле-
водов, липидов и  жирных кислот.

Указанный состав БАП позволяет
создать оптимальную внутреннюю среду
организма новорожденных телят, необ-
ходимую для высокой функциональной
способности его систем и устойчивости к
болезням.

Интегральным показателем гумо-
ральных факторов резистентности явля-
ется бактериальная активность сыворот-
ки крови (БАСК).  В таблицах 4  и 5  при-
ведены данные о влиянии препаратов на
показатели бактерицидной активности
сыворотки крови (БАСК) и ее глобулино-
вых фракций.

Существенные различия в динамике
показателей неспецифического гумо-
рального иммунитета у контрольных и
опытных телят наблюдались уже в пер-
вые сутки (табл.  4).  Наиболее заметное
влияние на гуморальные показатели сы-
воротки крови телят оказывал препарат
глобулиносорбин (ГС).

Телята, получавшие ГС, имели более
высокую иммунологическую реактив-
ность по сравнению с контрольными. В
частности (табл. 4), бактерицидная ак-
тивность сыворотки крови опытных жи-
вотных в первый день опыта после прие-
ма препарата на 43,2% (Р<0,01) была вы-
ше, чем БАСК контрольных телят, на 5 и
10 день в опытной группе бактерицидная
активность также увеличилась достовер-
но.

Таблица 4
Динамика изменений бактерицидной активности сыворотки крови телят

под действием препаратов

Время, дней Контр. ГС КС

М ±m 18,1  ±0,55 16,5  ±0,86 17,8  ±0,62До 1-го кормления % 100,0 91,3 98,3
М ±m 21,5  ±1,02 30,8  ±0,48 25,8  ±1,241 % 100,0 143,2** 120,2**
М ±m 25,9  ±0,65 30,2  ±0,70 28,2  ±0,615 % 100,0 116,5** 108,9*
М ±m 24,0  ±0,42 30,1  ±0,76 28,4  ±1,0310 % 100,0 125,4** 118,6**
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Максимальная эффективность ис-
пользования организмом молодняка
опытной группы глобулиносорбина, бо-
гатого иммунными белками, проявилась
достоверным повышением уровня имму-
ноглобулинов (табл. 5) на протяжении
всех дней эксперимента. В таблицах 4 и 5
представлены результаты исследования

аналогичных показателей у телят, полу-
чавших колостумсорбат. После первого
же выпаивания телятам молозива с до-
бавлением КС повышение бактерицидной
активности сыворотки крови составило
20,2% (Р<0,01) в пользу опытных живот-
ных.

Таблица 5
Влияние препаратов на фракцию глобулинов в сыворотке крови телят

в первую декаду жизни

ГлобулиныГруппы, дни α1 α2 β G
до 1 кормл M±m 3,7 ±0,22 6,2 ±0,48 5,4 ±0,21 0,2 ±0,18

% 100,0 100,0 100,0 100,0
1 день M±m 3,4 ±0,13 5,6 ±0,20 6,4 ±0,22 6,0 ±0,40

% 100,0 100,0 100,0 100,0
5 день M±m 4,3 ±0,07 5,1 ±0,17 7,5 ±0,19 6,0 ±0,33

% 100,0 100,0 100,0 100,0
10 день M±m 4,2 ±0,11 4,8 ±0,15 8,0 ±0,17 4,9 ±0,16

К
он

тр
ол

ь

% 100,0 100,0 100,0 100,0
до 1 кормл M±m 3,5 ±0,18 5,9 ±0,23 4,1 ±0,15 0,2 ±0,18

% 96,5 94,7 74,8 ** 99,0
1 день M±m 4,1 ±0,11 5,6 ±0,15 7,3 ±0,31 11,8 ±0,20

% 121,1 ** 101,1 113,6 * 198,2 **
5 день M±m 3,4 ±0,10 4,1 ±0,15 7,3 ±0,21 18,2 ±0,50

% 78,1 ** 79,7 ** 97,0 303,8 **
10 день M±m 3,7 ±0,09 4,2 ±0,11 9,9 ±0,15 15,1 ±0,45Гл

об
ул

ин
ос

ор
би

н

% 87,8 ** 87,4 ** 123,7 ** 310,1 **
до 1 кормл M±m 3,9 ±0,13 6,6 ±0,12 4,8 ±0,16 0,1 ±0,13

% 105,6 107,2 88,5 * 73,3
1 день M±m 4,0 ±0,16 5,8 ±0,21 8,9 ±0,63 7,9 ±0,87

% 116,9 ** 104,1 137,7 ** 132,1 *
5 день M±m 4,5 ±0,09 5,6 ±0,12 8,6 ±0,30 13,5 ±0,43

% 104,2 108,9 * 115,2 ** 226,2 **
10 день M±m 4,2 ±0,11 4,7 ±0,15 8,6 ±0,28 14,3 ±0,70К

ол
ос

тр
ум

со
рб

ат

% 98,6 97,0 107,9 294,6 **
ПРИМЕЧАНИЕ:  * P<0.05;  ** P<0.01;  – показатели достоверности различий исследова-

ния в сравнении с контрольной группой
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Вместе с тем под влиянием препарата
установлено устойчивое, достоверное
увеличение концентрации β-глобулинов в
крови опытных телят в сравнении с кон-
трольными.

Подводя итоги результатов исследо-
вания, можно заключить, что глобулино-
сорбин и колострумсорбат могут быть
использованы с целью повышения пер-
вичной гуморальной защиты новорож-
денных телят.

В контрольной группе количество за-
болевших телят составило 36,4%, со-
хранность молодняка – 72,7%. В группе
телят, получавших глобулиносорбин, за-
болевших телят 27,3%, сохранность со-
ставила 100%, экономическая эффектив-
ность на рубль затрат – 6,24 р. В группе
молодняка, получавшего колострумсор-
бат, заболеваемость составила 36,4%, со-
хранность – 90,0%, экономическая эф-
фективность – 7,17 р.

В заключение следует отметить, что
по белковому составу летнее молозиво
первого удоя имеет более высокую цен-
ность по сравнению зимне-весенним. В
первом удое летом и осенью иммуногло-
булинов в 3,35 раза больше, чем осталь-
ных сывороточных белков, тогда как вес-
ной и зимой – в 1,25 раза.

Высокое содержание в глобулино-
сорбине и колострумсорбате белков (59,3
и 78,7%), в том числе иммуноглобулинов
(76,0 и 39,6%), углеводов (25,7 и 8,4%) и
липидов (8,0 и 12,2% соответственно),
указывает на значительную биологиче-
скую ценность данных препаратов.

Под влиянием глобулиносорбина и
колострумсорбата по сравнению с кон-
тролем достоверно во все дни опыта по-
вышается бактерицидная активность сы-
воротки крови опытных телят (143,2 и

120,2% в первый день) и достоверно уве-
личивается уровень иммуноглобулинов
(303,8 и 226,2% соответственно).

Таким образом, использование моло-
зивных препаратов позволяет снижать
отход телят и является экономически эф-
фективным. Наиболее высокую результа-
тивность обеспечивает молозивный пре-
парат – глобулиносорбин.
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Рябуха А.В., к.б.н., гл. ветврач-ветсанэксперт ФГУ «Брянская МВЛ»
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ИЗУЧЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Биологически активные точки –  одна из важнейших структур кожного покро-
ва. В свою очередь кожа, является границей между внешней и внутренней средой ор-
ганизма. Точки акупунктуры проводят связь к внутренним органам, а метод «рефлек-
сохимиотерапии» ускоряет эту связь через нервную и кровеносную системы.

В настоящее время значительно
возрос интерес к лечебным методам тра-
диционной восточной медицины, сло-
жившимся на протяжении тысячелетий в
Китае, Индии, Тибете, Японии, Монго-
лии. Это связано с тем, что человечество
столкнулось с прогрессирующим ростом
заболеваний неинфекционного характера
– сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечных, болезней печени, почек и т.д.
Причиной этого являются отравления ат-
мосферы, почвы и воды химическими
веществами и промышленными отхода-
ми. Современная медицина в настоящее
время не в состоянии противостоять это-
му натиску. Все это и вынуждает ученых
обращаться вновь и вновь к восточной
медицине, в первую очередь, к китайской
акупунктуре, существующей уже более
3000 лет, с помощью которой в большин-
стве случаев получаются положительные
результаты.

Анализ современных данных свиде-
тельствует о том, что во многих странах в
настоящее время для лечения различных
заболеваний человека и животных актив-
но используются точки акупунктуры, но
до сих пор нет единого номенклатурного
названия, особенно у животных. В то же
время имеющиеся в различных литера-
турных источниках рецепты лечения бо-
лезней мало эффективны из-за отсутствия
постоянного названия точек акупунктуры
(ТА) и фактически не приемлемы при пе-
реносе с человека на животных.

В связи с этим мы предлагаем био-
логически активные точки на теле жи-
вотных обозначать латинскими назва-
ниями согласно их анатомо-

топографическому расположению. Это
позволит безошибочно и быстро опреде-
лить ветеринарным врачам место распо-
ложения акупунктурных точек и приме-
нять их в различных условиях для лече-
ния животных без использования диагно-
стических приборов.

С древних времен у различных на-
родностей сложились своеобразные ме-
тоды воздействия на активные точки.
Африканцы, например, раздражают их
царапанием, арабы прижигают нагретым
металлическим стержнем, эскимосы про-
изводят укалывание  заостренным кам-
нем. Наиболее распространенными мето-
дами воздействия является иглоукалыва-
ние и прижигание полынными сигарета-
ми.

В современной медицинской прак-
тике в настоящее время разработаны и
активно используются такие методы, как
электопунктура и лазеропунктура.  В то
же время в ветеринарной практике при-
менение этих методов на животных фак-
тически невозможно из-за различия в
строении кожного покрова.

Кожа животных является границей
между наружной и внутренней средой
организма, на поверхности которой рас-
полагаются БАТ, играющие роль своеоб-
разных «клапанов» или центров, с помо-
щью которых организм животного спо-
собен управлять побочными продуктами
обмена и токсинами, поступающими в
организм, где в большом количестве
сконцентрированы капилляры.

Капиллярная сеть – это одна из
важных структурных единиц организма,
в том числе и биологически активных то-
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чек (БАТ).  С помощью капилляров про-
исходит питание всех клеток и клеточных
структур. По ним отводятся продукты
жизнедеятельности, нерастворимые соли
кальция, аллергены и избыточный холе-
стерин, фосфаты, ураты оксалаты, т.е. все
те вещества, от которых организм должен
освободиться. Шлаки растворимы в кро-
ви, тромбируют капилляры и убивают
животное.

Для стабилизации внутренней сре-
ды организма наиболее эффективным яв-
ляется акупунктура, которая обладает
раздражающим эффектом, и все манипу-
ляции чувствуются и слышатся живот-
ными. Особенно сложно применять игло-
терапию на голове, шее и конечностях,
так как многие животные беспокойные,
нервные или агрессивные. Все это приво-
дит к тому, что данные способы не по-
зволяют оказывать постоянное и равно-
мерное воздействие на точку акупункту-
ры при лечении животных, а при иглоте-
рапии травмируются и окружающие тка-
ни. В связи с этим для улучшения работы
БАТ и стабилизации внутренней среды
организма нами в Научно-
исследовательском центре ветеринарной
иглорефлексофитохимиотерапии Дальне-
восточного государственного аграрного
университета разработан способ лечения
животных рефлексохимиотерапией (па-
тент на изобретение №2128983 от
20.04.99 г.). Данный способ позволяет
постоянно и равномерно оказывать дав-
ление на точки акупунктуры и воздейст-
вовать на них раствором лекарственных
средств, способствует усилению движе-
ния лимфы, удалению из организма ко-
нечных продуктов обмена, остатков по-
гибших клеток, лишней жидкости и ток-
сических веществ. Это достигается путем
инъекции в точку акупунктуры раствора,
состоящего из одной части димедрола,
одной части анальгина, одной части циа-
нокобаломина и семи частей новокаина.

Введенный лекарственный препарат
в точку акупунктуры позволяет обеспе-
чить длительное равномерное давление,
за счет чего достигается усиление воз-
действия на биологически активную точ-

ку. Входящие в состав лекарственного
раствора химические препараты усили-
вают эффективность воздействия на БАТ.
Данная литическая смесь обладает про-
тивовоспалительным, анальгизирующим,
жаропонижающим и противогистамин-
ным  свойствами, восстанавливает функ-
циональное состояние капилляров, по-
вышает тонус гладкой мускулатуры, ак-
тивизирует защитные реакции организма,
улучшает функцию нервной системы,
циркуляцию крови, внутриклеточный и
общий обмен; это позволяет расслабить
образовавшиеся при напряженной работе
участки тела в местах сокращения мы-
шечных волокон.

Исследования по влиянию БАТ на
функциональную характеристику желуд-
ка у фистульных собак позволили уста-
новить, что при раздражении точек аку-
пунктуры, отвечающих за функцию же-
лудка,  изменяется его работа.  Так мини-
мальный объем желудочного сока от
фистульных собак был получен на третий
день эксперимента, а содержание кон-
центрированной соляной кислоты и об-
щая кислотностью желудочного сока
снижаются на четвертый день экспери-
мента по отношению к первому дню. Это
доказывает, что рефлексохимиотерапия
снижает секреторную деятельность желе-
зистой части желудка, что очень важно
для лечения и снятия острых болей при
заболеваниях желудка, а также позволяет
применять в этот период различные ле-
карственные препараты, действие кото-
рых направлено на восстановление его
морфологических структур. Лечение га-
стритов и гастроэнетеритов методом
рефлексохимиотерапии сокращает про-
должительность  лечения в 2,1  раза,  а
восстановительный период в 1,3 раза.

При параличах и парезах неинфек-
ционной этиологии метод рефлексохи-
миотерапии продолжительность лечения
сокращает в 1,9 раза, а восстановитель-
ный период уменьшается в 3,0 раза. При
болезнях органов дыхания сроки лечения
сокращаются в 2 раза, при отитах в 2,2
раза. Таким образом, проведенные нами
эксперименты при лечении животных ме-



Научное обеспечение АПК. Ветеринарная медицина

100

тодом рефлексохимиотерапии как само-
стоятельно, так и в комплексе с обще-
принятыми методами способствовал бо-
лее быстрому восстановлению функцио-
нального состояния организма.

В начале наших исследований мы
отметили, что врачи, использующие аку-
пунктуру, не понимают, что они делают.
Используя таблицы акупунктуры, они
укалывают иглу в указанную точку и не
задумываются, как происходит эффект
лечения. Китайская медицина объясняет
этот эффект за счет наличия в организме
«каналов», «лунок», «меридианов».

Современные исследователи связы-
вают это со структурно-функциональ-
ными особенностями строения БАТ, в
которых сеть сосудов, питающих ТА, и
находящиеся в рыхлой соединительной
ткани нервные волокна связаны с пери-
ферической нервной системой. Сосуды
микроциркуляторного русла в БАТ обра-
зуют густые клубочковые сети, соеди-
няющиеся с рядом расположенными со-
судами кожи. В итоге формируется еди-
ный сосудистый комплекс кожи и БАТ.

Наши исследования микроскопиче-
ского строения ТА свидетельствуют о
наличии концентрации сосудов микро-
циркуляторного русла и нервов. Данные
структуры разветвляются под кожей
вдоль оси тела и показывают, что сосуды
и нервы проходят параллельно слоям ко-
жи и оканчиваются непосредственно в ее
сосочковом слое, а рецепторы со свобод-
ными нервными окончаниями  достигают
шиповатого слоя кожи.

Иннервация БАТ осуществляется за
счет свободных и инкапсулированных
нервных окончаний. Инкапсулированные
нервные окончания наиболее чаще встре-
чаются в ТА, лишенных волосяного по-

крова, и имеют небольшой диаметр, а в
БАТ, покрытых волосяным покровом их
мало, но диаметр, их очень велик. Суб-
дермальные сосуды БАТ тесно анастоми-
зируют с сосудами, расположенными в
ближайших частях кожи, разветвляясь на
ветви второго, третьего порядка и обра-
зуют густые мелкоячеистые сети,  что и
создает наибольшую площадь васкуляри-
зации.

Все это доказывает, что точки аку-
пунктуры представляют собой сложные
сосудисто-нервные структуры, передаю-
щие жизненно важную энергию, идущую
по меридианам. В то же время меридиа-
ны –  это и есть магистральные сосуды и
нервы, объединяющие внутренние струк-
туры организма, на которые и направлена
рефлексохимиотерапия.

Связь биологически активных точек
через центральную нервную и сосуди-
стую системы позволяет управлять орга-
низмом и его внутренними органами. В
результате этого при воздействии на точ-
ки акупунктуры методом «рефлексохи-
миотерапии» происходит всплеск и регу-
ляция энергетического потенциала орга-
низма. Это приводит к восстановлению
функции поврежденных внутренних ор-
ганов, повышению иммунитета и сопро-
тивляемости организма. Данный метод
позволяет восстановить в организме рав-
номерную циркуляцию крови по сосудам
– «энергетическим меридианам», что, по
убеждению китайских специалистов,
равнозначно восстановлению здоровья.

Таким образом, уже сегодня можно
сказать, как происходит процесс взаимо-
действия БАТ на внутренние органы, по-
зволяет сочетать традиционную медици-
ну с акупунктурой без особого вреда для
организма.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КРИВОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА МТЗ-82
СО СДВОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ

В работе обосновано повышение эффективности использования колесного трак-
тора класса 1,4 при выполнении ранневесенних полевых работ на переувлажненных
почвах за счет сдваивания задних колес, увеличения производительности, улучшения
тягово-сцепных свойств, снижения техногенного воздействия на почву колесного
движителя при криволинейном движении. Математическая модель криволинейного
движения машинно-тракторного агрегата представлена системой дифференциаль-
ных уравнений второго порядка в частных производных. Достоверность теоретиче-
ских исследований подтверждена экспериментально. Рассмотренные теоретические
зависимости тягово-сцепных свойств машинно-тракторного агрегата от крюковой
нагрузки, радиуса поворота находятся в пределах коридора экспериментальных дан-
ных.

Колесные тракторы по сравнению с
гусеничными обладают большей универ-
сальностью, меньшей металлоемкостью,
легче агрегатируются с навесными ма-
шинами, проще в обслуживании. Срок
службы их ходовой части больше, чем у
гусеничных тракторов. При транспорт-
ных работах колесные тракторы передви-
гаются по дорогам в общем потоке с ав-
томобилями, так как имеют достаточно
высокую скорость движения и не повре-
ждают полотно дороги. В настоящее вре-
мя мировое тракторостроение характери-
зуется преимущественным производст-
вом колесных тракторов (от 85 до 95%).
Универсально-пропашные колесные
тракторы класса 1,4 составляют основу
тракторного парка России (более 60%).
Значительная часть (30…50%) выпол-
няемых ими работ – операции по возде-
лыванию сельскохозяйственных культур.
Использование колесных тракторов на
ранневесенних работах при переувлаж-
нении почвы ограничено их недостаточ-
ными тягово-сцепными свойствами. Для
тракторов МТЗ-82 наиболее простым,
экономически выгодным направлением
повышения тягово-сцепных свойств яв-
ляется установка задних сдвоенных ко-

лес. Применение тракторов МТЗ-82 на
сдвоенных колесах в сельскохозяйствен-
ном производстве Дальнего Востока по-
зволяет снизить нормальное давление
движителя на почву, повысить тягово-
сцепные свойства тракторов, увеличить
производительность машинно-трактор-
ного агрегата, расширить сферу исполь-
зования тракторов и сроки их использо-
вания на ранневесенних полевых работах,
снизить техногенное воздействие на поч-
ву.

При изучении криволинейного дви-
жения машинно-тракторного агрегата ос-
новополагающим является определение
поворачивающего момента и момента
сопротивления повороту трактора.

Действительный радиус поворота
машинно-тракторного агрегата зависит
от соотношения поворачивающего мо-
мента и момента сопротивления повороту
трактора. Чем больше поворачивающий
момент nM  и меньше момент сопротив-
ления повороту cnM , тем меньше значе-
ние действительного радиуса поворота

ДR , и он в идеале стремится к значению

геометрического радиуса
ГR .
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Рассмотрим поворот машинно-
тракторного агрегата в составе: трактор
МТЗ-82 в агрегате с сельскохозяйствен-
ной машиной (рис. 1).  Касательная сила
тяги заднего моста передается на остов
трактора в виде равнодействующей силы

kP , которая направлена вперед вдоль

оси трактора. Толкающая сила передает-
ся на передний мост и передние колеса.

В пятне контакта управляемых колес
с почвой возникают реакции, равнодей-
ствующая которых

kR  равна толкающей

силе
kP  и противоположно ей направлена.

Каждую из этих сил можно разложить на
две составляющие. Составляющая

fR

представляет собой силу сопротивления
качению колес. Составляющая nR  созда-
ет поворачивающий момент трактора во-
круг точки О

acosLnRnM ××= . (1)
Предельное значение поворачиваю-

щей силы max
nR зависит от физико-

механических свойств почвы и сцепных
свойств колес трактора

,max
knGnR j×=

            (2)

где nG  – вертикальная нагрузка на пе-
реднюю ось трактора, Н;

kj  – коэффициент сцепления с

почвой.
Таким образом,

aj cosLknGnM ×××= .     (3)

Кроме того, на трактор при повороте
действуют следующие силы: центробеж-
ная сила цP , которая возникает в резуль-

тате перемещения остова трактора с не-
которой угловой скоростью nw  вокруг
центра поворота nO ; касательные силы

3'',3' kPkP  и 4'',4' kPkP , соответст-

венно на забегающих и отстающих коле-
сах; усилие на крюке kpP .

Момент силы сопротивления поворо-
ту Mcn вокруг точки О

( )
( ) ,

2
1B

4kP3kP

2
B

4k''P3k''PsinkplkpP

цcos2lцPsinLfRn.cM

×¢-¢+

+×-+××+

+××+××=

g

ga

где цg  – угол между направлением

действия центробежной силы цP  и

линией, проходящей через центр
поворота nO  и точку O, град.;

2l  – расстояние от задней оси до

центра тяжести трактора, м;
g  –  угол между направлением дей-
ствия крюковой силы kpP  и осевой

линией трактора, град;

крl  – расстояние от задней оси до

сцепного устройства (крюка), м.

Сила   сопротивления   качению   ко-
лес   зависит   от   свойств   почвы   и вер-
тикальной нагрузки на управляемые ко-
леса

kfnGfР ×= ,                  (5)

где kf  – коэффициент сопротивления

качению колес по почве.

Под действием продольной состав-
ляющей крюковой силы цkpP gcos×

происходит перераспределение нагрузки
по осям трактора. Вертикальная нагрузка
на переднюю ось с учетом усилия на
крюке

L
kph

kрP0nGnG -= ,               (5)

где 0nG  - вертикальная нагрузка на пе-
реднюю ось без учета крюковой си-
лы, Н; kph  - расстояние от земли до

точки прицепа, м.
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Рис. 1. Схема поворота трактора в прямоугольной системе координат

Крюковая сила Pkp догружает заднюю
ось

btgkpP
L
kph

kpP0
3G3G ×+×+= ,      (6)

где 0
3G  – вертикальная нагрузка на зад-

нюю ось без учета крюковой силы,
Н;
b  – угол между горизонталью и
линией силы тяги, град.

Таким образом, крюковая сила
kpP ,

догружая задние ведущие колеса, увели-
чивает тягово-сцепные свойства тракто-
ра, но в то же время, разгружая передние
управляемые колеса, ухудшает управляе-
мость МТА.

Конечная формула сопротивления по-
вороту машинно-тракторного агрегата
имеет вид

( )

( ) .
2
1B

4kP3kP

2
B

4k''P3k''P
2ctg2L2

kpl

kplLkpP

2ctg2L2
2lg

ctg2lL2G

sinLkfL
kph

kpP0nGn.cM

×¢-¢+

+×-+
×+

××
+

+
×+

××××
+

+××××-=

÷
ø
öç

è
æ

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

a

a

an

a

  (7)

Основными силовыми факторами,
влияющими на криволинейное движение,
являются сила сопротивления движению
колесного движителя, касательная сила
тяги, развиваемая движителем.

Известно, что при качении эластично-
го колеса по деформируемой поверхно-
сти затраты мощности на деформацию
почвы составляют значительную часть
потерь в мощностном балансе колеса.
Рассмотрим сопротивление движению,
обусловленное деформацией почвы коле-
сом.

На ранневесенних полевых работах
происходит полное залипание колес поч-
вой, поэтому правомерно принять допу-
щение – колесо не имеет почвозацепов.
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Деформация почвы происходит по векто-
ру абсолютной скорости R (рис.2), если
угол между нормалью n и вектором R не
превышает угла трения резины о почву.
Если это условие не соблюдается, то де-
формация почвы происходит по направ-
лению угла трения. Расчеты показывают,

что в рассматриваемом случае деформа-
ция почвы производится по вектору аб-
солютной скорости. Расчет сопротивле-
ния движению произведен на основе ме-
тодики, предложенной профессором В.В.
Гуськовым с учетом особенностей Даль-
невосточного региона [1].

Рис. 2. Схема для расчета сопротивления движению колеса с учетом деформации почвы

При передвижении колеса на элемен-
тарном отрезке пути затрачивается
элементарная работа на перемещение
почвы из точки 2 в точку 3 (рис. 2).

0dhRdA ×= , (8)

где R  - реакция почвы на поверхность
контакта колеса с почвой; dh0  - элемен-
тарное перемещение почвы по направле-
нию вектора абсолютной скорости.
Реакция R является суммой элементар-
ных реакций почвы по площади поверх-
ности контакта АВ

ò=ò=
F

qdF
F

dRR , (9)

где dR - элементарная  реакция почвы,
действующая на элементарную
площадку dF нормальную к направ-
лению деформации почвы;
q - нормальное давление колеса на
почву.

Суммарная реакция почвы, дейст-
вующая на колесо

хd
хsin

2
хcosх

0
q

h

0
dhbR y

y

qy
y ÷

ø

ö
ç
è

æ +
×òò= . (10)

Сила сопротивления движению опре-
деляется на основании принципа воз-
можных перемещений [2]

dS
0dh

RfP,0RdhdSfР == .  (11)

Перемещение почвы по направлению
вектора абсолютной скорости связано с
перемещением  по вертикали соотноше-
нием

÷
ø

ö
ç
è

æ +
=

qy
2
xcos

dh
0dh .

При перемещении колеса на пути dS
почва перемещается на величину dh
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хsin
dhdS
y

= .

Подставляя в формулу (11) значения
R, odh , dS, получим

òò=
х

хqd
h

dhbfP
y

y
00

. (12)

Подставляя в выражение (12) зависи-
мость )(hfq =  [3], получим формулу
для определения силы сопротивления
движению

x2
2h

k
0bq

0
xd

h

0
hdh

k
0bq

xd
k
h

0 0q
h

0
dhbfP

y
y

y

y
y

×=òò=

=òò=
. (13)

Касательная сила тяги колеса опреде-
ляется по формуле

зацh
т

срdl
l

xbkP å+ò=
10

tt , (14)

где l  - длина опорной поверхности колеса;
b -ширина колеса;
hзац - высота грунтозацепа;

cht  -условное напряжение среза

грунта по боковым граням зацепа.

С учетом зависимости )(sf=t  ко-
нечная формула для определения каса-
тельной силы тяги

t
lзацh

K
nG

ckf2

l
K
nG

ckfkР

×
×××=

+××=

t
e

t
d

,      (15)

где e  - коэффициент бокового давления
 почвы;
 t - шаг почвозацепов.

Рассмотрим модель криволинейного
движения машинно-тракторного агрегата.

Закономерность движения любой маши-
ны на плоскости ХOY можно определить,
используя уравнения Лагранжа второго
рода [2, 4]

iQ
iq

T

iq

T
dt
d =

¶
¶-·

¶

¶
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
,     (16)

где Т - кинетическая энергия;
qi - обобщенные координаты;

iQ - обобщенные силы;
·
q  - производные от обобщенных
координат по времени.

В рассматриваемом случае при кри-
волинейном движении трактора класса
1,4 имеем три обобщенные координаты -
переменные х, у и угол b  расположения
продольной оси трактора относительно
оси Ох.

Искомые законы движения
( )
( )
( )ï

ï
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ïï
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=
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,t1fx

b

                (17)

Система дифференциальных уравне-
ний Лагранжа имеет вид
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Конечные уравнения Лагранжа второ-
го рода имеют вид
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Система уравнений (19) позволяет
описать закономерности движения ма-
шинно-тракторного агрегата в общем ви-
де. Эти уравнения представляют собой
систему   трех   дифференциальных
уравнений   второго   порядка   с   тремя
неизвестными. Данная система позволяет
оценить влияние сдвоенных колес на ра-
диус поворота трактора.

Влияние крюкового усилия на радиус
поворота трактора МТЗ-82 при разных
скоростях движения отображено на ри-
сунках 3…5.

Анализ графических зависимостей
)крP(fR =  показывает, что радиус по-

ворота трактора находится в прямо про-
порциональной зависимости от крюково-
го усилия. На рисунках 3…5 приведены
зависимости )крP(fR =  при скоростях

движения трактора 2,0; 2,5; 3,0 м/с. С
увеличением нагрузки радиус поворота
трактора увеличивается как для трактора
с одинарными колесами, так и для трак-
тора со сдвоенными колесами. С увели-
чением скорости движения трактора ана-

логичным образом изменяется радиус по-
ворота.

Аналитические зависимости
)( крPfR =  находятся в пределах дове-

рительного коридора экспериментальных
зависимостей. Это указывает на доста-
точную достоверность теоретических ис-
следований, проведенных с использова-
нием дифференциальных уравнений Ла-
гранжа второго рода.

Тяговая характеристика трактора
МТЗ-82 на одинарных и сдвоенных коле-
сах приведена на рисунке 6.
Установка на трактор МТЗ-82 задних
сдвоенных колес позволяет повысить тя-
гово-сцепные свойства. Номинальная тя-
говая мощность трактора на сдвоенных
колесах –  3,4  кВт при крюковом усилии
10,8 кН, номинальная тяговая мощность
трактора на одинарных колесах – 2,9 кВт
при крюковом усилии 9,6 кН. Соответст-
венно буксование трактора на сдвоенных
колесах – 5%, для трактора на одинарных
колесах –  10%,  то есть буксование
уменьшается в два раза.
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Рис. 3. Зависимость радиуса поворота трактора от крюковой нагрузки
(скорость движения 2,0 м/с):
1 – одинарные колеса, 2 – сдвоенные колеса

 экспериментальная зависимость,
теоретическая зависимость.
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Рис. 4. Зависимость радиуса поворота трактора от крюковой нагрузки

(скорость движения 2,5 м/с):
1 – одинарные колеса, 2 – сдвоенные колеса

 экспериментальная зависимость,
теоретическая зависимость.

Для определения эксплуатационных
показателей работы проведены сравни-
тельные хозяйственные испытания ма-

шинно-тракторных агрегатов в составе
трактор МТЗ-82 на сдвоенных колесах с
лущильником ЛДГ-5А, серийного трак-
тора МТЗ-82 с лущильником ЛДГ-5А.
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Рис. 5. Зависимость радиуса поворота трактора от крюковой нагрузки
(скорость движения 3,0 м/с)
1 – одинарные колеса, 2 – сдвоенные колеса

 экспериментальная зависимость,
теоретическая зависимость

Рис. 6.  Тяговая характеристика трактора МТЗ-82
Одинарные колеса,
Сдвоенные колеса
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Таблица
Результаты сравнительных хозяйственных испытаний

Состав МТА
(МТЗ-82 + ЛДГ5А)Показатели

Серийный Эксперимен-
тальный

Длина гона, м 950 950
конструктивная, м 5,0 5,0Ширина захвата рабочая, м 4,86 4,86

Скорость движения, м/с 2,47 3,01
за час времени движения, га/ч 1,96 2,12Произво-

дительность за час основного рабочего
времени, га/ч

2,11 2,53

Коэффициент использования времени движения 0,87 0,83
Коэффициент использования времени смены 0,84 0,81
Расход топлива на единицу обработанной площади,
кг/га

4,4 4,03

Анализ результатов испытаний пока-
зывает, что постановка сдвоенных колес
на трактор позволяет повысить произво-
дительность на 12%, расход топлива на
единицу обработанной площади на 11%.

Экономическая эффективность вы-
полненных исследований проведена по
методике энергетического анализа техно-
логических процессов в сельскохозяйст-
венном производстве, разработанной со-
трудниками ВИМ, ЦНИИМЭСХ, ВИ-
ЭСХ. Использование трактора МТЗ-82 на
сдвоенных колесах в агрегате с лущиль-
ником ЛДГ-5А по сравнению с серийным

машинно-тракторным агрегатом приво-
дит к экономии 30,38 МДж/га.
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УДК 631. 55: 631. 57: 633.34
Присяжная С.П., д.т.н., профессор, ДальГАУ;
Присяжный М.М., к.т.н., Дыкин А.П., ДальНИПТИМЭСХ;
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЛОВЫ

Приведены химический состав и питательность половы, анализ существующих
способов уборки соевой половы, исследованы в производственных условиях ее выход, и
физико-механические свойства и предложена технология ее сбора и доставки к мес-
ту потребления в измельченном виде с целью сокращения затрат на ее транспорти-
ровку к потребителю.

Незерновая часть урожая сои (солома
и полова), оставшаяся после обмолота
зрелых семян, практически отдельно не
убирается, так как не отработаны техно-
логические процессы уборки, и многие
хозяйства, установив измельчители на
уборочные комбайны, измельчают соло-
му и разбрасывают по полю вместе с по-
ловой.

Полова, состоящая из створок бобов,
частичек листьев, недозрелых бобов и
семян, мелких частей соломы, семян сор-
ных растений, богаче питательными ве-
ществами, лучше переваривается и по-
едается, чем солома, дается животным в
сухом и запаренном виде, а также в смеси
с концентратами и  сочными кормами.  В
полове бобовых культур содержание про-
теина выше, чем в полове злаковых,  что
обуславловает ее более высокую перева-
риваемость.

Соевая солома состоит из грубых
стеблей и при скармливании животным
требует дополнительного измельчения и
обработки. Основным питательным ве-
ществом, входящим в состав соломы и
половы, является клетчатка. Содержание
ее в соломе разных видов составляет
33,6…35,1% (табл. 1) .  В  полове содер-
жание клетчатки несколько ниже – от
22,5  до 29,2%. В состав половы и соломы
входят также безазотистые экстрактив-
ные вещества (БЭВ), на долю  которых
приходится 36,8–39,0% в соломе,  37,1–
40,8  в полове. Их группу составляют са-
хар, крахмал, гемицеллюлоза, пектино-
вые вещества, пигменты, смолы, танины,
органические  кислоты [1].

Солома характеризуется невысоким
содержанием протеина, как сырого
(4,0…5,4%), так и переваримого
(0,9…2,7%). Содержание этих показате-
лей у половы соответственно выше почти
в два раза, что обусловлено особо проч-
ным строением клеток. Она также бедна
жиром (0,5…1,3 %), у  соевой половы со-
держание жира несколько выше и состав-
ляет 1,53…1,55%, содержание минераль-
ных элементов кальция и фосфора в со-
ломе колеблется от 2,44 до 4,0%,  в то
время как в полове содержание этих эле-
ментов составляет 5,4…7,9 %. Витамины
в соломе и полове  практически отсутст-
вуют. Каротин составляет 1…7 мг/кг. Ис-
ключением является витамин Д, который
накапливается в соломе и полове, уби-
раемой в солнечную погоду (до 50  ИЕ в
1 кг).

Содержание в соломе питательных
веществ, растворяющихся в воде, слабой
соляной кислоте, солодовом экстракте,
невелико и в среднем составляет около
10%, из которых третья часть приходится
на долю минеральных элементов. Слабая
растворимость питательных веществ,
сильная инкрустация целлюлозы лигни-
ном обусловливают низкую перевари-
ваемость соломы. Например, в пшенич-
ной соломе перевариваемость органиче-
ского вещества составляет 42…46%, ов-
сяной 48…55%. Химический состав со-
ломы и половы зависит от вида растения.
Полова бобовых культур, к которым от-
носится соя, значительно питательнее
половы зерновых (табл.  2)  за счет боль-
шего содержания переваримого протеи-
на, жира и каротина.
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Таблица 1
Химический состав и питательность соломы и половы

Протеин, %
Наименование

Содер-
жание
кормо-

вых
единиц

Сухое
веще-
ство,

%

Органи-
ческое

вещест-
во, %

сы-
рой

перева-
римый

Клет-
чатка
сырая,

%

БЭВ,
%

Зола,
%

Каль-
ций,
г/кг

Фос-
фор,
г/кг

Солома:
пшеничная 0,22 84,9 79,0 4,6 0,9 35,1 36,8 5,9 3,2 0,8
овсяная 0,31 70,5 65,5 4,0 1,2 34,3 39,0 5,0 2,1 1,1
ячменная 0,35 62,1 56,4 4,6 1,3 33,6 38,5 5,7 1,8 1,2
соевая 0,38 82,7 77,7 5,4 2,7 34,4 37,3 5,0 1,04 1,4

Полова:
пшеничная 0,42 84,0 72,0 9,8 2,9 22,5 37,1 12,0 4,5 0,9
овсяная 0,44 82,0 73,5 6,2 2,3 24,3 40,3 8,5 6,5 1,4
ячменная 0,32 82,7 75,9 5,9 1,6 28,9 38,7 6,8 5,3 1,6
соевая 0,56 87,0 77,9 5,7 1,8 29,2 40,8 9,1 4,2 1,6

Таблица 2
Химический состав и питательность половы при уборке сои

Данные таблиц 1 и 2 показывают вы-
сокое кормовое достоинство незерновой
части урожая сои, которая может исполь-
зоваться в животноводстве. Поэтому не-
обходимы меры, направленные на пол-
ный ее сбор, а также на снижение затрат
труда и средств при выполнении работ по
уборке, скирдованию, хранению и транс-
портировке половы.

Агротехника возделывания сои зна-
чительно отличается от зерновых колосо-
вых культур. В силу этого не все техно-
логические процессы можно применять к
уборке ее незерновой части. Рассматри-
вая валковую технологию уборки соломы
и половы, следует отметить, что соя в ос-
новном высевается широкорядным (од-
нострочным, двухстрочным) и рядовым
способами и из-за низкого прикрепления
бобов скашивается жатками с низким
срезом (высота стерни должна быть 4…6
см). Поэтому у стерни сои отсутствует

несущая способность. Валок, образован-
ный соломой после схода с клавишей со-
ломотряса, имеет ширину до 1,5 метров и
лежит на земле. Исследования, проведен-
ные в совхозе "Полянский"  по укладке
соломы в валок при помощи валкообра-
зователя-сузителя [3], установленного на
гусеничные зерноуборочные комбайны
"СКД-6Р" и "Енисей -1200 Р", показали,
что валок образовывался вспушенным,
шириной 0,5…0,6 метра, полова при этом
почти полностью просыпалась на землю.
Подбор соломы осуществляли рулонным
прессом ПРП-1,6. Рулоны грузились по-
грузчиком КУН-10 в транспортное сред-
ство и отвозились к месту скирдования
или укладывались этим же погрузчиком в
одну линию с соседними валками.

Кроме этой технологии, подбор вал-
ков производился и подборщиком-
стогообразователем СПТ-60. При его ра-
боте отмечались частые остановки для

Содержание питательных веществ в % на абсолютно
сухое вещество

Содержание
в 1 ц сухого

вещества  корма
Наименование Сырой

проте-
ин

Сырой
жир

Сырая
клет-
чатка

Сырая
зола

Каль-
ций Сахар Фос-

фор
кормовых

единиц

перева-
римого

протеина,
кг

Полова 5,75 1,53 34,6 6,17 0,92 1,99 0,14 50 21,0
Створки 3,82 0,55 35,5 6,10 1,06 1,10 0,08 56 38
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очистки подборщика из-за жесткости со-
евой соломы, забивающей транспортер.
Валковая технология с использованием
валкообразователя-сузителя не находит
применения из-за полной потери половы,
малой мощности валка и плохой связно-
сти соевой соломы, которую невозможно
скармливать без дополнительных затрат.

При уборке соломы по базовой,  ко-
пенной технологии толкающими и свола-
кивающими волокушами наблюдаются
частичные потери соломы до 20% и пол-
ная потеря половы. Потери соломы и по-
ловы после толкающих и тросовых воло-
куш (ВТУ-10, ВНК-11) остаются в виде
небольших куч, что затрудняет осеннюю
пахоту.

Применение измельчающих уст-
ройств, разбрасывающих или уклады-
вающих в валок всю незерновую часть
урожая сои для последующего подбора,
неэффективно из-за полных потерь поло-
вы, имеющей высокое кормовое достоин-
ство (0,56 к.е.). Измельчать и разбрасы-
вать для поддержания плодородия почвы
необходимо только стебли растений.

Технология сбора соевой половы,
разработанная Ю.А. Пугачевым [3], име-
ет определенные достоинства и недостат-
ки. К достоинству следует отнести боль-

шой выход соевой половы с одного гек-
тара, практически на уровне ее биологи-
ческой урожайности, низкую загрязнен-
ность землей при сборе половы. К недос-
таткам технологии – пожароопасность,
размещение бункера с половой на зерно-
уборочном комбайне, громоздкость бун-
кера, разгрузка половы на краю поля, ко-
торую необходимо затем снова транспор-
тировать к животноводческому комплек-
су. К другим недостаткам следует отне-
сти слеживаемость половы при ее раз-
грузке, хранении на краю поля, отсутст-
вие средств подбора и погрузки в транс-
портные средства, высокий объем ее при
малой массе и др.

Для разработки более эффективной
технологии сбора соевой половы, скла-
дирования и доставки к животноводче-
скому комплексу проведены исследова-
ния физико-механических свойств соевой
половы. Выход половы с одного гектара
площади проводили при разной урожай-
ности.  Для этого в разных участках поля
с 1 м2 срезались растения на высоте 5 см,
затем вручную обрывались бобы, обмо-
лачивались, разделялись на три состав-
ляющие:  стебли,  бобы,  створки бобов и
взвешивались (табл. 3).

Таблица 3
Соотношения масс снопового материала сои сорта ВНИИС-1

Показатель Среднее за 2000-2003гг.
Урожайность сои, т/га
Масса с 1 м2

снопа, кг
зерна, кг
стеблей, кг
створок, кг

1,45

0,430
0,194
0,150
0,086

По результатам исследований можно
сделать вывод, что урожайность половы
составляет в среднем 44% от урожайно-
сти сои и изменяется от 39 до 52%. Ис-
следования в производственных условиях
проводились на зерноуборочном комбай-
не СЗК-1200РАГ, оборудованном из-
мельчителем-разбрасывателем-валко-

образователем соломы ИРВС-1200, и на
зерноуборочном комплексе КЗР-10 "По-
лесье-Ротор" на полях ЗАО "Агрофирма
АНК" и СТО "Амурский партизан". Уро-
жайность сои сорта ВНИИС-1 составила
1,32 и 1,97 т/га (табл. 4).
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Таблица 4
Урожайность зерна и половы в хозяйствах Амурской области

Урожай, т/га соиХозяйство, сорт сои
зерна половы

Соотношение
зерна к полове

Агрофирма АНК сорт ВНИИС-1 1,32 0,90 1 : 0,67

СТО «Амурский партизан» ВНИИС-1 1,97 1,12 1 : 0,56

Соотношение зерна к полове неста-
бильно и по хозяйствам Амурской облас-
ти в 2005 году составляет 1:0,67 и 1:0,56.

Анализ соевой половы, сходящей с
ветрорешетной очистки зерноуборочного
комбайна, показывает, что основными
компонентами ее крупной фракции яв-
ляются створки бобов сои и мелкоиз-
мельченные ее стебли (58,9…62,2%) и

33,4…38,9% составляет мелкая мульча
(перетертые стебли, створки бобов сои,
листья и семена сорняков), крупные час-
ти стеблей в соевой полове составляют от
2 до 4,5%.

Размерные характеристики соевой
половы крупной и средней фракций
представлены на рисунке 1.

Рис.1. Вариационные кривые размерных характеристик соевой половы

Анализируя данные рисунка 1, необ-
ходимо отметить, что при сборе соевой
половы для ее перемещения можно ис-
пользовать, наряду с воздушным потоком
винтовые и скребковые транспортеры с
размерами скребков и диаметрами винтов
160 мм. Объемная масса половы состав-
ляет 71,9…80,2 кг/м3 – это на порядок
ниже объемной массы зерна. Из-за малой
объемной массы соевая полова имеет
низкую транспортабельность, что ослож-
няет механизацию ее уборки. Если зерно-
вую часть урожая сои с определенной

площади можно вместить в одном бунке-
ре комбайна и при перегрузке в транс-
портное средство в одном кузове трех-
тонного автомобиля, то для размещения
собранного урожая половы с этой же
площади потребуется около 6  автомоби-
лей с кузовами вместимостью по 4 м3.
Следовательно, чтобы повысить транс-
портабельность соевой половы, необхо-
димо в первую очередь увеличить ее объ-
емную массу.

Разработанные технологии сбора по-
ловы зерновых культур неприемлемы для
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сои. При сборе соевой половы, необхо-
димо в технологический процесс вклю-
чить устройство для ее измельчения.

Проведенные исследования показали,
что измельченная соевая полова имеет
объемную массу  в пять раз меньше

(рис. 2),  следовательно для ее сбора в
пять раз меньше необходимы рабочие
емкости, и затраты на транспортировку
измельченной соевой половы будут зна-
чительно сокращены.

Рис. 2. Соотношение объемов и массы половы до и после измельчения
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ЭКОНОМИКА АПК

УДК 636.061.4:636.2(571.61)
Демидов А.С., к.э.н., профессор, ДальГАУ
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
В ХОЗЯЙСТВАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ сложившейся ситуации в животноводстве Амурской области. Выявление
оптимальных размеров поголовья животных в хозяйствах различных организацион-
но-правовых форм.

Развитие животноводства в настоя-
щее время характеризуется продолжаю-
щимся реформированием АПК. В начале
90-х годов, когда началось реформирова-
ние, предполагалось направить процесс
развития АПК главным образом на пре-
образование производственных отноше-
ний и, прежде всего, отношений товаро-
производителя к результатам своего тру-
да, а также создание адекватных новым
производственным отношениям органи-
зационно-правовых форм хозяйствования
и экономического механизма, проведение
структурных преобразований, изменение
системы социальных отношений и усло-
вий жизни на селе, формирование много-
укладной экономики в аграрном секторе.

Однако на практике аграрные преоб-
разования привели агропромышленный
комплекс и все его отрасли к глубокому
кризису. Это явилось результатом про-
счетов как в стратегии, так и в тактике
аграрной реформы, слабой организаци-
онно-методической проработкой и ошиб-
ками, допущенными при реализации ре-
формы.

Массовое разукрупнение довольно
хорошо специализированного производ-
ства, административно-навязанный пере-
вод предприятий в разного рода акцио-
нерные общества, товарищества, коопе-
ративы обернулись разрушением верти-
кальных и горизонтальных производст-
венных связей, обособлением интересов
производителей, переработчиков и по-
требителей продукции.

В Амурской области,  как и в целом
по Дальнему Востоку, исторически аг-
рарный сектор сложился в виде крупных
по размерам сельскохозяйственных пред-
приятий. Под это крупное производство

была подведена ресурсная база и инфра-
структура сельского хозяйства.

Существенное значение при оценке
форм хозяйствования имеет учет техно-
логических факторов. Применительно к
животноводству – это использование
прогрессивных методов содержания и
кормления животных, возможность веде-
ния целенаправленной племенной работы
и т.д. В этой связи преимущество коллек-
тивных формирований на современном
этапе неоспоримо. С одной стороны, все
предыдущие годы наука и практика раз-
рабатывали и уточняли технологические
основы ведения сельского хозяйства
применительно к крупному производству
с учетом использования эффекта концен-
трации производства. С другой стороны,
сегодняшним фермерам катастрофически
не хватает финансовых средств для ос-
воения прогрессивных капиталоемких
технологий.

Особое значение на перспективу раз-
вития различных форм хозяйствования
имеют экономические факторы, способ-
ность производителя вести рентабельное
производство. Модельные расчеты пока-
зали большую убыточность производства
в крестьянских хозяйствах животновод-
ческого направления.

В развитии животноводства области,
начиная с 1991 года, продолжается спад
производства, уменьшается численность
скота. Так, если в 1990 году имелось 474
тыс.голов крупного рогатого скота, из
них 163,9 тыс.коров и 424,7 тыс.голов
свиней,  то уже в 2000 году эти показате-
ли составили соответственно137,5; 67,9 и
96,2 тыс.голов, а в 2004 году – только
109,0; 52,5 и 69,7 тыс.голов. В этих усло-
виях трудно говорить об устоявшихся
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оптимальных размерах поголовья живот-
ных в расчете на одно хозяйство. Тем бо-
лее, что и уменьшается само количество
хозяйств. Если еще на начало 1996 года
было 328 относительно крупных сельхо-
зорганизаций, то в настоящее время их
осталось 96. Соответственно вместо 2330
крестьянских (фермерских) хозяйств их
число сократилось до 1653. Приусадеб-
ные участки имеют сейчас 96,2 тыс.семей
(в 1995 году – 105,0 тыс.). Коллективные
и индивидуальные сады и огороды сокра-
тились с 163,4 до 131,6 тыс.семей. Со-
кращается численность сельского насе-
ления.

Эффективное развитие животновод-
ства во многом зависит от оптимального
размера его концентрации в хозяйствах
различных форм хозяйствования. Расче-
ты свидетельствуют о более высокой ре-
зультативности производства в коллекти-
вах, являющихся подразделениями более
сложного аграрного формирования, чем
крестьянские (фермерские) хозяйства с
мощной сетью вспомогательных произ-
водств, производственной и социальной
инфраструктурой.

Положение крестьянских хозяйств
усугубляется тем, что реальные их пара-
метры далеко не соответствуют  опти-
мальному уровню. В среднем на одно
крестьянское хозяйство области (без Ми-
хайловского района, где КФХ в сущности
являются кооперативами) приходится 105
га земли, что явно недостаточно для эф-
фективного ведения хозяйства.

При формировании организационной
структуры хозяйства важно формировать
и рациональные размеры подразделений.

Эти размеры определяются исходя из
конкретных условий хозяйства, основы-
ваясь на нормативных методах, а главное
– производственной практике.

Рациональный размер первичных
подразделений должен:

- обеспечивать применение поточно-
го метода выполнения работ для рацио-
нальной организации технологии произ-
водства, эффективного использования
техники и исполнителей;

- создавать благоприятные условия
для получения высоких конечных резуль-
татов труда;

- формировать и поддерживать бла-
гоприятные социально-психологические
отношения в коллективах и обеспечивать
управляемость ими.

Чем меньше коллектив (от 4  до 10
человек), тем виднее вклад каждого ра-
ботника. Каждое предприятие имеет свои
особенности, работает в специфических
условиях, и для любого из них необходи-
мо разрабатывать свою организационную
структуру.

По мнению В.А. Уварова (1998), при
комплектовании животноводческих под-
разделений необходимо учитывать раз-
мещение, технологическую связь подраз-
делений. Если подразделение из-за тре-
бований технологии получается круп-
ным, то внутри него могут выделяться
звенья, группы.

Об оптимальном размере поголовья
крупного рогатого скота в крупных и
средних сельхозпредприятиях области
можно судить по их группировке (табл.
1, 2).

Таблица 1
Группировка сельхозорганизаций по численности КРС по данным за 2003 год

Группы хозяйств по поголовью КРС, голов
Показатели до 100 101-300 301-500 501-

1000
свыше
1000

В целом
по области

1.Число хозяйств 45 23 11 12 2 93
2.Поголовье скота на 1 хозяйство, гол. 64 198 443 688 1426 198
3.Удельный вес групп в областных пока-
зателях, %:
-среднегодовое поголовье КРС 12,3 19,5 20,7 35,1 12,4 100
- получено прироста, ж.в. 10,5 18,6 17,3 37,4 16,2 100
- производственные затраты на выращи-
вании и откорме КРС 16,6 18,9 14,9 33,8 15,8 100

4.Среднесуточный прирост, г 331 349 314 361 430 357
5.Себестоимость 1 кг прироста, р. 83,3 54,1 45,8 48,3 50,5 53,2
6.Уровень рентабельности, % -59 -39 -20 -26 -29 -37
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Данные показывают, что экономиче-
ски невыгодно иметь в хозяйстве до 300
голов. Показатели при увеличении пого-
ловья улучшаются. Но преимущества
концентрации не безграничны. При уве-
личении поголовья свыше 1000 голов
растет убыточность отрасли, хотя про-
дуктивность скота выше, чем при мень-
шем поголовье.

Однако в условиях 2004 года группи-
ровка показывает несколько иную карти-
ну.  В целом по области снизилось пого-
ловье животных,  а в ряде хозяйств не
стали содержать крупный рогатый скот
вообще, в то же время выросло число бо-
лее крупных хозяйств.

Таблица 2
Группировка сельхозорганизаций по численности КРС по данным за 2004 год

Группы хозяйств по поголовью КРС, голов

Показатели
не

име-
ют

КРС

до
100

101-
300

301-
500

501-
1000

1001-
1500

свы-
ше

1501

В сред-
нем по
области

1.Число хозяйств 22 30 21 14 6 2 1 96
2.Уд.вес хозяйств в области, % 23 31 22 15 6 2 1 100
3.Поголовье скота на 1 хозяйство, гол. - 61 187 451 702 1194 1575 211
4.Среднесуточный привес, г - 330 304 317 371 339 448 341
5.Себестоимость 1 кг прироста, р. - 94,8 85,0 89,5 66,2 83,8 68,1 80,8
6.Затраты на содержание 1 головы, р. - 9726 10398 9310 7976 9727 10470 9420
7.Сумма убытков по группам хо-
зяйств, млн.р. - -13 -21 -33 -12 -9 -6 -94

8.Уровень рентабельности (убыточно-
сти), % -81 -59 -53 -48 -32 -11 -37 -39

Хотя показатели носят несколько
противоречивый характер, в целом мож-
но утверждать, что оптимальной является
группа хозяйств с поголовьем от 500 до
1000 голов на хозяйство, или в среднем
702 головы.

В области катастрофически снижает-
ся поголовье свиней.  Если крупного ро-

гатого скота не имеют все хозяйства
только Мазановского района, то свиней
на сегодня нет в сельхозпредприятиях
Архаринского, Завитинского, Зейского,
Мазановского, Михайловского, Октябрь-
ского, Ромненского, Шимановского и
Магдагачинского районах (табл. 3).

Таблица 3
Группировка хозяйств по поголовью свиней по данным за 2004 год

Группы хозяйств по поголовью свиней, гол.

Показатели не имеют
поголо-

вья
до 200 201-500 501-700 свыше

700

В сред-
нем по
области

1.Число хозяйств 83 8 1 1 3 96
Уд.вес в областном итоге 86,5 8,3 1 1 3,1 100
2.Поголовье свиней на 1 хозяйство, гол. - 49 324 611 1586 63
3.Получено прироста свиней:
– по группам хозяйств в %
   от областного итога - 3,5 1,9 5,9 88,7 100

– в расчете на 1 хозяйство, т - 3 12 36 180 6
4.Среднесуточный прирост, г - 135 158 162 295 253
5.Затраты на 1 голову, р. - 4557 6213 3917 10303 9073
6.Себестоимость 1 кг, р. - 78,0 173,5 67,0 90,9 90,6
7.Уровень рентабельности, % -82 -45 -60 -40 -2 -10

Из приведенных данных видно, что
лучшие показатели имеет предпоследняя

группа, где себестоимость 1 кг составляет
67,03 р. – 74% от среднеобластного уров-



Научное обеспечение АПК. Экономика  АПК

118

ня. Здесь содержится 611 голов свиней. В
последней группе наименьшая убыточ-
ность.

Таким образом, можно сделать об-
щие выводы.

Практика наглядно показала, что же-
сткие сроки реорганизации государст-
венных и коллективных хозяйств без уче-
та реальных возможностей по проведе-
нию землеустроительных и организаци-
онных мер привели к разрушению произ-
водственного потенциала в агропромыш-
ленном комплексе, обусловили спад про-
изводства, снижение его эффективности.

И в настоящее время наблюдается не
комплексный подход к аграрной рефор-
ме, а попытки опережающими темпами
решать политические задачи путем орга-
низационных и структурных изменений.
Но при этом не решаются экономические
и социальные задачи, не учитываются

отрицательные последствия нарушения
продовольственного обеспечения населе-
ния.

К этому можно добавить, что в усло-
виях Приамурья одни и те же ресурсы
для агропромышленного производства в
2-3 раза дороже по сравнению с европей-
ской частью страны. Утрачен государст-
венный контроль за оптовыми и рознич-
ными ценами, разрушена система загото-
вок сельскохозяйственной продукции,
практически прекратилось бюджетное
финансирование, хроническими стали
неплатежи, произошло резкое удорожа-
ние кредитных ресурсов, появилось мно-
жество посредников. В процессе рефор-
мирования доля выплат в виде надбавок к
закупочным ценам из федерального
бюджета в себестоимости продукции со-
кратилась в несколько раз.

УДК339.187.62:336:63(571.61)
Цветкова Н.М., доцент, ДальГАУ
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье раскрывается значение и необходимость развития государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Амурской области в форме
финансового лизинга на примере государственного унитарного предприятия «АГРО».

Мировой опыт свидетельствует,  что
государственное регулирование эконо-
мических процессов в аграрном секторе –
обязательный компонент современной
политики, причем вмешательство госу-
дарства имеет решающее значение, опре-
деляющее развитие экономики сельского
хозяйства и смежных отраслей.

Оказание помощи сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям со сторо-
ны государства – объективный процесс,
наблюдаемый во всех развитых странах.
Так, в Германии, Канаде, США, Франции
государство осуществляет от 42 до 52%
затрат на производство продукции сель-
ского хозяйства, в скандинавских странах
–  от 60  до 80%.  Более того,  бюджетная
политика сельского хозяйства в США и
государствах Западной Европы увеличи-
вается из года в год. Ее размер исчисля-

ется сотнями долларов на гектар, в Рос-
сии – центами. До начала реализации на-
ционального проекта «Развитие АПК» на
поддержку сельского хозяйства направ-
лялось менее 1,5% расходов государст-
венного бюджета.

В настоящее время деятельность
АПК регулируется Федеральным законом
«О государственном регулировании аг-
ропромышленного производства», кото-
рым определены направления использо-
вания средств различных бюджетов. Так,
средства федерального бюджета могут
быть использованы на поддержку инве-
стиционной деятельности, включая при-
обретение новой техники и оборудова-
ния,  сортовых семян и племенных жи-
вотных в соответствии с федеральными
целевыми программами; повышение пло-
дородия почв, предупреждение и ликви-
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дацию карантинных заболеваний живот-
ных, кредитование и страхование в сфере
АПК, компенсацию части затрат на при-
обретение материальных ресурсов и
энергоносителей, поддержку рынка сель-
хозпродукции и другие направления раз-
вития сельского хозяйства.

Специфическим направлением госу-
дарственной поддержки в сфере агро-
промышленного производства является
поддержка лизинга как основного на-
правления инвестиционной деятельности.
Лизинг с участием государства осущест-
вляют юридические лица, уполномочен-
ные на то Правительством РФ и органами
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Государственная помощь сельскому
хозяйству в Амурской области складыва-
ется из поддержки средствами федераль-
ного и областного бюджетов. Ежегодно
Министерством сельского хозяйства Рос-
сии разрабатывается порядок использо-
вания в данном году субсидий, предос-
тавляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на государст-
венную поддержку отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства с
нормативами определения размера суб-
сидий.

Государственная помощь средствами
областного бюджета  осуществляется ад-
министрацией области ежегодно на осно-
ве закона «О государственной поддержке
агропромышленного комплекса Амур-
ской области» в соответствующем году.
Субъектами АПК, которым предоставля-
ется государственная поддержка, в пер-
вую очередь являются,  сельскохозяйст-
венные товаропроизводители.

Основанием для распределения
средств областного бюджета является
Комплексная программа государственной
поддержки агропромышленного про-
изводства области, разработка и реализа-
ция которой осуществляется департамен-
том АПК Амурской области. В 2005 году
в рамках этой программы из средств фе-
дерального и областного бюджетов было
выделено 898,2 млн.р., что в три раза
превышает уровень 2001 года, но на 6,4%
меньше, чем в 2004 году. Сумма ассигно-
ваний распределилась следующим обра-

зом: 31% – из средств федерального
бюджета и 69% – из средств областного
бюджета.

Основными формами государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Амурской области
за счет средств областного бюджета яв-
ляются: выплата субсидий, кредитование
сезонных затрат в сельском хозяйстве,
финансирование целевых программ и
осуществление лизинговой деятельности.
Государственная поддержка лизинговой
деятельности в АПК Амурской области
осуществляется в соответствий с Поста-
новлением Правительства РФ «Об орга-
низации обеспечения АПК машинострои-
тельной продукцией на основе долго-
срочной аренды (лизинга)» и «Порядком
обеспечения AПК продукцией машино-
строения на лизинговой основе», а также
Законом Амурской области от 17 октября
2002 г. №138-ОЗ «O государственной
поддержке лизинговой  деятельности в
АПК Амурском области».

Лизинг – это комплекс возникающих
имущественных отношении, связанных с
передачей в долгосрочную аренду иму-
щества после его приобретения у произ-
водителя. Лизингодатель приобретает за
полную стоимость у поставщика обо-
рудование в собственность, передает его
в аренду лизингополучателю, который
возмещает эту стоимость периодически-
ми платежами. Лизингодатель остается
собственником объекта лизинга на весь
срок действия договора.

Согласно законодательству субъек-
тами государственной поддержки явля-
ются юридические и физические лица,
осуществляющие лизинговую деятель-
ность в сфере агропромышленного ком-
плекса. Конкретными мерами господ-
держки лизинга в АПК области в послед-
ние годы являются: предоставление про-
мышленным предприятиям области, про-
изводящим сельскохозяйственную тех-
нику инвестиционных кредитив под реа-
лизацию лизинговых проектов; размеще-
ние госзаказа на поставку продукции для
областных нужд на предприятиях облас-
ти, производящих сельскохозяйственную
технику, финансирование из областного
бюджета лизинговых проектов, предос-
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тавление сельхозтоваропроизводителям-
лизингополучателям права осуществлять
лизинговые платежи поставками продук-
ции на условиях,  предусмотренных до-
говорами лизинга.

Средства областного бюджета на го-
сударственную поддержку лизинговой
деятельности выделяются на возвратной,
платной, срочной и конкурсной основах.
Государственная поддержка лизинговой
деятельности в сельском хозяйстве, наря-
ду с прочими организациями, осуществ-
ляется через государственное унитарное
предприятие Амурской области «АГРО»,
являющееся ведущим в данной сфере. В
рамках областной программы лизинга
оно осуществляет свою деятельность с
2003, по федеральной программе – с 2004
года. Необходимость создания организа-
ции возникла в связи с критическим со-
стоянием основных фондов в сельском
хозяйстве области и неразвитостью ли-
зинговых отношений: в 2003 – 2004 гг.
доля заключенных договоров финансово-
го лизинга в Амурской области составила
0,2% от федерального уровня. Предпри-
ятие создано в цепях обеспечения мате-
риально-техническими ресурсами сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей, создания условий для развития про-
довольственного рынка в Амурской об-
ласти, бесперебойного обеспечения сель-
скохозяйственной продукцией населения
области. По программе областного ли-
зинга обеспечение АПК комбайнами,
тракторами, сельхозтехникой, автомоби-
лями, оборудованием для механизации
трудоемких процессов в животноводстве,
агрегатами и узлами для сельскохозяйст-
венной техники и племенным скотом
производится средствами уставного фон-
да ГУП Амурской области «АГРО»,
сформированного за счет средств област-
ного бюджета и возвратных средств в ус-
тавной фонд за ранее полученную лизин-
говую продукцию.

Поставка продукции машинострое-
ния по программе федерального лизинга
осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета через ОАО «Росагро-
лизинг» под гарантию областной адми-
нистрации на оформление сделки под за-
лог будущего урожая. На региональном

уровне   ГУП «АГРО» выступает как ли-
зингодатель, на федеральном – как суб-
лизингодатель.

Организация лизингового процесса
предусматривает три этапа. Сначала про-
водится подробное изучение условий и
особенности каждой сделки по заявке хо-
зяйства-лизингополучателя, затем комис-
сия из специалистов департамента АПК и
ГУП «АГРО» принимает решение oб
осуществления лизинговой операции, ут-
верждаемой начальником департамента
АПК администрации области. На втором
этапе в трехсторонних договорах произ-
водится закрепление лизинговой сделки.
Право выбора поставщика предмета фи-
нансовой аренды, количества, ассорти-
мента и цены остается за получателем, а
ГУП «АГРО» заключает договора купли-
продажи с поставщиками и снабженче-
скими организациями на поставку пред-
мета лизинга.

Третий этап лизингового процесса
охватывает период использования пред-
мета лизинга: расчет лизинговых плате-
жей, порядок эксплуатации лизингового
имущества, страхование. Предметы ли-
зинга переходят в собственность арендо-
получателя по истечению срока действия
договора финансовой аренды и после
внесения всех обусловленных договором
платежей.

За период функционирования ГУП
«АГРО» наблюдается активизация лизин-
говой деятельности в АПК Амурской об-
ласти: появляются новые поставщики и
статьи лизинга. Растут размеры государ-
ственной поддержки финансового лизин-
га средствами областного бюджета: на
пополнение уставного фонда ГУП «АГ-
РО» из областного бюджета в 2005 году
было выделено в 6  раз больше,  чем в
2003 г., – 160 млн. р. В целом за 2003 –
2005 гг. из средств областного бюджета
на обеспечение сельскохозяйственных
товаропроизводителей продукцией ма-
шиностроения и племенными животными
через ГУП «АГРО» предоставлено 238
млн. р., в том числе 95,9% – для лизинга
сельскохозяйственной техники и обору-
дования и 4,1% – на покупку племенного
скота.
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По программе федерального финан-
сового лизинга через ГУП «АГРО»  за
2004–2005 гг. было поставлено 72 ком-
байна и 42  трактора на сумму
199,3 млн.р.

Важной составной частью лизинго-
вых отношений являются взаиморасчеты
по операциям долгосрочной аренды. При
начислении лизинговых взносов приме-
няется единовременный платеж (10 –
20% от стоимости сделки) в сочетании с
периодическими взносами. Хозяйство-
лизингополучатель в течение месяца с
момента выставления ГУП «АГРО» счета
должно полностью оплатить авансовый
платеж. Дополнительно в него включает-
ся сумма страховой премии за весь срок
финансовой аренды и  расходы, связан-
ные с приобретением лизингового иму-
щества. Сроки расчета по договорам раз-
личаются по срокам и предметам лизин-
га. Так, на комбайны, тракторы и ком-
плексы машин устанавливается срок в 7
лет, на прочие виды сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования – 5 лет. Если
стоимость лизингового имущества со-
ставляет менее 1 млн. р., срок расчетов по
договорам сокращается до трех лет, тот
же срок предусмотрен по расчетам по ли-
зингу племенных животных.

Ежегодно в течение срока действия
договора аренды с получателей взимается
вознаграждение ГУП «АГРО» в размере
трех процентов от невозмещаемой стои-
мости приобретенного по лизингу иму-
щества.

В качестве обеспечения исполнения
обязательств хозяйством-
лизингополучателем предоставляется за-
лог ликвидного имущества на оговорен-
ную сумму. Обеспечением ГУП «АГРО»
перед ОАО «Росагролизинг» по договору
финансового лизинга является гарантия
администрации Амурской области на
оформление сделки под залог будущего
урожая. В течение всего срока действия
договора финансовой аренды (субарен-
ды) переданное в лизинг имущество учи-
тывается на балансе хозяйства-
лизингополучателя.

Исполнение договоров областного и
федерального лизинга по состоянию на 1

января 2006 года сельскими товаропроиз-
водителями составило в среднем по об-
ласти 71% при сумме к оплате в 63518,3
тыс. р. Практическая оплата составила
44908,6 тыс.р. Сумма задолженности по
лизинговым платежам 2005 г. определена
в размере 18609,7 тыс.р., задолженности
на 1 января 2006 года составила 20,3
млн.р.,  в том числе задолженность 2005
года – 92%, прошлых лет – 8%.

Оказание услуг по лизингу в рамках
областной и федеральной программ через
ГУП «АГРО» является весьма эффектив-
ной мерой государственной помощи
сельхозтоваропроизводителям, поскольку
государственная поддержка заключается
в предоставлении необходимых средств
производства на весьма гибких и лояль-
ных по сравнению с коммерческим кре-
дитом условиях.

В отсутствии финансовых ресурсов
лизинг является почти единственной
возможностью обновления машинно-
тракторного парка в сельском хозяйстве
Амурской области без больших началь-
ных инвестиций и риска нарушения фи-
нансовой устойчивости предприятий-
лизингополучателей.
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УДК 349.4:631.15 (571.61)
Бердникова Н.Н., ДальГАУ
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлен механизм оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния, нормативно-правовая база по регулированию земельных отношений. Отражены
вопросы кредитования под залог земли; привлечения земельных участков, земельных
долей в уставные и паевые фонды.

Создание и совершенствование меха-
низма оборота земель сельскохозяйст-
венного назначения – это важнейший
этап в проведении земельной реформы,
направленной не только на обеспечение
рационального использования земель как
основного средства производства в сель-
ском хозяйстве, но и улучшение правово-
го статуса социального положения сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей. Тем не менее, вопросы концентра-
ции земель сельскохозяйственного на-
значения в собственности юридических
лиц и их возможные последствия остают-
ся нерешенными. Соответственно, ис-
пользование земель сельскохозяйствен-
ного назначения должно обеспечить нор-
мальное функционирование товарного
производства.

В Амурской области в целом сокра-
щаются площади земель сельскохозяйст-
венного назначения. Если на 01.01.1991
года земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Амурской облас-
ти было 4,2  млн.  га,  из них 2,5  млн.  га
сельхозугодий, то на 01.01.2006 года об-
щая площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения уменьшилась на
1,6 млн. га и составляет около 2,6 млн. га,
из них сельскохозяйственных угодий –
1,78 млн. га. (табл. 1)

В области проводится определенная
работа по повышению эффективности
использования земель сельскохозяйст-
венного назначения, их охране. Совер-
шенствуется нормативно-правовая база
по регулированию земельных отноше-
ний. Продолжается работа по формиро-
ванию фонда перераспределения земель.
Исходя из норм Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, создается фонд пе-
рераспределения исключительно в соста-
ве категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения. На сегодняшний день в

него включено 1,38 млн. га. Процесс раз-
граничения государственной собственно-
сти на землю продолжается на землях
сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 0,6 млн. га, переданных в
ведение сельских Советов в начале зе-
мельной реформы для удовлетворения
нужд сельского населения. В соответст-
вии с областной целевой программой
«Развитие земельного кадастра, земле-
устройства и мониторинга земель в
Амурской области на 2005 – 2010 годы»,
продолжается пополнение фонда пере-
распределения за счет государственных
земель других категорий, в составе кото-
рых около 1,5 млн. га сельскохозяйствен-
ных угодий.

Увеличивается использование фонда
перераспределения. Созданы условия для
расширения использования земель в лич-
ных подсобных хозяйствах. В собствен-
ности граждан находится 1,16 млн. га зе-
мель сельскохозяйственного назначения,
в том числе земельные участки общей
долевой собственности граждан; в собст-
венности юридических лиц – 0,44 млн. га.

Подходя к анализу проблемы оборота
земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  можно   выделить   ее   составляю-
щие.   В   первую   очередь,   это пробле-
мы оборота сельскохозяйственных зе-
мель, находящихся в государственной
собственности, во вторую – проблемы
частных земель, в том числе находящих-
ся в общей долевой собственности.  Обо-
рот как частных, так и государственных
земель тормозится низким уровнем раз-
вития сельского хозяйства. Снижается
размер и количество сельскохозяйствен-
ных организаций, разоряются крестьян-
ские хозяйства, не получают развития
личные подсобные хозяйства. Так, боль-
шая часть колхозов попадают в разряд
малых предприятий. Из 1400 крестьян-
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ских фермерских хозяйств реально зани-
маются сельскохозяйственным производ-
ством едва ли половина. Личным подсоб-
ным хозяйствам можно использовать до-
левую землю, брать в аренду земельные
участки, получать бесплатно земельный
участок площадью до 1 га из государст-
венной собственности. Законом Амур-
ской области граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства, могут использовать
на разных видах прав земельный участок
площадью 16  га.  Однако ни в одном из
районов области граждане, ведущие лич-
ные подсобные хозяйства, не воспользо-
вались предоставленной возможностью.
Таким образом, вопросы развития раз-
личных организационно-правовых форм
в сельском хозяйстве требуют самого
пристального внимания и рассмотрения.

По данным департамента агропро-
мышленного комплекса Администрации
Амурской области, из общей площади
земель сельскохозяйственного назначе-
ниям в 2005 году обрабатывалось всего
лишь 575 тыс. га, что составляет 32,3%
(табл. 2). Остальные земли зарастают, де-
градируют, приходят в негодность. Де-
партаментом агропромышленного ком-
плекса Администрации Амурской облас-
ти планируется в рамках национальной
программы увеличить использование зе-
мель сельскохозяйственного назначения
на 200 тыс. га.

В ряде районов области, чтобы ре-
шить вопрос использования земель, в
сельское хозяйство привлекается ино-
странная рабочая сила. В 2005 году в
сельском хозяйстве работало 408 ино-
странных рабочих, в том числе 380 в рас-
тениеводстве и 28 в животноводстве. Из
них 339 – граждане КНР, 61 –КНДР. 243
иностранных рабочих привлечено для
работы в сельскохозяйственных предпри-
ятиях, 121 – в КФХ. Создано три пред-
приятия, где единственным учредителем
являются иностранные граждане (КНР): в
Архаринском районе ООО «Амурская
оцзя», в Благовещенском районе – ООО
«Сяо-ши» и в Михайловском районе –
ООО «Поярковская птицефабрика». Все-
го иностранные рабочие заняты в 24
предприятиях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей. Земельные участки,

на которых работают иностранцы, арен-
дуются в основном у муниципальных ор-
ганов. Всего по данным муниципальных
образований этими сельскохозяйствен-
ными организациями и крестьянско-
фермерскими хозяйствами используется с
участием иностранной рабочей силы око-
ло 40 тыс. га земли, из них свыше 30 тыс.
га земли фонда перераспределения и зем-
ли, переданные в ведение сельских адми-
нистраций, еще не включенных в фонд
перераспределения.

Оборот государственных земель осу-
ществляется органами местного само-
управления административных районов
вплоть до момента разграничения госу-
дарственной собственности на землю.
Проблема управления и распоряжения
усугубляется в связи с реализацией Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». В соответствии с
положениями данного закона полномо-
чия по обороту государственных земель
будут осуществлять сельские и поселко-
вые администрации. В их составе или во-
все отсутствуют специалисты, занимаю-
щиеся земельными вопросами или уро-
вень их квалификации очень низкий. По
этой причине не соблюдается процедура
предоставления земельных участков: не
обеспечивается формирование земельно-
го участка, отсутствует проведение его
кадастрового учета.

В большинстве районов отсутствует
информация о свободных земельных уча-
стках, не проводятся торги (конкурсы,
аукционы) по продаже земельных участ-
ков из земель сельхозназначения, а также
права на заключение договоров аренды
таких участков; не проводится предвари-
тельное и заблаговременное опубликова-
ние сообщений о заявлениях, поступив-
ших от граждан и юридических лиц о
предоставлении земельных участков.

Земельный кодекс Российской Феде-
рации устанавливает особенности пре-
доставления земельных участков различ-
ным пользователям. Например, предос-
тавление земельных участков крестьян-
ским фермерским хозяйствам требует в
соответствии с Федеральным Законом от
11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
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ском (фермерском) хозяйстве» обяза-
тельного наличия соглашения между
членами крестьянского (фермерского)
хозяйства. Однако проверки, осуществ-
ляемые департаментом, показывают, что
данное требование повсеместно не вы-
полняется, и, как следствие, это приводит
к невозможности истребования платы за
землю, установленной статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Не убавится проблем и после разгра-
ничения государственной собственности
на сельскохозяйственные земли и приоб-
ретения права собственности области на
эти земли. Это проблемы ограниченных
возможностей департамента по организа-
ционно-техническому обеспечению обо-
рота, удаленности земельных участков
как объектов управления.  Сложность для
физических и юридических лиц в отно-
шениях с департаментом. Существует
три направления решения проблемы:

1. Передать выполнение государст-
венных функций по распоряжению зе-
мельными  участками,  находящимися  в
государственной  собственности области,
муниципальным органам. Отрицательные
факторы этого: низкая квалификация
кадров    и    необходимость    субвенций
за    выполнение государственных функ-
ций. Учитывая относительно низкую
плату за земли этой категории, субвенции
окажутся высокими, выше, чем доходы
от земли получаемыми в бюджет облас-
ти.

2. Увеличить численность аппарата
департамента с целью выполнения функ-
ций по распоряжению земельными уча-
стками, создать филиалы в районах. Од-
нако это приводит к отдалению феде-
ральных органов – налоговых, государст-
венных  регистраторов, кадастровой па-
латы – от землепользователей.

3. Насущная необходимость – созда-
ние организации оператора по оказанию
услуг землепользователям, землевла-
дельцам, собственникам и арендаторам в
совершении сделок с землей.

Наибольшие проблемы возникают в
связи с использованием и осуществлени-
ем оборота земельных участков, находя-

щихся в общей долевой собственности.
Это проблемы - начиная от кадастрового
учета таких земельных участков, необхо-
димости проведения землеустроительных
работ по определению границ долевых
земель, побуждению владельцев земель-
ных долей к использованию своей собст-
венности, заключению договоров (согла-
шений) с сельхозтоваропроизводителями,
преодолению процедурных трудностей и
т.д.

Серьезнейшей проблемой является
выполнение требований Федерального
закона об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения к участникам об-
щей долевой собственности по определе-
нию границ земельных участков, нахо-
дящихся в общей долевой собственности.
Для ее решения необходимо провести
«инвентаризацию» или проще сказать пе-
репись участников общей долевой собст-
венности с целью уточнения перечней
участников долевой собственности.

Следует также отметить, что амур-
ским сельхозтоваропроизводителям, ко-
торые в основном используют долевые
земли на условиях аренды, стоит принять
на вооружение возможность приобрете-
ния этих земель в собственность с целью
разрешения своих финансовых трудно-
стей. В настоящее время федеральное за-
конодательство предоставило возмож-
ность крестьянам получать кредиты под
залог земли. И снова насущная проблема
– установление в области высокой ры-
ночной цены на земли сельскохозяйст-
венного назначения. На наш взгляд, сле-
дует пересмотреть земельную политику
сельхозорганизаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств и шире использо-
вать возможность привлечения земель-
ных участков и земельных долей в устав-
ные и паевые фонды, тем самым, увели-
чивая их на стоимость земли. Это позво-
ляет расширить возможности сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств по привлечению
инвестиций, увеличению залоговой базы,
что особенно актуально в свете реализа-
ции национальной программы «Развития
сельского хозяйства».



Научное обеспечение АПК. Экономика  АПК

125

Таблица 1
Распределение сельскохозяйственных угодий по категориям земельного фонда

за период с 1990 по 2005 года
1990 год 2005 год

Сельскохозяйственные угодья Сельскохозяйственные угодья
в том числе в том числеКатегория

земель Общая
площадь,

тыс. га всего
пашня залежь

много-
лет.

насаж-
дения

сено-
косы пастбища

Общая
площадь,

тыс. га всего
пашня за-

лежь

мно-
голет.
наса-
жде-
ния

сено-
косы

паст-
бища

Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

4203,8 2512,5 1789,4 8,7 0,5 293,8 4201,1 2631,8 1781,8 1143,3 122,7 7 223,9 884,9

Земли поселений 184,8 43,0 0,5 0,5 - 17,5 24,5 251,3 74,6 30,4 2,1 4,9 14,7 22,5
Земли промышлен-
ности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, ин-
форматики, земли
для обеспечения
космической дея-
тельности, земли
обороны, безопас-
ности и земли ино-
го специального
назначения

334,7 7,4 0,1 0,2 - 5,0 2,1 244 4,2 0,1 - - 2,2 1,9

Земли особо охра-
няемых  террито-
рий и объектов

196,7 - - - - - - 408,1 - - , - - -

Земли лесного
фонда 30779,5 62,3 1,1 1,0 - 47,1 13,1 30350,8 85,3 6,4 2,6 - 56,8 19,5

Земли водного
фонда 38,8 - - - - - - 324,9 - - - - - -

Земли запаса 429,3 57,5 0,2 0,5 - 32,9 23,9 1980,4 787,6 94,1 419,4 - 120,3 153,8
Итого земель в
административных
границах

36191,3 2695,2 1793,5 10, 9 0,5 401,0 489, 3 36191,3 2733,5 1274,3 546,8 11,9 417,9 482,6

Таблица 2
Использование сельскохозяйственных угодий Амурской области в 2005 году

ПосеяноРайоны Всего
 сельскохозяйственных  угодий всего (га) %

Архаринский район 78042 19422 24.9
Белогорский район 144010 40209 27.9
Благовещенский район 88870 23992 27.0
Бурейский район 76788 13468 17.5
Завитинский район 65076 7467 11.5
Зейский район 36249 3299 9.1
Ивановский район 184736 100675 54.5
Константиновский район 135335 64177 47.4
Магдагачинский район 14438 750 5.2
Мазановский район 118865 8100 6.8
Михайловский район 133264 52913 39.7
Октябрьский район 123375 24169 19.6
Ромненский район 78787 13067 16.6
Свободненский район 105627 26184 24.8
Селемджинский район 289 80 27.7
Сковородинский район 6323 790 12.5
Серышевский район 140882 29916 21.2
Тамбовский район 202830 142384 70.2
Тындинский район 561 167 29.8
Шимановский район 47423 3853 8.1
Итого по районам: 1781770 575082 32.3



126

ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

УДК 636.087.8:637.5.03
Мандро Н.М., д.в.н., профессор; Денисович Ю.Ю., ДальГАУ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУРИНОГО ФАРША С ДОБАВЛЕНИЕМ
ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ «ЛАВИТОЛ»

В статье представлены результаты исследований влияния природных антиокси-
дантов на качество мясных продуктов, являющиеся основой для решения вопросов
пролонгирования сроков хранения продуктов переработки мяса птицы при гарантиро-
ванном сохранении их качественных показателей.

Современные технологии производ-
ства полуфабрикатов из мяса птицы пре-
дусматривают пролонгирование сроков их
хранения при гарантии безопасности и
стабильности качественных показателей
[6,8]. Изучение микробиологических, био-
химических и органолептических измене-
ний, происходящих в продукте в процессе
его производства и хранения, позволяет
сделать вывод о безопасности, целостно-
сти и качестве  в целом.

Увеличить длительность хранения
традиционных продуктов птицеводства в
несколько раз позволяют  антиокислители
и консерванты [4,6,7,10,11].

В настоящее время многие ученые и
специалисты отрасли отдают предпочте-
ние натуральным добавкам, способным
оказать выраженное позитивное воздейст-
вие на организм человека. Активно фор-
мируется новое научно-практическое на-
правление – разработка рецептур пище-
вых ингредиентов, обладающих лечебно-
профилактическими свойствами [5,9].

В связи с этим представляется необ-
ходимой разработка научно обоснованных
промышленных технологий переработки
мяса птицы, которые  бы обеспечивали
максимальное увеличение сроков хране-
ния. При этом технологические приемы не
должны вызывать органолептических из-
менений продукта и повышать интенсив-
ность окислительной и микробиальной
порчи.

 С целью разработки технологии ку-
риного фарша с пролонгированными сро-
ками хранения перед нами были постав-
лены следующие задачи:

- изучить степень влияния раствора
активного гипохлорита натрия на по-
верхностную микрофлору мяса цыплят-
бройлеров методами погружения и аэро-
зольной обработки;

- провести оценку антиоксидантных
свойств пищевой добавки «Лавитол»;

- оценить степень влияния внесен-
ной добавки на срок хранения куриного
фарша;

- научно обосновать технологию
производства куриного фарша с добавле-
нием антиоксиданта.

Материалом для исследований по-
служили цыплята-бройлеры кросса «ISA –
15», мясо которых в соответствии с тех-
нологией производства было охлаждено.

Влияние раствора активного гипохло-
рита натрия на поверхностную микрофло-
ру охлажденного мяса цыплят-бройлеров
определяли путем погружения опытных
образцов тушек   на 3,  5 и 7 минут в рас-
твор   концентрацией 100, 250, 500 и 750
мг/л. Концентрацию раствора активного
гипохлорита натрия (РАГН) определяли
титрометрически и выражали в мг/л.

 Аэрозольную обработку тушек про-
водили в течение 1,2 и 3 минут при тех же
концентрациях раствора активного гипо-
хлорита натрия. Контрольные тушки об-
рабатывали стерильным физиологическим
раствором по вышеуказанной схеме.

После получения оптимальных режи-
мов обработки тушек бройлеров раство-
ром активного гипохлорита натрия кон-
центрацией 500 мг/л в течение двух минут
методом аэрозольной обработки для даль-
нейших исследований были выбраны руб-
леные полуфабрикаты.
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В качестве модельных мясных систем
принимали два вида куриного фарша
«Домашний» и «Обыкновенный», приго-
товленных по стандартной технологиче-
ской схеме в соответствии с ТУ 9214 – 235
– 23476484-2000.

В качестве антиоксиданта использо-
вали пищевую добавку «Лавитол» (полное
наименование «Лавитол пищевой») -
смесь  полифенолов гидратов: дегидрок-
верцетина, дегидрокемпферола и нарин-
генина, получаемых из древесины лист-
венницы даурской (сибирской), ТУ 2455 –
033 – 48375962 – 04.

В опытные образцы добавляли пище-
вую добавку «Лавитол» -  0,025, 0,050 и
0,075% к массе сырья. Контролем служил
фарш, изготовленный без добавления ан-
тиоксиданта.

Исследуемые образцы хранили в оди-
наковых условиях при температуре   -180

и относительной влажности воздуха
(90±5)%. Продолжительность  хранения в
течение эксперимента составила 30 суток.

Для оценки влияния внесенной пище-
вой добавки на скорость окисления липи-
дов модельных образцов фиксировали из-
менения показателей кислотного и пере-
кисного чисел. Показания снимали в тече-
ние срока хранения образцов (30 суток) с
интервалом пять суток между проведени-

ем опытов. Экспертизу куриного фарша с
добавлением пищевой добавки «Лавитол»
проводили по динамике комплекса орга-
нолептических, физико-химических и
микробиологических показателей в про-
цессе хранения. Содержание остаточного
количества дигидрокверцетина в процессе
хранения определяли методом хромато-
графии.

Для обработки экспериментальных
данных и построения графических зави-
симостей использовали стандартную спе-
циализированную программу Origin
(v. 2.0) для Windows 95. Построение ма-
тематических моделей и статистическую
обработку результатов проводили по при-
кладным программам «Статистики», «Ap-
pol», с использованием метода Парето –
оптимального решения (программа KPS).

На основании полученных результа-
тов выделены наиболее значимые факто-
ры (табл.), проведен регрессионный ана-
лиз зависимостей yi =  f(x1,x2,x3)  и по-
строены математические модели сроков
хранения куриного фарша в зависимости
от концентрации раствора активного ги-
похлорита натрия, продолжительности
обработки раствором и количества добав-
ляемой в фарш пищевой добавки «Лави-
тол».

Таблица 1
Факторы и уровни их варьирования

Факторы
Концентрация РАГН,

мг/л
Продолжительность

обработки, мин
Количество пищевой

добавки «Лавитол», %
Обозначения

Х1 Х2 Х3
Интервал варьирования 250 1 0,025
Верхний уровень (+) 750 3 0,075
Основной уровень (0) 500 2 0,050
Нижний уровень (-) 250 1 0,025

Проведенные исследования позволя-
ют заключить, что оптимальными значе-
ниями факторов являются: концентрация
раствора активного натрия 500 мг/л; про-
должительность обработки 2 минуты; ко-
личество антиоксиданта – 0,025%.

На основании проведенных исследо-
ваний нами разработана технология ку-
риного фарша (рис.): потрошеные тушки
подвергают аэрозольной обработке  рас-
твором активного гипохлорита натрия с
концентрацией раствора 500 мг/л в тече-
ние двух минут. Затем  помещают в ван-

ны охлаждения с добавлением в ледяную
воду 0,05 – 0,1% надуксусной кислоты
при температуре раствора 0 – 2оС в тече-
ние 25 минут,  рН исходного раствора
4,2  –  4.  Мясное сырье,  пряности и ме-
ланж подготавливают в соответствии с
нормативно-технической документацией
и загружают в мешалку в определенной
последовательности.
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Рис. Технологическая схема производства куриного фарша

Пищевая добавка
«Лавитол»

Тушки цыплят-бройлеров (по-
трошеные)

Ингредиенты для
фарша

Аэрозольная обработка в
течение 2 минут

Раствор активно-
го гипохлорита

натрия
500 мг/л

Охлаждение в ваннах с добав-
лением 0,05-0,1%

надуксусной кислоты

Взвешивание компонентов

Перемешивание компонентов фарша в тече-
ние 4-6 мин до образования однородной мас-

сы

Добавление пищевой добавки «Лавитол» при
вращающихся лопастях мешалки

Дальнейшее перемешивание в течение
двух – трех минут

Фасование и маркировка

Охлаждение (замораживание)

Хранение и реализация

Взвешивание

Растворение в спирто-
вом растворе концен-

трацией 40%
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В фарш, полученный по стандартной
технологической схеме, добавляют пи-
щевую добавку «Лавитол» в количестве
0,025% к массе сырья. Полученный фарш
фасуют в потребительскую тару, марки-
руют и направляют в холодильную каме-
ру для охлаждения (замораживания) и
хранения.

При оценке степени влияния пище-
вой добавки «Лавитол» на срок хранения
куриного фарша установлено, что в нача-
ле хранения содержание первичных про-
дуктов окисления в фарше «Обыкновен-
ный» и «Домашний» составило 0,0025 и
0,0027 соответственно. К пятым суткам
хранения значение перекисного числа
увеличилось в 1,6  раза по отношению к
исходному, оставаясь при этом в преде-
лах, характерных для свежего продукта.
На момент окончания хранения значение
первичных продуктов окисления увели-
чилось в 6,2 раза. Наиболее существен-
ный результат наблюдали при введении
пищевой добавки «Лавитол»  в дозе
0,025% к массе фарша, различия с кон-
тролем составили 17 раз. Более высокая
концентрация антиоксиданта не приво-
дила к  эффекту торможения процесса
окисления , т.е. при увеличении концен-
трации препарат проявлял прооксидант-
ные свойства. На протяжении всего срока
наблюдения показатели кислотного и пе-
рекисного чисел в фарше с добавлением
антиоксиданта в исследуемых дозах были
ниже, чем в контроле.

При органолептической оценке дос-
товерных различий между контрольным
и опытными образцами не выявлено.

 Физико-химические показатели
опытных образцов куриного фарша в те-
чение 30 суток хранения не претерпевали
заметных изменений.

 Микробиологические исследования
показали, что на протяжении всего срока
хранения в опытных и контрольных об-
разцах БГКП (колиформы), S.aureus,
сульфитрредуцирующие клостридии  и
патогенные микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы,  не выделены.

Содержание токсичных элементов,
антибиотиков, пестицидов и радионукли-
дов в исследуемых образцах соответство-
вало требованиям нормативной докумен-
тации.

При анализе  комплекса органолеп-
тических, физико-химических и микро-
биологических показателей куриного
фарша  с пролонгированными сроками
хранения нами рекомендовано добавле-
ние пищевой добавки «Лавитол» в коли-
честве 0,025% к массе сырья.

На основании полученных результа-
тов проведен регрессионный анализ зави-
симости yi = f(x1,x2,x3)  и получены мате-
матические модели сроков хранения ку-
риного фарша с добавлением пищевой
добавки «Лавитол».
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА

В статье представлено обоснование и разработка технологии производства пи-
щевых продуктов с применением антиоксиданта дигидрокверцетина (ДКВ).

Современные технологии выработки
пищевых  продуктов предусматривают
удлинение сроков их годности при гаран-
тии безопасности и стабильности качест-
венных показателей. Увеличить длитель-
ность хранения традиционных пищевых
продуктов в несколько раз можно, при-
меняя в настоящее время антиокислители
и консерванты.

Эти добавки предохраняют пищевые
продукты от порчи и могут рассматри-
ваться как элементы барьерной техноло-
гии.

В настоящее время многие ученые и
специалисты отрасли придают предпоч-
тение натуральным добавкам, способным
оказать выраженное позитивное  воздей-
ствие на организм человека. Исследова-
ния по этой проблеме осуществляются на
основе слияния пищевой технологии,
диетологии, фармакологии, медицины и
выполняются совместно ИП РАМН
(Конь И.Я.) Московской Медицинской
Академии им. Сеченова (Тюкав-
кина Н.А., Селиванова И.А.), НИИ физ-
химмедицины МЗ (Капитонов А.Б.),
РМГУ (Клебанов Г.И.). [1]

Активно формируется новое научно-
практическое направление – разработка
рецептур пищевых ингредиентов, обла-
дающих лечебно-профилактическими
свойствами. Среди компонентов пище-
вых добавок с антиокислительными и ле-
чебно-профилактическими действиями
особый интерес представляет дигидрок-
верцетин (ДКВ) – соединение, относя-
щееся к группе витамина Р и выделяемое
из древесины сибирской лиственницы,
известный в Европе также как «Таксифо-
лин». Его положительное влияние на им-
мунитет и здоровье человека было от-
крыто еще в 1950 г. Последующими био-
химическими, физиологическими иссле-
дованиями и клиническими испытаниями
доказан широкий спектр возможностей
дигидрокверцетина. Установлено, что он
тормозит развитие опухолевых клеток,

активизирует процессы регенерации сли-
зистой желудка, является антитоксиче-
ским, сосудоукрепляющим, радиопротек-
торным средством, и, кроме того, может
применяться при воспалительных про-
цессах вирусной и бактериальной приро-
ды,  так как обладает антивирусной и ан-
тимикробной активностью. Эти свойства
определили использование дигидроквер-
цетина как активно действующего веще-
ства в составе лечебно-профилактических
и лекарственных препаратов, рекомендо-
ванных людям, пребывающим в местно-
стях и на объектах с радиационным за-
грязнением и неблагоприятной  экологи-
ческой обстановкой. [4]

ДКВ применяется не только в биоло-
гически активных пищевых добавках,  но
и в составе продуктов, предназначенных
для повседневного питания. Так, по
оценке рядя специалистов, системное
профилактическое введение дигидрок-
верцетина в пищу в пределах минималь-
ных доз 0,0001 – 0,00001% к массе пор-
ции еды в течение года позволит про-
длить жизнь человека на 20 – 25 лет.
Анализ результатов многочисленных ис-
следований препарата свидетельствует о
его значительной антиокислительной ак-
тивности. Введение ДКВ в детские сухие
молочные смеси и сухое молоко приво-
дит к увеличению сроков их хранения до
двух лет с одновременным повышением
пищевой ценности за счет замедления
окислительных процессов, а добавление
его в сахаристые кондитерские изделия
на жировой основе (шоколад, шоколад-
ные конфеты) позволяет удлинить их
сроки хранения в 2 – 2,5 раза.

Проведен ряд комплексных исследо-
ваний по введению ДКВ в безалкоголь-
ные напитки «Таволга» и «Буратино»,
установлено, что введение ДКВ в дозе
10-20 мг на 0,5 литра напитка положи-
тельно влияет на самочувствие и работо-
способность потребителей, улучшает его
органолептические показатели продук-
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ции. ДКВ рекомендован в качестве по-
тенциальной добавки для мясного произ-
водства. Так, введение ДКВ в дозе 0,02 %
в свиной жир увеличивает продолжи-
тельность его хранения в 3,7 раза. В Рос-
сии дигидрокверцетин включен в пере-
чень разрешенных пищевых добавок
(СанПиН 2.3.2.1078-01) и рекомендован
для использование в производстве как
составная часть рецептур.

Обоснование концентрации ДКВ ис-
следуемых продуктах выполняли на ос-
нове документа, определяющего порядок
применения пищевых добавок СанПиН
2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требова-
ния по применению пищевых добавок».

Дигидрокверцетин относится к пи-
щевым добавкам, разрешенным к приме-
нению в производстве сухого молока,
концентрированных сливок и шоколада,
количество вводимой добавки должна
составлять 200 мг на 1 кг жира продукта.
Приведенные данные свидетельствуют об
актуальности разработок, связанных с
изучением антиоксидантной активности
ДКВ. [2]

В Амурской области за 2005 год про-
изведено масла животного 638 т, сгуще-
ного молока –  602  туб.,  колбасных изде-
лий – 5596 т, безалкогольных напитков –
4340 тыс. декалитров, кондитерских из-
делий – 11158 т, майонезов – 3415 т., пи-
щевых консервов – 35786 туб.

В реальном времени предприятиям
приходится проявлять большую гибкость
в условиях рынка. Почти все производст-
во масла животного приходится на лет-
ний период, и проблема сохранения про-
изведенной продукции приобретает
большую значимость. Но вместе с увели-
чением сроков хранения и гарантии каче-
ства продукта не меньшую актуальность
приобретает вопрос о стабильности его
органолептических характеристик.

Гидролитические и окислительные
изменения, происходящие в продуктах
при хранении, приводят не только к сни-
жению их качеств,  но и проявляют ток-
сическое действие. Чтобы избежать это-
го, в течение многих лет в пищевой про-
мышленности используют различные ан-
тиокислители как природного,  так и син-
тетического происхождения. [3]

 В России данный антиоксидант вы-
деляют на трех предприятиях, находя-
щихся в Иркутской,  Московской и
Амурской областях.

В Амурской области по разработан-
ной технологии на ООО «Аметис» из из-
мельченной древесины лиственницы был
выделен биофлавоноидный продукт сы-
рец. В результате ряда операций по его
очистке получен продукт – дигидроквер-
цетин.

Продукт, полученный на ООО «Аме-
тис»,  зарегистрирован под торговой мар-
кой «Лавитол пищевой». Для объектив-
ности оценки качества данного антиок-
сиданта использовали метод высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии.
Поэтому специалисты кафедры техноло-
гии переработки продукции животновод-
ства для ООО «Аметис», ООО «Лайн»,
ОАО «Молочный комбинат Благовещен-
ский» исследовали возможность исполь-
зования этого препарата для производст-
ва масла животного, сгущеного молока,
соево-молочных концентратов.

Цель нашей работы –  разработка и
исследование технологии производства
масла крестьянского, сгущеного молока с
использованием дигидрокверцетина для
увеличения хранимоспособности.

Задачи исследований:
1. Изучить состав и свойства дигид-

рокверцетина (ДКВ) как объекта техно-
логического процесса.

2. Исследовать влияние определяю-
щих факторов при тепловой обработке.

3. Выбрать оптимальное соотноше-
ние введения дигидрокверцетина в мо-
лочные продукты.

4. Изучить влияние ДКВ на способ-
ность к хранению испытуемых молочных
продуктов.

5. Разработать технологию произ-
водства сгущеного молока и масла жи-
вотного с ДКВ.

Во все исследуемые продукты ДКВ
вносили на основе 40%-го раствора спир-
та. Исследования антиокислительной ак-
тивности ДКВ проводились с разным
сроком хранения с момента изготовле-
ния. Физико-химические характеристики
исследуемых продуктов приведены в
таблице.



Научное обеспечение АПК. Переработка сельскохозяйственной продукции

132

Таблица
Физико-химические показатели исследуемых продуктов

НормыНаименование показателя
Сгущеное молоко Масло «крестьян-

ское»
Массовая доля влаги, % не более 25,9 25
Массовая доля жира, % не менее 8,8 72,5
Массовая доля СОМО, % 20,7 2,5
КМАФАнМ КОЕ/г не более 2·104 1·104

БГКП (колиформы) масса продукта в (г) не допускаются 1,0 0,1
Патогенные в т.ч. сальмонеллы не допускаются в г 2,5 25

Глубину окисления устанавливали по
величине перекисного числа. Методика
определения перекисей в жире основана на
взаимодействие жира, содержащего орга-
нические перекиси, с йодистоводородной
кислотой с выделением йода, который от-
титровывали тиосульфатом. Йодистоводо-
родная кислота образуется в результате
реакции между йодистым калием и уксус-
ной кислотой. Перекисные числа дают ус-
ловную характеристику порчи жира,  так
как йод, выделившийся после внесения йо-
дистого калия, может расходоваться на
присоединение по месту двойных связей
непредельных жирных кислот, на взаимо-
действие с альдегидами.

Для подтверждения эффективности
действия ДКВ в процессе окисления мо-
лочного жира нами изучен этот процесс
при хранении. Дигидрокверцетин вносили
в высокожирные сливки. Работа проводи-
лись по следующей технологической схе-
ме: приемка и подготовка сырья → охлаж-
дение → сепарирование → пастеризация
→ сепарирование → нормализация → под-
готовка и внесение антиоксиданта → тер-
момеханическая обработка → упаковка.

Развитие окислительных изменений в
присутствии ДКВ оценивали по количест-
ву первичных продуктов окисления. Мож-
но утверждать, что при внесении ДКВ в
высокожирные сливки образование актив-
ных радикалов замедляется на ранних ста-
диях хранения, при этом количество пере-
кисей жировой фракции остается на допус-
тимом уровне даже при превышении сро-
ков хранения продукта.

Замечено, что эффект от использова-
ние ДКВ особенно проявился в масле жи-
вотном с повышенным содержанием жи-
ровой фракции. На основании полученных
данных можно сделать следующие выво-
ды:

1. ДКВ проявляет ингибирующее дей-
ствие по отношению к процессу свободно-

радикального окисления липидов масла
животного; интенсивность окисления сни-
жается под воздействием ДКВ в зависимо-
сти от количества добавленного антиокси-
данта.

2. Внесение дигидрокверцетина при
производстве сгущеного молока и масла
животного составляет не более 1% от мас-
сы жиров.

3. Добавка ДКВ положительно сказы-
вается на снижении количества накапли-
ваемых в масле животном продуктов окис-
ления. Особенно это проявляется в услови-
ях длительного хранения: чрезе 8 месяцев
хранения количество малонового диальде-
гида (МДА)  в масле с 0,1%  ДКВ было на
90% меньше, чем без ДКВ.

4. Тепловая обработка при технологи-
ческом процессе несущественно снижает
количество ДКВ и его антиоксидантную
активность.

Полученные результаты позволяют
рассматривать использование в пищевых
продуктах дигидрокверцетина при произ-
водстве масла животного, сгущеного мо-
лока, соево-молочного концентрата в каче-
стве эффективной натуральной антиокси-
дантной добавки
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ЛЕСНОЕ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 630*89
Яборов В.Т., доцент, ДальГАУ
РЕСУРСЫ БЕРЕЗНЯКОВ ПРИАМУРЬЯ И СОХРАНЕНИЕ
ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ

Березовые леса имеют большое ресурсное и экологическое значение. Проанализиро-
вана их возрастная динамика и приводится лесоводственная характеристика даль-
невосточных видов берез.

Описана технология их подсочки и даны рекомендации по повышению продуктив-
ности березовых лесов.

Березовые леса широко распростра-
нены в зоне широколиственно-хвойно-
таежных лесов, занимая 1/4 часть площа-
дей, покрытых лесом. Березняки произ-
растают на площади более 5 млн. га, из
них значительная часть приходится на
молодняки – 30%, средневозрастные -
39%, спелые перестойные – 19%. Общий
запас древесины составляет 331 млн.м3, в
том числе спелые и перестойные –
124 млн.м3. Уровень использования дре-
весины незначительный, в последние го-
ды в среднем 3% от установленного го-
дового размера пользования (расчетная
лесосека 4 млн.  м3).  Березняки в боль-
шинстве своем – производные типы леса.
Они пришли на смену хвойным породам
в результате пожаров и в меньшей степе-
ни рубки леса. Чистые березняки встре-
чаются сравнительно редко. В составе
насаждений к березе примешивается (1 –
3 единицы) чаще сосна и лиственница [1].

По производительности в березняках
преобладают III – IV классы бонитета

(68%), на среднеполнотные приходится
60% площади, запас 70-90 куб. м на 1 га.
Эксплуатационный фонд березовых ле-
сов составляет не более 20%, а их ис-
пользование менее 10%. По производи-
тельности насаждений и их полноты
можно подразделить: высокопродуктив-
ные (полнота 0,8  и более бонитет I  –  II),
занимающие до 15% площади; средне-
продуктивные (полнота 0,6-0,8, бонитет
III – IV) – 40 – 50%; низкопродуктивные
(полноте 0,3 –0,5,  бонитет IV – V) – 30 –
40%.

За последние десять лет (1993–2003)
березовые леса претерпели существенные
изменения в возрастной структуре
(табл.1). Увеличилась площадь спелых и
перестойных лесов (0,62 до 1,02 млн. м)
на 65%, приспевающих (с 0,51 до 0,65) на
21% ввиду небольших объемов рубки и
перевода их из одного возрастного класса
в другой старший.

Таблица 1
Возрастная динамика березовых лесов за период 1993-2003 гг. (млн. га / %)

ГодыВозрастная группа
древесных пород 1993 1998 2003

2003 к 1993
в %,+ –

Мягколиственные, всего 4,84/100 5,16/100 5,36/100 +11.

в том числе береза 4,61 4,93 5,13 +11

Средневозрастные 1,64/34 1.60/31 1.60/30 -2

Приспевающие 2,07/43 2.12/41 2,09/39 +1

Спелые и перестойные 0.51/11 0,61/12 0,65/12 +27

Возможные к эксплуатации 0,62/13 0,83/16 1,02/19 +65

0,53 0,71 0,87 +64
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Площади молодняков березы сокра-
тились за эти годы на 650 тыс. га, или на
2%  в результате гибели их от пожаров.
Наиболее распространены белая и–
желтая береза, реже встречается черная и
каменная. Возможность использования
берез довольна обширная – мебель, фа-
нера, гидролизное производство, деготь,
древесный уголь, множество изделий и
сувениров из древесины, сок и прочие. Из
всего многообразия только сок относится
к числу продуктов прижизненного освое-
ния березы.

Береза плосколистная белая (Betula
platyphilla) – быстро растущее дерево до
25 м высоты и до 60 см в диаметре. Име-
ет широкий географический ареал, про-
израстает в долинах, на болотах и подни-
мается на верхнюю границу высоко в го-
рах. Доживает до 150, а отдельные дере-
вья до 250 лет. Белая березы в лесах дру-
гих насаждений встречается в виде не-
больших примесей. После вырубки хвой-
ного леса или после пожара преобладает
на первом месте, образуя почти чистые
березовые молодняки. Хорошо возобнов-
ляется семенами от стен леса, а также по-
рослевым путем, образуя по 7 – 10 по-
рослевых побегов. В березовой коре со-
держится от 8 до 12% танинов. При по-
ранении ствола вытекает сок, содержа-
щий от 0,5  до 2%  и более сахара.  Из–
одного дерева получают более 30 литров
сока [2].

Береза ребристая (В.  Costata)  –  самое
крупное из берез дерево на Дальнем Вос-
токе, достигает высоты 30 м и в диаметре
80 см. Доживает до 300 лет. Береза–
ребристая, более теневыносливая, чем
отличается от других видов, требователь-
на к влажности почвы. Повсеместно рас-
пространена. Успешно возобновляется
семенным путем на вырубках, гарях и в
окнах полога леса. Порослью возобнов-
ляется хуже. Высокая сокопродукти-
виость – с одного дерева получают более
30 литров, устойчивость к подпитке де-
лает лучшим продуцентом сока. За сезон
отдельные рекордсмены выделяют до 2,0
– 2,5 тонн.

Береза даурская черная (В. dahurica)
чаще высотой 10  –  15  м,  растет на более
богатых почвах вдоль р.  Амур.  Береза
черная распространена географически
шире березы желтой, заходит узкий по-
лосой вдоль реки Амур до Забайкалья.
Больших массивов она не образует. Рас-
тет на более богатых почвах, чем осталь-
ные виды берез, вместе с дубом по сухим
возвышенным местам иногда с осиной и
белой березой. Она выделяет большое
количество сока, уступая только березе
желтой. Очень болезненно переносит
подсочку и может засохнуть при наруше-
нии технологии.

Береза шерстистая каменная
(В. lanata) – небольшое дерево 3 – 15 мет-
ров высотой,  иногда кустарник.  Растет в
северных районах в горных условиях по–
окраинам каменистых россыпей. Входит
в состав смешанных лесов, образует пояс
каменноберезняков. Лучшие доступные
каменноберезники, возможно осваивать
для добычи сока. Наиболее продуктив-
ные, используемые для подсочки, состав-
ляют группы типов белоберезники ко-
лочно-равнинные (влажные), белоберез-
ники лещино-кустарниковые и желтобе-
резники смешанные (свежие) II – III
класса бонитета. Среди спелых стволов
берез выделяют элитные, рослые, рядо-
вые и хилые деревья. Рослые и рядовые
стволы составляют 4/5  от всех берез,  а
последние – 1/5 часть.

Для сохранения продуктивности и
жизнеспособности берез необходимо со-
блюдать нормы, способы и правила под-
сочки, особо строго придерживаться ор-
ганизации заготовок. Способы подсочки
должны сочетать два основных требова-
ния: наибольшая сокоотдача и наимень-
ший ущерб дереву. При несоблюдении
технологии подсочки и нанесении боль-
ших поранений дерево засыхает и гибнет.
К примеру, если дерево живет 200 лет, то
подсоченное гибнет через 20 – 30 лет по-
сле сильного поранения. Научно обосно-
ванный режим подпитки берез позволяет
получать «излишки» сока по сравнению с
ее потребностью. Применяемая техноло-
гия должна быть на уровне физиологиче-
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ских возможностей дерева и не превы-
шать потенциальных сел соковыделения.
В научной литературе приводятся раз-
личные данные о размерах глубины от-
верстий – от 2 до 10 см.

Для европейской части страны, Урала
и Сибири приняты оптимальные размеры
–1  –  1,5  см по диаметру и в 2  –  3  см по
глубине, что позволяет получать с березы
белой 120  литров сока.  При подсочке не
менее пяти лет до рубки глубина допус-
кается до 6 см.

Для условий Дальнего Востока учи-
тываются основные морфологические
признаки – ширина заболони и толщина
ствола. Установлено, что при среднем
диаметре ствола 20 см глубина отверстий
–  3  см,  для диаметра 40  см –  5см,  для
диаметра 60 см – 7. Рослые деревья берез
толщиной 24 см выделяют в сутки до 6 л
сока, с диаметром 40 см – 22 литра и при
60 см – 53 литра. За сезон можно загото-
вить соответственно 120, 440, 1060 лит-
ров. Желтоберезники дают в 2 – 3 раза
больше сока, чем другие виды берез. Так
деревья с диаметром 30 – 70 см дают за
сезон 0,3 – 0,5 тонн.

Дня сохранения сокопродуктивности
берез придерживаются следующих пра-
вил и нормативов подсочки:

1. Общее число отверстий не должно
превышать при диаметре ствола 20 см –
двух, по одному в год; при 40 см - не бо-
лее четырех, по одному или, по два в год;
при 60 см – не более шести, по два в год.
Более частое повторение подпитки и
большее число отверстий дают недопус-
тимую нагрузку и ведут к потере жизне-
способности дерева.

2. После трехлетнего рабочего сезона
необходим семилетний перерыв, затем
можно возобновлять подсочку, но с
меньшей нагрузкой. Обычно после полу-
чения сока отверстие заделывают, не до-
жидаясь    окончания соковыделения.

К сожалению, еще недооценивается
ресурсная и экологическая значимость
березовых лесов. Сегодня назрела необ-
ходимость сохранения березы от порубок
и пожаров, решения проблем повышения
устойчивости и продуктивности насаж-
дении.

В целях сохранения, повышения ус-
тойчивости и продуктивности березовых
лесов можно рекомендовать:

1. Противопожарное устройство цен-
ных участков.

2. Специальные рубки ухода для фор-
мирования продуктивных насаждений.

3. Профилактические мероприятия
против вредителей и болезней леса.

4. Меры содействия естественному
возобновлению.
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ЭКОЛОГИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБОЛЯ
(MARTES ZIBELLINA) В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье дана характеристика ареала и основных стаций соболя в Амурской
области. Произведен анализ состояния популяции, численности и динамики загото-
вок за последние 25 лет, а также разработаны рекомендации по охране, воспроизвод-
ству и рациональному использованию соболя в Амурской области.

Соболь – зверек, прекрасно организо-
ванный, экологически очень пластичный
и жизнестойкий. Это сильный и ловкий
хищник, великолепный разносторонний
охотник, однако может подолгу и без-
ущербно питаться растительной пищей
(орехи, ягоды) [3]. Он хорошо приспо-
соблен к глубокоснежью и холодам, оди-
наково проворен от подснежья до крон
деревьев. Обладает острым зрением, тон-
ким слухом и хорошим обонянием. При
силе, проворстве и смелости он очень ос-
торожен и скрытен. Тем не менее к чело-
веку, если он его не преследует, привы-
кает быстро.

Размеры индивидуального участка
определяются в основном обеспеченно-
стью кормами и плотностью населения. В
сильные холода охотничий участок ми-
нимален. Площадь участка варьирует
очень широко от 100-150 до 2000 га.
Обычно зверек ходит вокруг своего ос-
новного гнезда в радиусе не более кило-
метра в темнохвойной тайге и до 1,5 км в
лиственничниках, березняках, на марях и
гарях. Чаще всего размер участка равен
200-400 га. Конфигурация участков весь-
ма различна. Как правило, он охватывает
распадок небольшого ключа, склон при-
мыкающей к реке сопки, более или менее
изолированный массив леса и т.д. Участ-
ки разных особей многократно налегают.
За частую на небольшой территории жи-
вет до 4-6 соболей, но чаще семья из па-
ры взрослых и 2-3 сеголетков, между со-
бой уживающихся мирно.

На территории Амурской области со-
боль обитает в северных и восточных рай-
онах, типичных для вида биотопах. В норме
соболь оседл, к бродяжничеству больше

склонен молодняк, да и то не всегда. Од-
нако отмечены миграции соболя в зимний
период в нетипичные для него места обита-
ния, которые не связаны с высотой снежно-
го покрова.

Четкого ритма суточной активности у
соболя нет. Время бодрствования опре-
деляется многими факторами. И все же
максимум активности приходится на су-
мерки,  начало и конец ночи.  Суточный
ход очень извилист и запутан, его протя-
женность обычно находится в пределах
2,9-8,8 км, в среднем 4,4 км, изредка
больше или меньше. Суточным ходом
покрывается 24-78, в среднем 48 га.
Очень короткие ходы в крепкие морозы и
протяженные (до 16-20 км) «экскурсион-
ные» маршруты соболя в пору весеннего
оживления здесь в расчет не взяты.

Однако при всей своей склонности к
оседлому образу жизни соболь периоди-
чески кочует в поисках кормных угодий
и малоснежных районов. Но миграцион-
ная активность -  явление редкое и во
многом еще не изученное.
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В Амурской области гон у соболя -  в
июле-августе. Приплод, как правило, по-
является в конце апреля в юго-восточных
районах области, а в мае в более север-
ных. Средний размер помета - 3-4, с от-
клонениями от 1  до 7  щенят.  В начале
сентября молодняк переходит к само-
стоятельной жизни.

Весенняя линька проходит с конца
марта по май, осенняя начинается в авгу-
сте, заканчивается к 10-15 октября в се-
верных районах и к 20-25-му - в юго-
восточных.
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Рис. 1 Ареал  соболя в Амурской области

История соболя Верхнего Приамурья
в общих чертах подобна ранее и много-
кратно описанным для других регионов.
К 30-м годам прошлого века он здесь был
катастрофически переопромышлен и со-
хранялся лишь в отдаленных труднодос-
тупных хребтах Ям-Алинь,  Эзоп,  Се-
лемджинском, Турана, Джагды, Джу-
гдыр, в предгорьях Станового хребта.

После запрета промысла соболя и
вскоре после его снятия наиболее интен-
сивно расселялся он в бассейне Селемд-
жи и вниз по притокам Зеи,  стекающим
со Станового хребта, а также в верховьях
Олекмы с разбросанных по ним горным
узлам Чельбауса, Чернышева, Джелту-
линского становика и других.

К середине 50-х годов минувшего
столетия соболь заселил верховья Се-
лемджи и область севернее хребтов Чер-
нышева – Тукурингра, Соктохан, Джа-
гды. Во второй половине 50-х годов он
быстро распространился к югу от Быссы -
по Ульме, Томи, Бурее, Архаре. Расселе-
ние соболя в бассейне Селемджи и в юго-
восточной части области происходило в
основном с востока и северо-востока - из
Хабаровской части бассейна p. Буреи. На
Архаре он появился уже в конце 50-х го-
дов прошлого века.

Восстановление ареала и численности
соболя в области в общих чертах закон-
чилось к 1963-1965 годам, хотя некоторое
расширение заселенной площади про-
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должалось до середины 70-х годов про-
шедшего столетия.

Начиная с 1982 года наблюдается по-
степенный рост численности соболя в
Амурской области с 20140 особей в
1982г. до 35050 в 1988 г. С 1988 г. начи-
нается падение численности, переходя-
щее в 1992 г. в депрессию. В 1992 году
численность соболя упала до 19641 осо-
би, при средней плотности по области -
0,82 особи/1000 га и продержалась на та-
ком уровне четыре года, достигнув ми-
нимума в 1996 году: 16476 особей, при
средней плотности 0,55.

В депрессивное состояние популяцию
соболя привело объективное экономиче-
ское положение в стране. Развал охот-
ничьего хозяйства, ограниченность кон-
троля со стороны охотинспекции привели
к существенному переопромышлению
лицензионного вида. С другой стороны
данные учетов вполне вероятно сильно
занижены, так как проводились неповсе-
местно и не в должном объеме.

В соответствии с этим слагалась и ди-
намика заготовок шкурок. Особенно рез-
ким было сокращение заготовок в сезоне
1996 г. Если в 1988 г. заготовили 12669
шкурок, то в 1996 г. - 2825, то есть офи-
циальные заготовки (по данным охот-
управления) сократились почти в пять
раз.

Анализируя графические данные
плотности и численности соболя можно
сделать вывод, что эти показатели взаи-
мосвязаны.

Биотопическое распределение соболя
в Амурской области сложное и неравно-
мерное. В наиболее типичных и распро-
страненных в области угодьях - травяных
и разнокустарниковых лиственничниках
средняя плотность населения соболя
близка к 4,0 (от 3,4 до 5,1); на гарях и вы-
рубках - 2,5-4,0, в сосняках - 0,5-1,5 осо-
би на 1000 га.

Хозяйственное значение соболя в за-
готовках пушнины в области имеет пер-
востепенное значение.

Соболя добывают двумя основными
способами: с собаками и капканами.
Охотники промысловых хозяйств поль-

зуются обоими.  Обычно они в самом на-
чале промыслового сезона оборудуют
свои путики капканами и одновременно
охотятся с собаками до тех пор, пока снег
им это позволяет.

При отлове соболей бывалые охотни-
ки расставляют ловушки не на местах
жировок,  а на их окраинах,  там,  где зве-
рек приходит на место кормежки; это де-
лается с расчетом на то, что голодный
зверек менее разборчив к приманке.

С учетом отхода на частный рынок в
области в 1995-2006 гг. добывалось при-
мерно по 10 тыс. соболей за сезон.

Как видно, эксплуатируется соболь в
Амурской области «на пределе»,  и уве-
личить заготовки шкурок этого зверька
можно в основном ликвидацией или со-
кращением отхода их на черный рынок. В
период 2004-2006 гг. было выявлено всего
три случая нарушения оборота продукции,
хотя таких нарушений по опросным сведе-
ниям намного больше.

В Архаринском районе по различным
данным оседает у охотников 50-40% до-
бывающихся соболей, в Тындинском - не
менее 50%. По расчетам, в целом по об-
ласти сейчас минует заготовительные
пункты около 40% добытых шкурок.

Способствовать уменьшению оседа-
ния пушнины может 100-процентная
единоразовая оплата стоимости шкурки
на заготпункте при её сдаче. Но наиболее
действенной мерой для этого может стать
повышение закупочных цен и резкое
смягчение существующей «уценки»
пушнины за дефекты и пороки.

Упорядочению промысла соболя и
ограничению размеров отхода шкурок
должна способствовать «монополизация»
права получать разрешения на лов этого
зверька за штатными охотниками и хо-
рошо зарекомендовавшими себя сезонни-
ками. Распространенное в настоящее
время во многих хозяйствах заключение
договоров с любителями на 2-4 соболя -
вручение им «неразменных рублей», по
которым ловить можно много, сдавать -
мало. Или совсем не сдавать.
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Общий объем добычи соболя в период
2000-2006г.г. составил 46960 штук соот-
ветственно сезонам охоты.

За данный период было изъято 40 штук
незаконно добытых шкурок соболя.

Управление структурой популяции воз-
можно с помощью изменения сроков про-
мысла. По мнению специалистов, лицензию
необходимо выписывать в два периода.
Первый период - с начала сезона по 30 де-
кабря, после чего охотник с отметкой о
результатах добычи и половозрастной
структуры сдает пушнину в заготовитель-
ную организацию. Так известно, что с начала
промысла, в общем объеме отловленного
соболя значительно преобладают молодые
самцы (их доля в первый месяц промысла
колеблется от 42 до 50%) [2]. Взрослые
же самки - ядро популяции - в обычные
по кормовым и метеорологическим усло-
виям сезоны в ноябре отлавливаются в
пределах 18-20%, а во второй половине
сезона их доля заметно возрастает - в ян-
варе месяце она достигает в пробах 25%,
а в феврале месяце - до 33% и более. По-
этому при оформлении лицензии на второй
срок специалист хозяйства должен оценить
итог первого периода и если в добыче пре-
обладают половозрелые самки, то промы-
сел необходимо прекратить. Второй пери-
од установить с 1 января по 10 февраля, так
как в более поздний период у зверьков начи-
нается ложный гон, и животные образуют
сбежки, где и увеличивается доля отлова
особей воспроизводственного ядра популя-
ции (взрослые самки, самцы), что приводит
к истощению популяции вида. Кроме этого,
послепромысловые учеты должны прово-
диться силами самих охотников, имеющих
закрепленные участки. В настоящее время
не представляется возможным более жестко
контролировать охотника, ведущего промы-

сел соболя, находящегося практически весь
сезон на участке. Поэтому возможно и про-
исходит «перелов», который превышает
полученный лимит. А после выхода с уча-
стка охотник реализует «перелов» скупщи-
кам пушнины. В практическом плане для
усиления контроля за ходом промысла,
предлагается ввести систему биркования
шкурок. При получении лимита на субъект
выделяются бирки в количестве лимита. На
каждый субъект разрабатывается опреде-
ленная форма бирки. При распределении
лимита среди охотпользователей, так же
распределяются бирки и выдаются охотни-
кам, ведущим промысел соболя. После отло-
ва зверька, шкурка должна быть обиркована,
а в лицензии сделана соответствующая за-
пись.

После освоения лимита охотник обязан
выехать и сдать обиркованные шкурки в
заготовительные организации. Затем эта
продукция поступает на аукцион. Оборот
небиркованного соболя следует закрепить.
Важным негативным фактором, стимули-
рующим незаконный оборот пушнины, яв-
ляется отсутствие необходимых норматив-
но-правовых актов. Их разработка и приня-
тие должны стать главной задачей ближай-
шего периода.
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Ковалева С.В., канд. культурологии, доцент, ДальГАУ
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА И МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Успех модернизации в Дальневосточном регионе зависит от гармоничного сочета-
ния организационной и законодательной роли государства и встречного движения,
идущего от самоорганизующегося населения российского Дальнего Востока.

В условиях серьезного социального и
экономического реформирования, проис-
ходящего в нашей стране, актуальны ис-
следования региональных особенностей
современной России. Это связано, во-
первых, с тем, что регионы России оказа-
лись в неодинаковых условиях;  во-
вторых, с тем, что, вольно или невольно
включаясь в происходящие изменения,
жители разных регионов проявляют зна-
чительные различия в понимании проис-
ходящего, отношении к нему, в формах
реакции на предложения, исходящие из
«центра»; в-третьих, с тем, что адаптив-
ные способности представителей много-
численных социальных общностей и
групп российского населения также ока-
зались неодинаковыми.

Происходящие процессы затрагивают
разные аспекты политической, экономи-
ческой, культурной жизни, представляя,
по сути, различные стороны единого, глу-
бинного преобразования, перехода из тра-
диционного общества в современное,
именуемого модернизацией. Модерниза-
ция – это не наше национальное изобрете-
ние. Периоды модернизации прошли все
страны.

Но существует огромное отличие ме-
жду модернизацией в развитых странах
Запада и в России. В первом случае она
протекала как результат внутренних про-
тиворечий на своей собственной культур-
ной базе, вызревание которой можно про-
следить еще со времен античности. В мас-
совой деятельности на Западе  на первый
план выходила выработка образцов, спо-
собность изменять условия, совершенст-
вовать средства, формировать новые цели.
Ярким проявлением модернизации на За-

паде было преобладание личной инициа-
тивы в хозяйственной деятельности,
стремление политическими методами за-
щитить личность и творчество от подав-
ления властью. В России же модернизация
проходила под сильным влиянием опыта
других стран, который давал образцы эф-
фективной деятельности для всех сфер
жизни, подсказывал пути решения посто-
янно возникающих, все более сложных
проблем.

В культурологическом аспекте – это,
по сути, качественно разные типы модер-
низации, происходящие на основе различ-
ных способов принятия решений, значи-
мых для общества. В России  преобладало
стремление адаптироваться к ситуации и
попытка власти использовать это массо-
вое стремление к адаптации: власть пыта-
лась «подсунуть» работнику образцы то-
го, что  она расценивала как основу для
более эффективной деятельности.  Расчет
строился на том, что массовое сознание
превратит их в ценность повседневной
деятельности. Однако модернизация не
сводится к преобразованиям, иницииро-
ванным «сверху» (политическим, админи-
стративным, экономическим, правовым и
др. реформам). Для успеха модернизации
необходимо встречное движение: выра-
ботка массами  образцов эффективной
деятельности, соответствующих особен-
ностям национальной культуры и пози-
тивно изменяющих повседневность. За-
паздывающая или догоняющая  модерни-
зация, ориентир на которую фактически
взят в нашей стране, в подавляющем
большинстве случаев приводит к утрате
национальной самобытности, глубокому
идейному расколу населения, что, в свою
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очередь, становится тормозом для успеш-
ного решения поставленной задачи. Это
можно проследить на примере стран
«третьего мира». Однако наш историче-
ский опыт позволяет предполагать, что и с
этими странами, которые сегодня идут по
пути догоняющей модернизации, мы име-
ем глубокие различия. Выявление сходст-
ва и различий  модернизации в России и в
этих странах чрезвычайно важная задача,
которая, возможно, позволила бы понять
причину не только чужих успехов, но и
своих неудач.

Так, общеизвестно, что модернизаци-
онные процессы в России традиционно
завершались неудачей. Это позволяет
предположить, что лежащие в их основе
социальные проекты не содержат какого-
то весьма значимого параметра. Напри-
мер, заметно отсутствие соотнесенности с
духовно-нравственной спецификой наро-
да,  типом национального характера и об-
раза жизни. В основу социальных реформ
всегда были положены административ-
ные, организационные, политические и
экономические параметры. Но не созда-
ние современной системы политической и
социально-экономической коммуникации
должно рассматриваться в качестве ко-
нечной цели модернизационных преобра-
зований, а формирование таких условий
повседневной жизни населения, которые
ими самими будут оцениваться как при-
емлемые или даже как хорошие.

С культурологической точки зрения
модернизация может быть осмыслена и
как возможность культуры освоить образ-
цы, идущие из стран, уже вставших на
путь либерального развития.  Вполне
обоснованно предположение, что судьба
модернизации в  каждом обществе зави-
сит от  его способности так интерпретиро-
вать собственные ценности, чтобы они, с
одной стороны, сохранили предметную
сущность модернизации, а,  с другой – не
разрушали бы специфику, самобытность
национальной культуры. Если не про-
изойдет первого – не будет модернизации.
Не будет второго – возможно отторжение
модернизации от культуры.

Своеобразие положения российского
Дальнего Востока в условиях модерниза-
ции и само его будущее во многом опре-
деляется локальной спецификой. В эко-

номическом плане регион относится к
сырьевым,  но не добывающим.  Объемы
использования ресурсов, потенциальные
запасы которых велики, пока недостаточ-
ны для того, чтобы обеспечить ему  эко-
номическое процветание. Вместе с тем
серьезную угрозу в решении всего ком-
плекса социокультурных проблем пред-
ставляет низкая плотность населения, не
позволяющая создать целостную (а не
очаговую) систему социальных связей.
Повышение плотности населения может
быть достигнуто двумя путями: традици-
онными для России способами переселен-
чества или открытием дополнительных
возможностей для миграции из стран ази-
атско-тихоокеанского региона (АТР).
Второй путь видится как реально созрев-
ший, но имеющий немало явных и скры-
тых негативных моментов.

Решая проблему закрепления россий-
ского населения на Дальнем Востоке,
прежде всего надо  снять чувство регио-
нальной оторванности от центра, перифе-
рийности. Сейчас имеются материально-
технические условия устранения этого не-
гативного момента: многоканальное теле-
видение, Интернет, средства мобильной
связи и т.п. Необходимо лишь восстано-
вить существовавшие до недавнего вре-
мени льготные условия железнодорожных
и авиационных переездов для жителей
Дальневосточного региона.

Опорой модернизационных процессов
на российском Дальнем Востоке могут
стать дальневосточники в третьем – чет-
вертом – пятом поколении, которые со-
ставляют около четверти постоянного на-
селения региона. Они не только не испы-
тывают стремления уехать в центр Рос-
сии, с которым уже не осталось близких
родственных связей, но и сохраняют (на
уровне семейного уклада, набора испове-
дуемых ценностей) привычку к самостоя-
тельности, независимости, активности в
своей хозяйственной и бытовой деятель-
ности.  И эта самостоятельность,  умение
использовать преимущества дальнево-
сточной жизни издавна служили основой
для самоуважения, чувства собственного
достоинства, то есть индивидуальных ка-
честв, особо ценимых модернизирую-
щимся обществом. Эти черты дальнево-
сточного населения в сочетании с откры-
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тостью влияниям, идущим от центра Рос-
сии, оптимизмом и жизнелюбием могут
стать тем духовным основанием, которое
позволит успешно осуществить задачи
модернизации.

Дальний Восток территориально бли-
зок к регионам, которые динамично раз-
виваются и выглядят привлекательно для
разного рода контактов (политических,
экономических, торговых, туристических
и т.п.). Непосредственное знакомство с
достижениями стран АТР не имеет той
травмирующей силы, какую производили
на советских людей впечатления от зна-
комства с повседневной жизнью жителей
процветающих стран Запада. Специфика
восточной культуры и контрасты в уровне
жизни разных групп населения не позво-
ляют напрямую сравнивать образ жизни
россиян и жителей этих стран. Вместе с
тем у дальневосточников еще не сформи-
рована культура межнациональных кон-
тактов, поскольку до недавнего времени
их практически не было. Нужна взвешен-

ная государственная политика, направ-
ленная на упрощение условий достижения
контактов россиян внутри АТР и со стра-
нами Америки: получение виз, разработка
прямых авиационных, железнодорожных,
водных, а в перспективе и автотранспорт-
ных маршрутов. А в дальневосточной
культуре должно оформиться правильное
отношение к этим контактам, умение раз-
личать перспективные для региона отрас-
ли взаимодействия, понимание проблем,
которые могут возникать при несходстве
культурных традиций и ориентиров. Пока
же в качестве положительного момента
можно отметить, что контакты с ино-
странцами стали  толчком к становлению
не просто российского, а дальневосточно-
го патриотизма: восторженные отзывы о
богатствах нашего края (природно-
климатических, ресурсных, человеческих
и т.п.) побуждают взглянуть на имеющие-
ся обстоятельства иными глазами.

УДК 1:378. 147.
Корякина Е.В., ДальГАУ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СЕЛА В ПЕРИОД
ПЕРЕСТРОЙКИ (НА ПРИМЕРЕ ЮГА РЕГИОНА)

В статье дана оценка преобразованиям социальной инфраструктуры дальнево-
сточного села в период с середины 1980-х до начала 1990-х годов ХХ века  на примере
Амурской области, Хабаровского и Приморского краев в сравнительной характери-
стике.

Отечественная историческая школа,
исследуя социально-экономическое со-
стояние современного российского  села,
особо отмечает значимость переломных
эпох, к которым можно отнести  пере-
стройку.

Дальний Восток всегда имел свою ло-
гику развития.  К началу 90-х годов ХХ
века регион занимал площадь 6215,9 тыс.
кв. км, при этом численность   населения
к 1989 году составила  7,9 млн. чел., дос-
тигнув максимума в 1991г. – 8057 чел.
Плотность населения традиционно была
достаточно мала: всего 1,3 чел. на квад-
ратный километр по сравнению с 8,7 чел.

по России. Больше половины населения
(65%) проживало в южной части дальне-
восточного края, занимающей 21,8% его
территории.  Несмотря на  северные и
восточные коэффициенты, льготы и
сравнительно высокую заработную плату
(сложившаяся среднемесячная зарплата
дальневосточников  в 1988 году состави-
ла 219 р.,  то есть была на 50% выше, чем
в целом по стране, а в 1990–1991 гг. про-
изошло ее увеличение в 1,47 раза в срав-
нении со среднероссийской) [17],  повсе-
дневные условия жизни на территории
края  в силу угнетающих природно-
климатических факторов оставались тя-
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желыми [6] и не компенсировали повы-
шенные затраты на проживание здесь.
Отправной точкой перестроечных преоб-
разований можно считать 1986 год, когда
началась реализация Долговременной го-
сударственной программы развития
Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2000 года (хотя официальное утвер-
ждение документа приходится на 1987
год) [15]. Предполагалось за счет увели-
чения в два раза  объема  капитальных
вложений в регион сформировать высо-
коэффективный  хозяйственный ком-
плекс, способный развиваться прежде
всего за счет собственных ресурсов. Дан-
ная программа давала возможность вы-
ровнять социальные стандарты Дальнего
Востока по отношению к другим терри-
ториям страны[20]. Но уже к началу 90-х
годов стала наблюдаться ситуация, при
которой в одно мгновение сравнительные
преимущества региона в российской эко-
номике были утрачены, а минусы его хо-
зяйственной отраслевой структуры усу-
гублены. Среди целого ряда отличий
Дальнего Востока от других районов
страны можно назвать более низкий по
сравнению с западными регионами стра-
ны уровень развития социальной инфра-
структуры, ее специфичность и неравно-
мерность, особенно в сельской местно-
сти.

Понятием «социальная инфраструк-
тура» определяют комплекс отраслей на-
родного хозяйства, оказывающих населе-
нию различного рода услуги, которые
обеспечивают удовлетворение физиче-
ских, духовных и общественных потреб-
ностей, условия для жизни, труда и все-
стороннего развития человека. В ее со-
став входят: народное образование и
культура, здравоохранение, физическая
культура и спорт, ЖКХ, торговля и об-
щественное питание, бытовое и дорожно-
транспортное обслуживание, связь и т.п.
Объектами материально-технической ба-
зы этих отраслей являются  жилые дома,
школы, детские сады и ясли, больницы,
амбулатории, торговые центры и магази-
ны, клубы и культурные комплексы,
спортсооружения, комплексные прием-

ные пункты, дома быта и другие объекты,
а также благоустройство улиц (асфальти-
рование, озеленение). Именно они  опре-
деляют внешний вид сельского населен-
ного пункта. С социальной инфраструк-
турой связана вся жизнедеятельность че-
ловека, в том числе и производственный
быт. Результат деятельности отраслей
социальной инфраструктуры проявляется
в уровне общего и профессионального
образования, культуры, здоровья, физи-
ческого развития человека, в общей про-
должительности жизни, величине сво-
бодного времени и структуре его исполь-
зования. Уровень и динамика производи-
тельности общественного труда, темпы и
объемы производства есть выражение
аккумуляции роли социальной инфра-
структуры. Особенностью социальной
инфраструктуры в условиях социализма
являлось предоставление населению  в
бесплатной форме более половины услуг
за счет общественных фондов потребле-
ния [5]. Кроме этого, политика равнения
села на город  и в 80-е годы оставалась
программной задачей КПСС. Большинст-
во ее понимали упрощенно, как создание
идентичных условий жизни в городе и на
селе. Однако  социально переустроить
село не означало превратить его в точную
копию города. Данный процесс должен
был ориентирован на создание качест-
венно равных условий жизни в городе и
на селе при сохранении разницы в их
конкретных формах. Об этом говорили
исследователи  социальной жизни дерев-
ни (Бондаренко Л.В., Заславская Т.И. и
др.),  указывая на то,  что  различия будут
присутствовать всегда в соответствии с
отраслевыми особенностями сельского
хозяйства и других  участков производст-
венной сферы села, спецификой расселе-
ния. Возможность удовлетворения по-
требностей в инфраструктурной сфере
оказывает влияние и на миграционную
подвижность [18]. К числу наиболее важ-
ных потребностей относится жилье и
обеспеченность предметами потребления.
Жилищный фонд села к середине 80-х
годов превышал 1,5  млрд.  м2 общей (по-
лезной) площади, что составляло 37%
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всего жилищного фонда страны [3]. Од-
новременно выбывший по изношенности
жилищный фонд в РСФСР в 1986 году
составил 3,5 млн. м2, или 20% от объема
нового строительства на селе [3, С.10].
На 12-ю пятилетку по плану был намечен
ввод в действие жилых домов в сельской
местности общей площадью 208 млн. м2 –
самый большой за последние 25 лет.
Предусматривалось к 1990 году достичь
средней обеспеченности сельского жите-
ля общей площадью на уровне 16,3 м2 [4].
Для работников АПК и членов их семей
по РСФСР в 1989 году были построены
жилые дома общей площадью
16,0 млн.м2, дошкольных учреждений на
97 тыс. мест, но эти цифры оказались на
4 и 13% меньше, чем в предыдущем  году
[21]. одного жителя Дальнего Востока, по
данным за 1987 год, приходилось 13,1 м2

полезной площади (в РСФСР – 15,5 м2).
Регион имел хуже, чем в республике уро-
вень благоустройства обобществленного
жилого фонда, особенно в сельской мест-
ности. Так, если  городской жилищный
фонд ДВ  в к.  80-х гг.  был оборудован
водопроводом на 88% (в РСФСР – 93%),
то сельский только на 31% и 43%.  Обес-
печенность газом соответственно состав-
ляла 29 и 73%  в городской местности и
41 и 75% для села [22]. Еще в 1986 – 1988
годах Госстроем СССР, Госпланом
СССР, Госкомтрудом СССР, Стройбан-
ком СССР, Жилкомколхозом РСФСР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ был принят целый
ряд постановлений, устанавливающих
льготные ставки кредитования членов
сельских ЖСК, МЖК, ссуды индивиду-
альным застройщикам, в том числе на
реконструкцию, капитальный ремонт, на
подключение к инженерным сетям и т.п.
Но, как было отмечено на июньском 1987
года Пленуме ЦК КПСС,  несмотря на
введение в 1986–1987 годах в сельской
местности в действие 78,2 млн. м2 общей
площади жилых домов, коренного пере-
лома в решении данной проблемы не
произошло. В 1991 году объемы жилищ-
ного строительства на Дальнем Востоке
сократились на 21,8% по сравнению с
предыдущим годом. Регион на протяже-

нии с 1980 по 1992 год имел самую низ-
кую в России обеспеченность жилищны-
ми фондами. К началу рыночных преоб-
разований в улучшении жилищных усло-
вий в Приморье нуждалась каждая чет-
вертая семья (по России – каждая пятая).
Отставание от среднероссийского уровня
по жилищной обеспеченности в 1980 го-
ду было на 11 – 12%, а в 1985–1990 годах
достигло максимума  –  на 13 – 14%.  Го-
род обеспечивался жильем меньше, чем в
среднем по России,  на 8 – 10%, а в сель-
ской местности на 20% и более [2]. Ин-
дивидуальное жилищное строительство в
1989 году в крае по сравнению с преды-
дущим годом сократилось на 20,6%.  Го-
довой план ввода дошкольных учрежде-
ний был выполнен  только на 82%, домов
культуры  на  88,2%, или 58,5% к уровню
предыдущего года. Подобная ситуация
наблюдалась и в Хабаровском крае. Го-
довой план по вводу в эксплуатацию жи-
лья в 1989  году не был выполнен,  не-
смотря на освоенные  613,4 млн. р.  [21,
С.  67  –  71].  В жилом фонде  Дальнего
Востока в два раза больше, чем в среднем
по России, доля ветхого и аварийного
жилья, которое в 1990 году составляло
2,6 и 0,2% соответственно [2, С. 166].
Самое узкое место жилищной проблемы
– низкий уровень инженерного оборудо-
вания сельского жилья.  В этой связи По-
становлением ЦК КПСС от 17.04.1986
функция управления ЖКХ была возло-
жена на Госагропром СССР.  По замыслу
разработчиков, техническое обслужива-
ние, текущий и капитальный ремонт
обобществленного жилищного фонда,
инженерных сооружений, объектов ком-
мунального назначения, а также по ре-
монту квартир и домов по заказам насе-
ления должны были обеспечиваться си-
лами единой ремонтно-строительной и
жилищно-эксплуатационной службы
(ЖЭС). Однако к началу 1987 года она
была создана только в 35% районах стра-
ны [3, С.51]. К началу 90-х годов поло-
жение мало изменилось. Так, оборудова-
ние обобществленного жилого фонда
элементами благоустройства в сельской
местности по Амурской области в
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1990 году  составило:  водопроводом –24,
канализацией – 22, горячим водоснабже-
нием – 14%.

Разговор о реалиях социально – эко-
номического развития шел на майском
1989 года совещании представителей
краев, областей и республик дальнево-
сточного экономического района в г. Ха-
баровске.  Было отмечено, что выполне-
ние социальной составляющей  програм-
мы Долговременное развитие ДВ и За-
байкалья до 2000 года откровенно срыва-
ется рядом министерств (Минэнерго,
Минуглепром, Минавтосельмаш и др.),
так как именно они  не обеспечили ввод
жилья в 1988 и 1989 годах, и на 12-ю пя-
тилетку заложили соцкультбыт намного
ниже, чем по плану [24]. Так, если в 1988
году в колхозах и совхозах Амурской об-
ласти было введено в действие 43 тыс. м2

полезной площади, то в 1990 году этот
показатель снизился до 30 тыс. м2,  а в
1991 году был равен уже 25 тыс. м2 [23].
Местные власти проявляли обеспокоен-
ность, что такие низкие  показатели  при
возрастающих объемах строительства
могут привести к прекращению ввода
объектов соцкультбыта по Амурской об-
ласти вообще. В этой связи было пред-
ложено изменить ситуацию, направив на
эти цели в 13-й пятилетке не менее 1/3
капитальных вложений от общего объема
непроизводственного строительства [25].
Местные администрации не раз указыва-
ли на слабость мощностей подрядных
строительных организаций.  В отчете за
1985 год Шимановского райисполкома
постоянной комиссии по сельскому хо-
зяйству Амурской области приведены
данные о низких показателях строитель-
ства для нужд села: только 2,6 тыс. м2 от
общего объема (5,3 тыс.  м2),  введенного
в строй  за последние три года [7]. К кон-
цу 12-й пятилетки 29% населенных пунк-
тов области не имели общеобразователь-
ных школ, шестая часть – дошкольных
учреждений,  9,4% предприятий торгов-
ли, более 40% предприятий обществен-
ного питания и бытового обслуживания.
Улучшения жилищных условий ждали
12 тыс. семей селян. Для решения насущ-

ных социальных проблем Амурской об-
ласти необходимо было увеличить фи-
нансирование на 37% по сравнению с
предыдущим пятилетием [1].

В связи с «кадровым голодом» в кол-
хозах и совхозах юга Дальнего Востока
особое значение имела политика плано-
вого сельскохозяйственного переселения.
Так, в соответствии с решением облис-
полкома № 481 от 14 ноября 1984 года «
О плане вселения семей переселенцев в
колхозы и совхозы Амурской области на
1985 год и мерах по подготовке к приему,
хозяйственному и трудовому устройству»
было предусмотрено расселить по Ши-
мановскому  району 60 семей. Фактиче-
ски приняли 53, что составило 88% от
планируемого. Одновременно выбыло 5
семей, или 9% от общего количества
прибывших [8]. Недостатки в экономиче-
ском, бытовом и трудовом устройстве
семей переселенцев, отрицательно влия-
ли на закрепляемость в хозяйствах ре-
гиона [9] . Аналогичная ситуация наблю-
далась и в других районах области [10].
Депутаты  Совета народных депутатов
Амурской области не раз высказывали
замечания и предложения по поводу
строительства и ремонта объектов соц-
культбыта, таких как детского комплекса
на 280-320 мест и школы в г.Зее, дома
культуры в с. Рогозовка и других, но по-
лучали стандартный ответ от Облплана и
Управления сельского хозяйства Облис-
полкома о неимении средств [11]. А меж-
ду тем в Основных направлениях эконо-
мического и социального развития СССР
на 1986-1990 годы и на период до 2000
года было сказано о том,  что 12-я пяти-
летка должна  стать периодом крутого
подъема культурного строительства на
селе.  В целом в РФ планировалось со-
оружение клубных учреждений на 1,2
тыс. мест, или почти в три раза больше
по сравнению с предыдущим плановым
периодом [4, С.24].  Материально-
техническая база учреждений культуры
области обновлялась крайне медленно.
Например, из 35 клубных зданий Серы-
шевского района Амурской области 24
были построены в период с 1946 по 1960
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год без типовых проектов,  не имели до-
полнительной площади для проведения
массовых мероприятий, кроме зритель-
ных залов, отсутствовали комнаты для
кружковой работы. Оснащенность техни-
ческими средствами, мебелью, аппарату-
рой в 23 учреждениях культуры не соот-
ветствовала нормам. Укомплектован-
ность специалистами  составляла 83%, а
показатель текучести кадров был доста-
точно высок – 52%. В справке Серышев-
ского райисполкома в постоянную ко-
миссию по культуре Амурского Облис-
полкома от 9 сентября 1985 года сказано,
что районный дом культуры давно требу-
ет капитального ремонта, а районная биб-
лиотека вообще не имеет здания [12].
Достаточно большой проблемой в сере-
дине 80-х годов являлась ветхость мно-
гих объектов соцкультбыта. Особенно
важно это было для малочисленных на-
селенных пунктов.

Следующая нерешенная проблема,
которая отрицательно влияла на отноше-
ние к проживанию на Дальнем Востоке, –
это неудовлетворительная обеспечен-
ность предметами народного потребле-
ния и сферой услуг. Об этом не раз гово-
рилось с самых высоких трибун. Так,
М.С. Горбачев в выступлении перед при-
морцами во время визита на Дальний
Восток подчеркнул, что этот вопрос
«прямым образом связан с социальной
политикой партии, с активизацией чело-
веческого фактора, то есть с тем, что
съезд ( имеется ввиду XXVIIсъезд КПСС)
поставил во главу угла» [19, С.46].  В це-
лом объем реализации бытовых услуг на
душу населения по стране повысился и
составил в 1986 году 28 рублей. Ком-
плексная программа развития производ-
ства товаров народного потребления и
сферы услуг на 1986–2000 гг. предусмат-
ривала рост объема бытовых услуг в 1990
году не менее чем на 40%, а в 2000 году –
в 2,4 – 2,5 раза [4, С.39 – 40]. На селе рост
ожидался больший, чем в городе, хотя
традиционно вложения в сферу услуг в
расчете на одного городского жителя
больше в три раза, нежели на селянина
[16]. Действительно, по районам Хаба-

ровского края объем бытовых услуг в
1986 году, так же как и по стране, увели-
чился на 9% в городе и на 5% в сельской
местности по сравнению с 1985 годом
[21, С.101]. В 1989 году бытовых услуг
населению Приморья было оказано на 9%
больше,  чем в предыдущий,  но по-
прежнему сельские жители получили их
меньше, чем городские – 28,2 р. против
45 рублей [21, С.66]. Предприятия связи в
том же году оказали населению Примо-
рья услуг на 43,7 млн. р., или 108,1% к
уровню  1988 года, а жителям Хабаров-
ского края –  на 7,8%  больше плана и на
12,8% от уровня предшествующего  года
[21, С. 67, 124]. Однако статистические
отчеты, используя усредненные показа-
тели, не отражали всей полноты картины.
Так, в расчете на каждые 1000 жителей
Шимановского района Амурской области
в 1985 году приходилось 95,3 телефона.
А между тем многие годы не был вклю-
чен в план телефонизации совхоз «Ши-
мановский»,  в селах Петруши и Базисное
были установлены лишь по одному теле-
фонному аппарату, которые не работали
по 3 – 4 месяца в году [13].

Эти данные, как наиболее характер-
ные, дают возможность проследить об-
щие тенденции и изменения, произо-
шедшие в социальной инфраструктуре
южных районов Дальнего Востока в пе-
риод перестройки.

В суровых и отдаленных районах
большую роль играют социальные фак-
торы. Но если поворот к социальным во-
просам жизненно необходим для всей
страны, то «для Дальнего Востока он ва-
жен вдвойне и втройне»  [19].  Высокая
оплата труда с ростом материального
благосостояния и повышение общеобра-
зовательного и культурного уровня с те-
чением времени перестали быть единст-
венным стимулом длительного прожива-
ния людей в регионе. Привязка хозяйства
и населения данного экономического
района к решению не столько экономиче-
ских, сколько политических и стратеги-
ческих задач государства формировала
его социальную уязвимость. Установка
на временность делала излишним реше-
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ние проблемы преодоления отставания в
развитии социальной сферы Дальнего
Востока [14], заботу о социальной ин-
фраструктуре, ее расширении.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

УДК 334.43.02.(571.6)
Зражевский  Г.А.,
директор агрофирмы «Партизан»
АГРОФИРМА «ПАРТИЗАН»:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье приведены основные результаты деятельности крупнейшего в Амур-
ской области многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия агрофирмы
«Партизан», изложены перспективы производственного и социального развития.

Агрофирма «Партизан» – одно из
крупнейших сельскохозяйственных
предприятий  Амурской области.   Орга-
низационно-правовая форма – Закрытое
Акционерное Общество работников (на-
родное предприятие) – здесь полностью
совпадают интересы труда и капитала, т.е
постоянный  работник является и его ак-
ционером. Эта форма действует с 1998
года.

   «Партизан» – эффективно дейст-
вующее предприятие с выраженной
структурой производства и переработки.
Удельный вес произведенной сельскохо-
зяйственной продукции от объема по
Тамбовскому району составляет  25% и
70% по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. В состав предприятия
входят 4 отделения, вспомогательные,
обслуживающие и перерабатывающие
цеха. В 2003 году произошло присоеди-
нение к агрофирме колхоза «Гильчин».
Все процессы восстановления  деятель-
ности нового подразделения идут за счет
собственных средств.

История развития предприятия имеет
хорошие корни: в 1976 году награждено
Орденом Трудового Красного Знамени, с
1998 года входит в 300 лучших предпри-
ятий России, а  коллектив свиноводче-

ской фермы включен в список 100  луч-
ших коллективов России.

В растениеводстве  обрабатывается
30 тысяч гектар пашни, 10 тысяч из кото-
рых занимают зерновые культуры, 12,8
тысяч сои, остальная площадь занята
кормовыми культурами. Урожайность
зерновых культур в благоприятные по-
годные условия достигает 3,29 т/га, сои –
1,65  т/га в весе после доработки, а в экс-
тремальные по погодным условия годы
не опускалась ниже 0,93 т/га по зерновым
культура и 5,3  по сое. Растениеводство
всегда рентабельно и обеспечивает фи-
нансовую стабильность предприятию.

Высокие показатели в растениевод-
стве не случайны. Все зерноуборочные
комбайны оборудованы измельчителями
соломы, что позволяет вносить на 1 га до
1,5 тонны органической части урожая,
тем самым пополнять естественное пло-
дородие почвы. Под посевы ежегодно
вносится  1,5 тысячи тонн минеральных
удобрений.  Для обработки зерновых и
сои в полном объеме используются гер-
бициды. Первыми в области агрофирма
применила фунгициды для обработки
зерновых культур, это позволило увели-
чить вегетационный период  растения.
Этот опыт сразу показал положительный
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результат и дополнительную прибавку
урожая в 0,4 т/га.

В агрофирме постоянно идет сорто-
обновление, ежегодно в пределах 500 ты-
сяч рублей расходуется на приобретение
элитных семян. За последние годы вне-
дрены в производство новые сорта пше-
ницы: «Арюна», «Лира», «Амурская –
1495»; ячменя – «Ача»; сои: «Соната»,
«Гармония».

Мощный зерновой двор позволяет
принять и переработать в сутки до трех
тысяч  тонн зерна и сои.   Ежегодно на
реконструкцию зернового двора направ-
ляется до 1,5 млн. рублей.

В составе машинно-тракторного пар-
ка  агрофирмы 165 тракторов, в том чис-
ле: К-701 – 46 шт.; зерноуборочных ком-
байнов – 105 шт.; грузоперевозящих ав-
томобилей –  60  шт.,  из них 24  шт.  авто-
мобиля «Камаз».

Содержать МТП в технически ис-
правном состоянии позволяет хорошо ос-
нащенная мастерская с цехами по ремон-
ту топливной аппаратуры, двигателей,
кузнечный, токарный, слесарный, по ре-
монту КПП, наплавки изношенных дета-
лей и другие.

В хозяйстве есть свое опытное поле,
где проходят  испытания новые сорта и

технологии и отбираются лучшие для
внедрения.

Перспективами развития растение-
водства является дальнейшее внедрение
ресурсосберегающих экологичных тех-
нологий на основе энергоемких мобиль-
ных средств и широкозахватной сельско-
хозяйственной техники отечественного
производства.

В 2006 году с целью повышения про-
ходимости и снижения техногенного воз-
действия на почву тракторов К-701 про-
ведено  переоборудование на сдвоенные
колеса. На реконструкцию 44 тракторов
потрачено 5,5 млн рублей, в среднем
126,7 тысяч рублей на один трактор. Ис-
пользование посевных агрегатов в составе
трактора К-701 и четырех сеялок СЗ-5,4-0,6
при ширине захвата  21,6 м обеспечивало
часовую  выработку до  20,9 га, при рас-
ходе топлива 2,3–2,7 л/га. Против стан-
дартно применяемых агрегатов на посеве
с шириной захвата  10,8 м экономия на
оплату труда и отчисления составила
428,3 тысяч рублей, топлива  – 65,2  ты-
сяч рублей. Производительность труда на
посеве зерновых культур и сои увеличи-
лась в 3,5 раза.

Рис. Посев зерновых культур в агрофирме «Партизан»
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Работающие на полях области трак-
торы Buhler Versatile, мощностью 420 л.с.
с дисковыми сеялками Sunflower, шири-
ной захвата 12 метров, уступали и по
производительности и по расходу топли-
ва.

Учеными ДальГАУ установлена зави-
симость урожайности сои от плотности
сложения почвы. Предел, ниже которого
урожайность сои существенно снижается,
составляет 1,23 г/см3. Уровень техноген-
ного воздействия на почву К-701, по ма-
териалам полевых исследований Даль-
НИПТИМЭСХ в нашем хозяйстве на по-
севе зерновых культур в 2006 году, соста-
вил с одинарными колесами 1,21 г/см3 ,  а
со сдвоенными  –  0,96 г/см3. Кроме того,
от плотности почвы зависит производи-
тельность агрегатов и расход топлива на
почвообработке.

Таким образом, средства,  вложенные
в реконструкцию тракторов К-701 не на-
прасны и возвращаются хозяйству до-
полнительным урожаем, экономией
средств на обработке почвы и посеве.

Для обеспечения уборки зерновых
культур и сои приобретены широкоза-
хватные жатки ЖКН-7Б и ЖКН 7КП.  Их
использование увеличивает производи-
тельность комбайнов на 16%, а расход
топлива снижает на 20%. Расчеты пока-
зывают, что замена жаток на 7-метровые
обеспечит хозяйству экономию средств
до 2,9 млн рублей.

В растениеводстве с 1988 года при-
меняется бесплужная обработка почвы,
что позволяет повысить плодородие поч-
вы,  улучшить ее структуру,  а также по-
высить производительность труда, значи-
тельно экономить ГСМ и, что самое
главное, с меньшими затратами обеспе-
чивать агротехнические сроки проведе-
ния работ.

Бурный переход в рыночную эконо-
мику без достаточного государственного
регулирования пагубным образом сказал-
ся на развитии животноводства. Но в хо-
зяйстве сохранено племенное ядро и  по-
тенциал животных. С 1988 года в живот-
новодстве произошла замена поголовья
КРС симментальской породы на более
продуктивную – голштинофризскую. По-
головье завезено с Сахалинской области

и Подмосковья. В настоящее время фер-
мы КРС и свиноводческая имеют статус
племенных. Здесь  содержится  более 2200
голов крупного рогатого скота, в том чис-
ле коров  600 голов, около 4000 свиней.
Усилия специалистов, работников  отрас-
ли направлены на реализацию потенци-
альных возможностей пород по продук-
тивности.   Средняя продуктивность коров
составляет в последние годы более 4800
кг молока  в год, идет дальнейшее нара-
щивание продуктивности.  Применение
экструдированной сои в кормлении дой-
ного стада позволило достичь суточного
надоя молока более 18 литров на одну го-
лову. За 8 месяцев 2006 года надой на од-
ну фуражную корову составил 4032 литра
молока.

Серьезное внимание уделяется кор-
мопроизводству.  На предприятии при-
меняются передовые технологии заготов-
ки качественных кормов. Потребность
животноводства во всех видах кормов,  в
том числе концентрированных, покрыва-
ется за счет собственного производства.
В рацион кормления животных включа-
ются необходимые добавки, премиксы.

Агрофирма – наглядный пример
удачного сочетания производства и пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции. В системе переработки – цех по
производству цельномолочной продук-
ции, колбасный, хлебопекарный, мака-
ронный и швейный цеха,  мукомольное и
комбикормовое производства, а также
комплекс общественного питания.

   Мощность молочного цеха позволя-
ет переработать в сутки до 20 тонн моло-
ка. Ассортиментный перечень расширяет-
ся с каждым годом,  это сметана,  масло
сливочное, сыр твердый, варенец, творог,
молоко пастеризованное, сыворотка. Раз-
витие  перерабатывающих производств
позволяет продавать более 50% продук-
ции животноводства в переработанном
виде. Так, в 2005 году  молочных и мяс-
ных продуктов и полуфабрикатов реали-
зовано на  29,2 млн рублей.

В пекарне агрофирмы   выпекается
около 400 тонн хлебобулочных изделий
на сумму 5,3 млн рублей. Кондитерский
цех дает продукции на сумму свыше 3,5
млн. рублей.  Комплекс общественного
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питания обеспечивает товарооборот бо-
лее 5,5 млн. рублей.

В целом в сфере промышленного
производства выпускается продукции на
сумму 36,8 млн рублей, что составляет
21,1 %  общего объема товарной продук-
ции.

В агрофирме имеется собственная
торговая сеть. Товарооборот по 12 ста-
ционарным и 3 выездным магазинам в
2005 году составил свыше 52 млн рублей.

Высокий уровень доходов предпри-
ятия, полученная  прибыль позволяют
инвестировать средства в расширенное
воспроизводство. Объем инвестиций в
собственный капитал составляет более
20 млн рублей ежегодно. В структуре ин-
вестиций преобладают вложения в тех-
ническое перевооружение растениевод-
ства.

Укрупнение предприятия, необходи-
мость четкой оперативной организации
работ потребовали полной реконструк-
ции внутренней и внешней телефонной
связи, внедрения информационных тех-
нологий в бухгалтерский и оперативный
учет. На эти цели затрачен не один мил-
лион рублей. Это позволило в настоящее
время на современном уровне, используя
информационные технологии, решать
оперативно производственные вопросы,
иметь устойчивую телефонную связь с
любой точкой России и мира.

Золотой фонд предприятия – кадры.
В хозяйстве трудится более 600 человек.
Большое внимание уделяется закрепле-
нию молодых кадров. В настоящее время
работники до 30 лет составляют 29,6%,
кадровый потенциал в возрасте 30-54 лет
– 64,2, старше 55 лет – 6,2%. Средний
возраст рабочих 39 лет, и с каждым го-
дом коллектив становится моложе на год.
Система оплаты труда тесно увязана с
объемом произведенной продукции и
прибылью, она предельно проста и дос-
тупна, в растениеводстве и животновод-
стве сдельное авансирование и премия по
итогам года. Премирование вспомога-
тельных подразделений увязано с основ-
ным производством. Задолженности по
налогам и заработной плате нет.

Получаемые от производственно-
коммерческой деятельности доходы по-
зволяют вести внутрихозяйственную со-
циальную политику, участвовать в госу-
дарственных социальных программах.
Так, в рамках  федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до
2010 года» ведется строительство жилья
для молодых семей. Семи молодым семь-
ям будут построены дома, а двум выделе-
ны ссуды на строительство.

За счет собственных доходов агро-
фирма оказывает помощь в развитии лич-
ных подсобных хозяйств работников.  По-
стоянным работникам дополнительно к
заработной плате по трудовому вкладу
выдаются концентрированные корма от
500 до 1500 кг и по 2 тонны сена. Достав-
ка кормов бесплатная.  За счет предпри-
ятия проводится обработка огородов.
Семьям постоянных работников оформля-
ется подписка на газету «Амурская прав-
да». К праздникам выдаются бесплатные
продуктовые подарки.

Пенсионерам, сдавшим землю в по-
жизненное пользование, ежегодно выда-
ется 700 кг зерна и продуктовые подарки к
праздникам.

В сфере внимания и влияния  агро-
фирмы –  благоустройство села, организа-
ция культурного досуга, развитие спорта.
На эти цели расходуется ежегодно до
2 млн  рублей. Получаемые доходы по-
зволяют оказывать спонсорскую помощь
детскому саду, школе, центральной рай-
онной больнице,   Муравьевскому детско-
му дому.

В сущности, агрофирма «Партизан»
является градообразующим предприяти-
ем, обеспечивающим устойчивое развитие
сельской территории.

Главной целью работы предприятия
является забота о тружениках и их благо-
состоянии. Будущее предприятия коллек-
тив видит в развитии крупно – товарного
многоотраслевого производства на осно-
ве ресурсосберегающих технологий, со-
циальной направленности, не отрицая
мелкотоварного сектора как крестьянские
и личные подсобные хозяйства граждан.
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Щегорец А.В., глава КФХ «Щегорец»;
Щегорец О. В., к.с.-х.н., доцент, ДальГАУ
БИОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Основная задача биологического земледелия – сохранение
экологического баланса в биосфере на основе изыскания есте-
ственных резервов увеличения продуктивности культур при
одновременном повышении плодородия почвы, снижении энер-
го- и ресурсозатрат на производство продукции растениевод-
ства и улучшении ее качества.  В статье показан опыт то-
варного производства картофеля в КФХ на основе приемов
биологизации.

История  земледелия неоднократно
доказывала, что длительный период ста-
билизации  урожайности требует перехо-
да к качественно новой системе земледе-
лия,  при этом существенный рост уро-
жайности может быть получен как за счет
использования достижений науки, так и
многовекового крестьянского опыта. Од-
ним из этапов системы земледелия
ХХ века стала интенсификация сельско-
хозяйственного производства, которая, с
одной стороны, способствовала росту
производства, а с другой – показала мас-
штабность и глубину противоречий,  и
как результат –  нарушение экологиче-
ского равновесия в биосфере. Негативные
последствия масштабной химизации
сельского хозяйства послужили причи-
ной поиска альтернативных систем зем-
леделия: органического, биологического,
экологического и других, которые в 1981
году в Европе получили официальное
признание под общим названием «сель-
ское хозяйство выживания». При данной
системе не получают столь высокий уро-
жай, как при использовании высоких доз
минеральных удобрений, пестицидов,
гербицидов, но продукты не несут оста-

точного действия химических препара-
тов, этим они ценны и безопасны. Спрос
на экологически чистые продукты пита-
ния  на мировом рынке в последние годы
возрос в 10 раз, при этом стоимость их в
2 – 3 раза выше, чем при интегрирован-
ной технологии [3].

Для России, с обширными площадя-
ми, широким разнообразием экологиче-
ских условий, актуальным является по-
лучение средних, но стабильных урожаев
за счет вскрытия природных резервов.
Пример комплексного применения фак-
торов биологизации технологии в России
пока отсутствует. Идет локальная импро-
визация и поиск как со стороны ученых,
так и со стороны практиков, накопление
позитивного опыта, который со временем
выльется в концепцию биологического
земледелия России. Реализация данной
концепции не требует больших капитало-
вложений, существенной перестройки
технологических процессов в организа-
ции производства.

Цель нашего сообщения – поделиться
позитивным опытом  биологизации тех-
нологии возделывания картофеля в фер-
мерском хозяйстве,  которое 15  лет на
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площади землепользования 50 га занима-
ется товарным производством картофеля.
КФХ находится в Благовещенском рай-
оне на пойменных почвах. В технологии
возделывания картофеля не используют-
ся минеральные удобрения, химические
средства защиты, при этом хозяйство по-
лучает стабильно высокую урожайность,
экологически чистые клубнеплоды.

Помимо товарного производства кар-
тофеля, на территории землепользования
КФХ имеется опытное поле площадью
2 га, где проводятся полевые опыты по
теме «Картофель». Основные  направле-
ния НИР:

- агроэкологическая  оценка сортов;
- разработка сортовой агротехники;
- разработка схем картофельного

конвейера;
- изучение сидеральных паров из

сорняков;
- разработка приемов биологизации

технологии возделывания картофеля
Рост продуктивности картофелевод-

ства решается двумя путями – внедрени-
ем новых высокоурожайных сортов и со-
вершенствованием технологии.

Главный биологический фактор
технологии  – сорт, это основа урожая,
роль которого отражена  как в многове-
ковой мудрости земледельца – «что посе-
ешь – то и пожнешь», – так и в расчетах
современных ученых, которые утвер-
ждают, что дальнейшее  повышение уро-
жайности картофеля в мире будет обес-
печиваться на 75-80% за счет сорта и ка-
чества семенного материала и только на
20% – за счет технологии его возделыва-
ния [1, 2].

Первоначальной задачей для рента-
бельно работающего производства в ус-
ловиях рыночной системы необходимо
было подобрать высокоурожайные, адап-
тированные сорта. «Огород, сад, поле на-
чинаются с сорта. Через сорт реализуют-
ся средства интенсификации земледелия.
Можно вложить огромный труд и капи-
тал в землю и не получить отдачи из-за
плохого сорта, не соответствующего поч-
венно-климатическим условиям района
возделывания» – сформулированное зна-
чение сорта Г.Т. Казьминым должно
стать аксиомой для земледельца. Была
проведена агроэкологическая оценка  бо-

лее 80 сортов картофеля на продуктив-
ность, устойчивость к заболеваниям, ор-
ганолептические и кулинарные свойства.
Выделены сорта разных групп спелости,
которые формируют стабильно высокую
урожайность (20-45 т/га) [4] . Благодаря
разнообразным биохимическим, техноло-
гическим показателям, органолептиче-
ским свойствам, смогли выделить сорта
для столового, кормового, крахмалопа-
точного назначения, за счет рациональ-
ного сорторазмещения сформировать
систему картофельного конвейера, кото-
рая обеспечивает поточность в организа-
ции технологического процесса, способ-
ствует реализации потенциальной про-
дуктивности и гарантирует относитель-
ную стабильность урожая независимо
почвенно-климатических и метеорологи-
ческих ресурсов Амурской области.

Наше хозяйство пригородное, ориен-
тированное на мелкооптовую торговлю в
г. Благовещенске. На современном рынке
востребованы желтомясые сорта карто-
феля с высокими вкусовыми свойствами,
выровненными клубнями средней вели-
чины, хорошей лежкости. Но они менее
устойчивы к фитофторе, уступают в уро-
жайности беломясым сортам, сильнее
травмируются при механизированной
уборке, вследствие чего снижается со-
хранность клубней в период хранения.
Показательным в этом отношении явля-
ется сорт Адретта, который в силу выше-
указанных причин был снят с райониро-
вания (2001), но сорт любим, возделыва-
ется в частном секторе  при щадящем ре-
жиме ручной копки, по востребованности
стоит на первом месте.

Одним из вариантов решения данной
проблемы стало создания блендовых по-
садок картофеля. Компоненты желтомя-
сых сортосмесей подбирали из сортов
картофеля, которые существенно разли-
чаются по устойчивости к болезням, био-
логическим особенностям, скороспело-
сти, при этом сорта  должны иметь одно-
типность формы, размера, цвета клубней
и мякоти.  На основании и качественной
оценки сортов картофеля была выделена
группа столовых сортов с желтой мяко-
тью, высокой органолептической харак-
теристикой: Адретта, Бородянский розо-
вый, Лина, Сантэ, Янтарь (табл. 1).
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Таблица 1
Урожайность чистосортных и блендовых посадок картофеля, т/га

Годы
Сорт

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Среднее Откл.от

сред., %

Адретта 26 28 20 15 39 20 24,6 +58
-31

Бородянский
Розовый 47 34 26 24 34 24 31,5 +57

-20

Лиина 47 38 17 20 36 22 30,0 +57
-33

Сантэ 52 17 30 19 23 24 27,5 +89
-45

Янтарь* - - - - 24 24 24,0 -

Среднее по сортам 34,+ 26,8 23,3 19,5 31,3 22,8 26,3 +15
-35

       Бленды 39,8 32,4 28,4 24,0 36,8 27,8 32,0 +24
-20

Отклонение от сред. по
сорту, % 17 21 22 23 18 22 20,5
* Данные двух лет

  Урожайность чистосортных и блен-
довых посадок показала, что бленды да-
ют более стабильную и высокую урожай-
ность – на 17-23% выше, чем чистосорт-
ные посадки. Диапазон колебания уро-
жайности за 6 лет составил у сортов: Ад-
ретты, Бородянского розового, Лины 77-
91%, Сантэ – 134%.  В блендовых посад-
ках этот показатель в два раза ниже
(44%), причем в годы наименьшего бла-
гоприятствования  для формирования
урожая картофеля  (2003 г. –  переувлаж-
нение, 2005 г. – засуха) отмечается  более
высокая прибавка урожайности именно в
блендах (23, 22%). При переувлажнении
сорт Адретта сильно был поражен фи-
тофторой, его урожайность составила
15 т/га, но качество клубней в период
хранения было низким, и потери во время
хранения превысили 60%. При блендо-
вых посадках отход клубней во время
хранения составил 21%.

Рациональный подбор сортов, адап-
тированных к условиям Приамурья,  по-
зволяет стабилизировать урожайность
при разных метеорологических условиях
года, а также значительно повысить им-
мунологическую устойчивость, качество
клубней. Агротехника возделывания

блендовых посадок аналогична агротех-
нике возделывания чистосортного карто-
феля.

Способствовать реализации генети-
ческой продуктивности сорта как основ-
ного биологического фактора при наи-
меньшей себестоимости возможно при
использовании сортовой разновидности.
Проведенная комплексная (технологиче-
ская, энергетическая, экономическая)
оценка гребне-грядовых технологий (70,
90, 140 см) на пойменной почве, сортах
разных групп спелости показала  наи-
большую эффективность для хозяйства
«заворовской» технология при норме по-
садки 55 – 70 тыс. шт./га

Плодородие почвы – это основа
производства. Размещение картофеля в
специализированном четырехпольном
севообороте: сидеральный пар, карто-
фель, картофель, тыква,  с насыщением
основной культуры 50% – требует внесе-
ния высоких доз минеральных и органи-
ческих удобрений. Одним из источников
повышения плодородия почв и урожай-
ности культур является использование
сидеральных паров. В  качестве сидерата
традиционно рассматривается соя, кото-
рая является весьма дорогим удобрением.



Передовой опыт

155

Идет поиск менее затратных сидеральных
культур,  к таковым можно отнести  кре-
стоцветные. В середине прошлого века Е.
Л. Башкин в монографии «Картофель на
Дальнем Востоке» отмечал: «Для каждо-
го севооборота необходимо разработать
свою систему удобрений с учетом осо-
бенностей почв и культур и имеющихся
местных резервов и возможностей». Это
положение сегодня, когда сельское хо-
зяйство существует на грани рентабель-
ности, диспаритета цен на сельхозпро-
дукцию и минеральные удобрения, дела-
ет их практически недоступными, как ни-
когда актуально. Производитель вынуж-
ден просчитывать затраты на любой аг-
роприем, изыскивать природные компо-
ненты воздействия на плодородие  поч-
вы, оптимизацию условий питания с тем,
чтобы добиться  рентабельно работающе-
го производства.

«Избыток удобрений – не заменит
недостаток знаний» – отмечал Д. Н. Пря-
нишников. А когда нет удобрений или

их внесение не окупается прибавкой по-
лучаемой продукции?..  Нужна альтерна-
тива. Таким вариантом являются сиде-
ральные пары из естественных засорите-
лей: конопли, щирицы, жабрея, куриного
проса и др. Высокая адаптивность, жиз-
нестойкость, конкурентоспособность
сорняков позволяют формировать био-
массу до 100  т/га и более.  Сидерат из
культурных растений вряд ли может со-
перничать по урожайности зеленой мас-
сы с сидератом из естественных засори-
телей, продуктивность  которых превос-
ходит сидерат из сои в 2 – 3 раза (рис.1).
Причем нужно отметить, что в фитоцено-
зе сорняков  существует свой севооборот.
Редко встречаются смешанные «посевы».
Каждый год доминирует какой-то один
вид, который подавляет другие. Особен-
но это характерно для конопли дикой и
мари белой – это культуры интенсивного
развития, высокорослые  (до 3 м), они
«душат» все остальные, находящиеся под
их покровом.
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Таблица 2
Урожайность  биомассы сидерата и выход N РК (2000 – 2005гг.)

Выход, кг/га
Сидеральная

Культура

Урожай-
ность,

т/га

Влажность,
%

Сухое
вещество,

т/га N Р2О5 К2О

Жабрей 38 84,6 5,7 355 85 455
Марь белая 60 75,+ 14,8 541 164 817
Щирица
запрокинутая + злаковые 52 76,0 124 590 154 568

Конопля дикая 70 46,0 37,8 1659 352 956
Куриное
просо+щетинник 45 75,8 10,9 350 107 519

Пожнивные
остатки:
ботва +  сорняки

28 54,0 12,9 322 109 572

Соя 30 72,0 9,0 195 42 100

Таблица 3
Динамика содержание элементов в почве в процессе минерализации сидерата

Содержание элементов питания, мг/кг
Вариант Гумус, %

Подвижный Р2О5
Обменный

К2О
NO3 NH4 Nобщ

1 3,44 267 160 10,0 9,9 19,9
3 4,07 407 284 9,2 5,+ 14,6
3 4,09 450 254 16,0 16,6 32,6
4 4,14 464 245 11,3 9,+ 20,7
5 4,21 490 242 7,2 17,0 24,3

Вариант*:
1. – перед запашкой сидерата (2 декада июля);
2. – перед наступлением устойчивых заморозков (3 декада сентября);
3. – в момент посадки картофеля (3 декада мая);
4. – в середине вегетации картофеля (период цветения, 2 декада июля);
5. – после уборки картофеля (3 декада сентября)

Данные агрохимческих исследований
показывают, что для получения клубней
в пределах 30 т/га необходимо иметь сле-
дующие показатели плодородия почв:
гумус более 3,5%, фосфор более
250 мг/кг, калий более 200 мг/ кг, кислот-
ность – 5,5 – 6 рН. Агрохимические дан-
ные почвенных анализов в динамике
процесса минерализации (табл. 3) свиде-
тельствуют, что обогащение почвы эле-
ментами питания эквивалентно  вноси-
мым 40  –  100  т/га перегноя и  способны
для обеспечения урожайности свыше
30 т/га.

Использование в крестьянско-
фермерском хозяйстве в течение 10 лет в
качестве сидерата сорных растений пока-
зало его эффективность как отличного

предшественника для картофеля и позво-
лило получить урожай 23 – 34 т/га.

Сидерат из сорняков это самый де-
шевый вид удобрений, так как он не тре-
бует затрат на подготовку почвы, посев,
уход,  он включает лишь две операции –
измельчение биомассы и отвальную
вспашку на глубину 10–15 см.  Мелкая
запашка, высокий температурный режим,
муссонные дожди в середине июля спо-
собствуют активному процессу минера-
лизации сидерата в почве. Уровень рен-
табельности производства картофеля при
использовании сидератов из  естествен-
ных засорителей составил 487%,  что в
два раза выше, чем при использовании
сидерата из соя (212%). Данный агропри-
ем способствует сохранению плодородия
и оптимизации питания, повышению
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урожайности  и качества картофеля, при
этом активизирует энергию биоценоза,
улучшает фитосанитарное состояние
почвы, являясь ключевым фактором био-
логизации технологии .

В посевах сельскохозяйственных
культур Амурской области встречаются
более двухсот видов дикорастущих высо-
копродуктивных растений, хорошо адап-
тированных к условиям производства.
Нельзя рассматривать  сорняки только с
позиции вредоносности и мер борьбы с
ними. В Природе нет сорняков, весь рас-
тительный мир находится в симбиозе. В
культурных агроценозах ослаблены есте-
ственные регуляторные связи и понижена
конкурентоспособность растений. Под-
держание видового разнообразия и био-
логического круговорота веществ в агро-
экосистемах – один из путей повышения
их устойчивости и продуктивности, что
заложено в основу формирования агро-
ланшафтного земледелия.

Биологизация технологии – это:

1) увеличение сортимента высоко-
продуктивных, адаптированных сортов
картофеля, использование блендовых по-
садок;

2)  повышение плодородия почвы за
счет использования в качестве сидератов
видового разнообразия сорной расти-
тельности.

Данные агроприемы способствуют
получению высокой урожайности и рен-
табельности производства.
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ПРОБЛЕМА. ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

УДК: 316.423.3: 63
Садовский А.И., д.г.-м.н., профессор; Низкий С.Е., к.б.н., доцент, ДальГАУ
ПЕРСПЕКТИВА ТРЕТЬЕЙ  АГРАРНОЙ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Современная экологическая ситуация, истощение ресурсов и усиливающаяся глобали-
зация ставит человечество перед выбором нового пути развития. От покорения и пере-
стройки природной среды к сотрудничеству с Природой. Особо важным в деятельности
человека стоит вопрос экологизации аграрного труда. Человеческая цивилизация за весь
период своего существования пережила две эпохи в агроиндустрии. Человечество явля-
ется на пороге третьей аграрной мировой революции. Если этого не сделать, то Homo
sapiens, как вид, может просто-напросто, исчезнуть с лица Земли.

Новое знание о земной Природе, по-
лученное после полетов в заземное кос-
мическое пространство, ставит точку в
целой эре импровизаций, необдуманно
допускавшихся  людьми по отношению к
ней. Особенно большими и тяжелыми по
своим последствиям оказались импрови-
зации, связанные с кормлением людей.
Еда – не просто основа, но важнейшая
часть самого конвейера жизни. Без нее не
может  жить в составе реальной Природы
ничто: в том числе и человеческая циви-
лизация.

В Природе существует свой объек-
тивный порядок, который  «не создавал
никто из богов и никто из людей… «. Так
писал об этом всемирном порядке Герак-
лит Эфесский и назвал его словом  «ло-
гос» [ 1 ].

В Природе многие организмы явля-
ются социальными  (от латинского so-
cialis – общественный) и успешно строят
свои цивилизации по логосу Природы.
Например, муравьи. Они живут по всей
Земле, находя язык согласия с Природой,
по – разному приспосабливаясь жить в
самых разных ландшафтах и в этом
смысле давно привлекают внимание серь-
езных ученых [2].

Люди, как и муравьи, являются про-
дуктом эволюции Природы. А Природа
создает все свои живые творения не по
случаю, как  изображал этот процесс

Дарвин. Она создает их  закономерно, по
логосу, направленному  к одной большой
и важной для нее цели. Умеющих жить в
согласии с ней Природа  поддерживает и
поощряет, а неумеющих губит.

Эту истину о Природе начал кон-
кретно выявлять  В.В.Докучаев, но не
встретил должного понимания. А воспи-
танник его по Петербургскому универси-
тету  В.И. Вернадский пошел по пути
наименьшего сопротивления. Он выду-
мал «биосферу», искусственно вырвав ее
из единого и неделимого тела Природы, а
потом еще  и «ноосферу», в которую яко-
бы может превратить индустриальный
человек его «биосферу». Причем сам
процесс этого превращения В.И. Вернад-
ский толковал авантюрно - «…человек…
может и должен перестраивать своим
трудом и мыслью область своей жизни,
перестраивать коренным образом по
сравнению с тем, что было раньше…» [3,
с.184].

Сегодня очевидно, что такое отно-
шение  человека к Природе в целом ока-
залось ошибкой. Не от Вернадского она
пошла, а от первых устроителей рабовла-
дельческих монополярных государств.
Вернадский просто стал очередной жерт-
вой господствующего над людьми  тра-
диционного ошибочного мышления. Но-
сителей его В.В.Докучаев очень точно
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назвал «мнимыми господами земли»  [4,
с.331].

Человек эволюционно происходит от
не имевшего разума животного. И на
этом пути ему пришлось много выстра-
дать, не имея общевидового разума. Ни-
какой отдельный взятый ум  его заменить
не может. Общевидовой разум есть сово-
купность умов отдельных индивидов и
сводится к познанию ими  логоса Приро-
ды. В этом познании заключается общее
функциональное предназначение челове-
ка по общей Стратегии Эволюции При-
роды, а также его (человека) призвание и
смысл жизни. Иначе – зачем он Природе
нужен? Она же, в отличие от людей, не
может в принципе создавать ничего лиш-
него,  ибо в ней действует открытый еще
выдающимся российским естествоиспы-
тателем К.М. Бэром закон экономии [5].

Человек  вначале учился выращивать
растения и разводить животных, обучаясь
этому у  Природы. Однако, не умея мыс-
лить по ее логосу,  человек сильно все
извратил и перевернул «вверх тормашка-
ми».

Из-за этого  возникали и возникают
экологические кризисы. Это кризисы
противоречия между поступками челове-
ка, стремящегося создавать свое соци-
альное общежитие внутри Природы, и
самой Природой. С высоты нового зна-
ния  о Природе и человеке причина воз-
никновения всех экологических кризисов
проста до смехотворности: человек что-
то придумывает по своей логике,  а При-
рода затем расставляет все по своим мес-
там, по ее незыблемому логосу, отвечая
на неразумные поступки и происки
«мнимого господина земли» разгулами
стихии. В последнее время этих «разгу-
лов» становится все больше и больше.

Вскрыв многофакторный  характер
Природы на уровне ее ландшафтной зо-
ны, где от века формировались разнооб-
разнейшие почвы с их естественным пло-
дородием, В.В. Докучаев  заметил, что
игнорирование закономерностей земного
логоса приводит «мнимого господина
земли» к тому, что разгулы стихии, «как
Дамоклов  меч висят над ним, несмотря

ни на какие успехи цивилизации, ни на
какие политические перевороты, катаст-
рофы, перемены и перетасовки»  [4, с.
331].

   Не имея представления об истин-
ной природе трудностей, которые связы-
вают «мнимого господина земли по ру-
кам и по ногам» [4,  c.331],  люди продви-
гались к своему нынешнему, крайне не-
устойчивому положению в составе При-
роды путем революций. Они бывают
важны,  но сами по себе никогда не при-
носят желаемого результата. Революции
– всего лишь взрывы подавляемой эво-
люции.  После того как такие взрывы со-
вершаются, приходят силы, интеллекту-
ально не  готовые нужную эволюцию за-
вершать.

Именно так произошла первая Все-
мирная Аграрная Революция в «колыбе-
ли»  цивилизации, которая находится
там, где теперь господствуют лишенные
естественного плодородия песчаные зем-
ли Ближнего Востока.

Несколько десятков тысяч лет назад
человек там эволюционно встраивался в
ландшафты, как муравей, не причиняя
ничего опасного для себя. Люди сначала
жили охотой и собирательством. Затем
стали, как бы сотрудничая с процессами
Природы,   производить себе пищу своим
трудом. При этом аграрный труд, связан-
ный с кормлением  людей,  стал главным
в организации их жизни. Так продолжа-
лось более 6000 лет. Люди жили неболь-
шими общинами с разнообразной куль-
турой быта, во многом определяемой
объективными условиями ландшафтов
[6],  в которых они обитали,  как  бы в
природных домах (ойкосах).

Человек, созданный для познания
Природы,  не мог навсегда, как муравей,
закоснеть на уровне простого биологиче-
ского  приспособления к ландшафтам. Его
эволюция  требовала интеллектуального
возвышения над ними и из этого получа-
лась первая мировая аграрная револю-
ция.  Люди спустились с предгорий на
равнины.  Они  начали строить большие
города и рабовладельческие государства,
население которых надо было кормить.
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Для этого потребовалась существенная
интенсификация аграрного труда.

Характернейшей чертой всех ранних
цивилизаций, особенно Месопотамии и
Египта, были огромные – по тем време-
нам – ирригационные системы. За ними
стояли научные расчеты, инженерные
мысли и изобретения, которые односто-
ронне двигали развитие научной мысли
инженерного труда, но грубо наступали
на процессы воспроизводства естествен-
ного плодородия земли. Наступали по-
революционному. Для процессов саморе-
гуляции Природы это явилось противоес-
тественным фактом. Платой  стала гибель
всех античных цивилизаций Ближнего
Востока, включая  интеллектуально наи-
более продвинутую древнегреческую.
Гибель исходила от экологических  кри-
зисов.

В труде «Климат и растительный мир
во времени, их история» (1847)  Карл
Фраас установил главную причину гибе-
ли античных цивилизаций, назвав ее по-
терей влажности (необходимой для есте-
ственного плодородия земли) [7, с.81].
Карл Маркс сделал  из этого факта впол-
не современно звучащий вывод: «...
Культура – если она развивается стихий-
но, а не направляется сознательно… - ос-
тавляет после себя пустыню… [8, с.45].

По общей эволюционной стратегии
Природа  ориентирует человека, превра-
щающегося в принципиально новый для
нее вид разумной живой материи, на
умение осознанно жить по ее законам. Но
что могли знать о них люди античной
эпохи? Поэтому и получился большой
разлад логических устремлений человека
с логосом Природы в так называемой
шкале ценностей, на  которую он все
примеряет, субъективно  разделяя лишь
на «хорошо» и «плохо» для него самого.

Революция совершается тогда, когда
накапливается большая масса обездолен-
ных людей, которым терять уже нечего.
Революцию, на основе которой образова-
лась Западная цивилизация, совершили
бывшие рабы и прочие пролетарии. Они
создали совершенно оторванную от объ-
ективного логоса Природы иудейского –

христианскую идеологию, в которой ко-
нец света для всех («апокалипсис») явля-
ется почти желаемой целью, логически
завершающейся утешительной филосо-
фией «жизни после смерти».

Самой большой ошибкой идеологов
«новой эры» стало то, что они отвергли в
принципе не только недостатки людей
античной цивилизации, но всю их куль-
туру в целом. Главным общечеловече-
ским достижением  античной культуры
было зарождение в Древней Греции на-
чал естественной науки.  Предназначение
этой науки заключалось не в том,  чтобы
облегчить людям  то,  что они всегда де-
лают, руководствуясь своей  шкалой цен-
ностей, а правильно, т.е. биологически
безопасно для своего вида сформировать
саму эту шкалу. Иначе говоря – сделать
доступным для восприятия человеком
объективный логос Природы.

Руководствуясь такой идеологией,
люди Западной цивилизации сами того не
заметили, как превратились во врагов
Природы, одержимых идеей ее «поко-
рять».

Отчетливо вырисовывается два акта
этой неосуществившейся «комедии».
Именно «комедии»,  потому что еще в
1620 г.   Френсис Бэкон  установил зако-
номерность: «...Сколько есть принятых
или изобретенных философских систем,
столько поставлено и сыграно комедий,
представляющих вымышленные и искус-
ственные миры» [9, с.19].

Первый акт «комедии» под названи-
ем «Западная цивилизация» в Европе
свелся, в конечном счете к полному за-
прету на занятие естественной наукой,
который особо проявился, когда в февра-
ле 1600 г., сожгли заживо Джордано Бру-
но. Его, по документам «дела», даже сами
инквизиторы считали гениальным. А со-
жгли его за то, что он уже тогда поднял
коренной,  не решенный до сих пор во-
прос современности: «…Как же нам по-
ступить с… человеком, присоединенным
к животному, или с животным, прико-
ванным к человеку? Два естества образо-
вали в нем одно лицо…» [10, с. 26].
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Уже  в те времена  труд на земле ста-
ли считать не только самым тяжелым, но
и самым простым. Даже в наши времена
идеологи, мыслившие таким  образом,
наказывали своих ослушников  направ-
лением их «на перевоспитание в дерев-
ню».

Вторым актом явилось то,  что Евро-
па, задавленная философской схоласти-
кой, учинила Великую Французскую ре-
волюцию. По замыслу ей предназнача-
лось открыть в истории человека еще од-
ну «новую эру». На этот раз –  Истины и
Разума. А на самом деле тогда выпустили
на свободу «псов капитализма», которые
за  сверхприбыли способны погубить в
сложном «хозяйстве» Природы все, что
держит на себе жизнь человека.

Все, что двигалось в человеческом
обществе до его нынешнего почти драма-
тического состояния, осуществлялось по
принципу раскачивания маятника. Маят-
ник, как известно, может двигаться от
одной крайней точки в другую.  С выхо-
дом на сцену вышеназванной «комедии»
капитализма маятник качнулся в обрат-
ную сторону от Истины и Разума, и в ис-
тории человечества началась вторая ми-
ровая аграрная революция, которую
еще называют агроиндустриальной.

Эта «комедия»  продолжила ошибоч-
ную генеральную линию создателей пер-
вых моноцентрических государств  рабо-
владельческого прошлого. Тогда самую
сложную  проблему прямой жизненной
связи человека с Природой в  важном де-
ле кормления цивилизации    поручили
рабам. Теперь  – нечувствительным ни к
чему живому  в Природе  машинам.  Ис-
тория  повторилась. Развитие инженер-
ной и научной мысли без учета логоса
Природы приводит цивилизацию (теперь
уже нашу –  по происхождению запад-
ную)  к краху и гибели.  Первый звонок
прозвучал в 1970 году, когда многие раз-
витые страны поразил энергетический
кризис. Потом о себе все настойчивее на-
чал заявлять Всемирный Геоэкологиче-
ский Кризис. Маятник опять дошел до
крайней точки.

О том,  что идти дальше этим путем
нельзя, официально признано в 1972 на
Стокгольмской сессии ООН по окру-
жающей среде. Тогда был утвержден
доклад Всемирной комиссии по экологии
и развитию «Наше общее дело»,  в кото-
ром ясно обозначена ближайшая задача,
которая обозначена как необходимость
обеспечить переориентацию современной
цивилизации, достичь нового согласия с
природой [11].

Сегодня трудно обнаружить более
или менее образованного человека, кото-
рый не знал бы об угрозе   экологичес-
кого   кризиса.  Но мало кто знает,  что
кризис этот уже стал   геоэкологическим,
то есть глобальным, охватившим всю
Землю. Вклад земледелия в развитие это-
го кризиса огромен. Под влиянием оши-
бочного миропонимания эту отрасль че-
ловеческой деятельности обратили в
один из видов товарного производства.
При этом почву   вырвали из системы
саморегуляции уникальной Природы
Земли. На нее стали смотреть всего лишь
как на средство для производства  сель-
хозпродукции. Это была   роковая  ошиб-
ка человечества, которую теперь необхо-
димо исправить. Необходимо потому, что
от этого будет зависеть решение всей
проблемы устранения угрозы выживанию
человека как одного из биологических
существ Природы.

На земле работает не отдельно взя-
тый человек, а все человеческое сообще-
ство, заинтересованное в его труде. Со-
общество заинтересовано также и в том,
чтобы Природа в целом,  нужная ему для
существования, не изменилась так, что
элементарное выживание станет нео-
существимой мечтой.

Самым непосредственным и мас-
штабным способом дилемма эта сегодня
обозначилась в земледелии, которое все в
целом устарело. Оставив эту важную
часть общественного труда рабам, крепо-
стным, колхозникам и, наконец, маши-
нам,  люди поставили себя  под удар. Те-
перь положение таково, что на земле
должны трудиться не «худшие», а «луч-
шие». Это придет само собой, если люди
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начнут выстраивать систему социального
и ландшафтного симбиотического земле-
делия,  приступив таким образом к осу-
ществлению третьей мировой аграрной
революции.

Проблема заключается  в том, что вся
Западная цивилизация была замешана на
«помрачнении натуральной науки» [12],
лжи и всемирном воровстве у Природы.
Значит, пора от нее избавляться, но не
наивными бунтами военно-
политического характера, а посредством
нового сообразованного с логосом При-
роды созидания.  Созидания во имя соз-
дания нового   Общества Устойчивого
Развития, одним из элементов которого
станет     социальное, ландшафтное (сим-
биотическое по его сути) земледелие. Для
этого уже сейчас нужно на определенных
территориях, причем  сразу и системно,
то есть последовательно и взаимосвязано,
менять интеллектуальное качество лю-
дей. Осуществить это возможно через со-
здание новой системы воспитания и об-
разования, новой  экономики и   коренно-
го изменения ныне существующего
жизненного   уклада людей.
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УДК 378
Биткова Н.П., к.с.-х.н., доцент, ДальГАУ
СТУДЕНТЫ – НЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В настоящее время педагоги все чаще
стали обращать внимание и внедрять в
педагогическую деятельность новые об-
разовательные технологии (например, по
Левиной, по Кукушкину) [1,3]. На курсах
повышения квалификации, на конферен-
циях и совещаниях теперь только и ра-
туют за подобные технологии. Конечно
же, и мы прислушались, чтобы, как гово-
рится, не отстать от новых направлений и
не слыть педагогами-консерва-торами.
Но все ли так благополучно с новыми ве-
яньями в педагогической науке, и какое
влияние новые педагогические техноло-
гии оказывают на социопсихологический
статус студента в нашем вузе?

Признанная лучшей в мире отечест-
венная система обучения и воспитания
уродуется всевозможными инновациями,
как пишет в своей статье Надежда Щеко-
чихина, педагог-биолог, активист Ново-
сибирского отделения межрегионального
движения в защиту детства.

Необходимо задать себе вопрос, а на
чем данные технологии построены? Жи-
вую передачу знаний и опыта подрас-
тающему поколению в школе и студен-
там в вузах заменили мертвыми техноло-
гиями.

Подавляющее большинство иннова-
ций идет не от творческих потребностей
педагогов, учителей, не от самих студен-
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тов и учеников, не от их родителей, а
внедряется через управления образования
и здравоохранения.

В подавляющем большинстве случа-
ев навязываются инновации зарубежные,
чуждые архетипу наших детей, студен-
тов, уродующие мировоззрение наших
педагогов [2].

Наша традиционная педагогика но-
сит охранительный характер. Так ребенку
или молодому человеку (студенту) дается
образец для подражания. Все, что не со-
ответствует образцу, для неокрепшей
души опасно, а потому запрещается. Этот
же принцип соблюдается и в обучении.
Трудно представить различные мнения,
если бы они возникли при решении урав-
нений, правописании слов или при трак-
товке законов Менделя в генетике и т.д.

Такой подход к обучению всегда в
нашей стране был приоритетным. Сту-
дент, особенно на первых курсах обуче-
ния, нуждается в ориентирах, своеобраз-
ном компасе, глядя на который он не за-
блудится в лабиринтах жизненных не-
урядиц и выберет нужное направление.
Зарубежные же технологии лишают его
этого образца, предлагают вариатив-
ность,  в том числе и в области нравст-
венности, вынуждая девушку, юношу
следовать модели поведения взрослого
человека вопреки его возможностям. Та-
кую педагогику принес скандально из-
вестный Сорос. Ее основные черты – на-
качка информацией, отсутствие эталона,
отход от традиций нашей педагогической
школы, слепое подражание западу, отход
от традиций своего народа.

Мы воспитываем молодое поколение
в таком верхоглядстве, как пишет Наде-
жда Щекочихина в своей статье, что оно
не будет способно на серьезный научный
поиск, а вот роботов легко будет созда-
вать, способных действовать по опреде-
ленному алгоритму [2]. Но к чувствам
таких людей взывать будет бесполезно.
Мы их учим выкручиваться и подстраи-
ваться под выгодную ситуацию только
для конкретного индивидуума. Такое по-
коление неспособно будет держать на
плечах государство, оно будет только

уметь приспосабливаться. Именно этого
и ждут от нас зарубежные «коллеги»,
особенно те, которые занимаются идео-
логией.

Ученые забили тревогу, что никто
серьезно, особенно в педагогической
науке, не исследует возможные послед-
ствия внедрения новых технологий непо-
средственно в учебный процесс студента,
а также влияние на всю систему образо-
вания. Например, всем известное тести-
рование. В советской системе обучения
оно играло незначительную роль, всего
лишь как один из множества способов
проверки знаний. Теперь без тестирова-
ния ни выучиться, ни поступить в вуз или
на работу. Между тем чистая замена пол-
ноценного ответа тестированием препят-
ствует формированию умения связно и
аргументировано излагать мысль, рас-
сматривать вопрос всесторонне и полно,
анализировать и обобщать материал. Со-
чинения и ответы абитуриентов послед-
них лет иллюстрируют это.

Кроме того, сознание обучаемого за-
соряется знанием неверных решений, ко-
гда в поиске правильного ответа он вы-
нужден, знакомиться с неправильными.
Как радуются студенты, когда, не усвоив
пройденного материала, они  случайно
угадывают правильные ответы и при
этом получают лучшую отметку. Так еще
автор известного теста по определению
коэффициента интеллекта Айзенк указы-
вал  о  приблизительности результатов, о
возможности адаптироваться к тестам и
получать хорошую отметку. Разве это не
наносит удар по нашим студентам?

Кроме тестов, педагоги стали пользо-
ваться такими новшествами, как тренин-
ги, ролевые игры, психопрактики – все
это относится к психотехнологиям.

Необходимо всем задуматься, что в
основе «обновленного» мировоззрения и
новых методик лежат оккультные прак-
тики: медитации, внушения,   суггестия
(гипноз).   Данными  способами  пользо-
вался Кашпировский и другие, а что из
этого получилось, знает теперь каждый.

Это насилие над личностью, когда
используется нейролингвистическое ко-
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дирование, которому начали обучать
школьных психологов в начале 90-х го-
дов, а в настоящее время оно широко ис-
пользуется дикторами радио и телевиде-
ния. Эти способы воздействия в учебном
пособии по валеологии (автор Попов) для
студентов педвузов называются так:

1)  суггестопедия –  внушение,   то
есть активация  «резервных возможно-
стей» личности и метод погружения;

2) релаксопедия – расслабление и в
расслабленном состоянии -внушение;

3) суггестивные установки на под-
сознание – мысленное внушение;

4) ритмопедия – ритмическая стиму-
ляция органов чувств, это внушение на
ритмическом фоне;

5) метод субсенсорных воздействий –
сверхчувственных воздействий непосред-
ственно на подсознание;

6) гипнопедия – обучение в гипноти-
ческом сне;

7) суггесто-кибернетический метод –
внушение с помощью технических уст-
ройств, в основном компьютер [2].

К чему нас приведут такие экспери-
менты с нами и со студентами,  как они
повлияют на образование, на психику
молодых людей? Мы не можем еще осоз-
нать пагубности стремительно развер-
нувшийся работы по внедрению иннова-
ционных технологий в педагогическую
практику,  а нужно бы это сделать,  ведь
наши студенты –  не материал для новых
экспериментов!
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Борисова Л.В.

К ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
СИМПОЗИУМА «РЕГЕНЕРАЦИЯ СМЕШАННЫХ,
ХВОЙНЫХ И ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ПОСЛЕ ПОЖАРОВ»

…Лесовод в значительной мере –
человек завтрашнего дня.

                          «Сегодня» для лесоводства важно,
              но «завтра» - неизмеримо важнее».

К.А.Тимирязев

Человеку,  с момента его появления на
Земле,   всегда хотелось заглянуть в завтраш-
ний день,  узнать,  что его ждет в будущем.
Что день грядущий мне готовит?  Вслед за
А.С.Пушкиным этот вопрос рано или поздно
задает себе каждый. Хорошо, если вовремя.
Еще лучше, если важный вопрос решается
объединенными усилиями многих. Важность
вопросов, обсуждаемых на состоявшемся
Международном симпозиуме ведущих уче-
ных нескольких стран в области  лесопользо-
вания 12 и 13 октября 2006 г. в Дальнево-
сточном государственном аграрном универ-
ситете, сомнений не вызывает. Ученые с ми-
ровым именем из Германии, Японии, Кореи и
России встретились в уютном конференц-
зале аграрного университета, чтобы решить
вопросы, от которых зависит – и это не высо-
кие слова – будущее планеты Земля.

Участие в данном  симпозиуме ученых
самого молодого на Дальнем Востоке инсти-
тута леса,  созданного в 2001  году  в составе
ДальГАУ – это уникальная возможность оз-
накомиться с мировым опытом восстановле-
ния лесов после пожара, политикой сохране-
ния дикой природы в лесных экосистемах.
Сотрудничество с учеными разных стран по-
служит основой для развития научных ис-
следований по лесу в нашем университете,
что, безусловно, будет способствовать ста-
новлению института леса и улучшению каче-
ства подготовки специалистов для лесной
отрасли.

Что же так волновало светлые головы
собравшихся, среди которых были профессо-
ра Т.Коике, Р.Ханатано, С.Фуюки, Т.Минору,
аспирант К.Макото, ассистент К.Кейджи из г.

Хоккайдо, Япония; профессора из г. Мюнхен,
Германия – П.Ганс и С.Маркус; профессора
из Кореи – Сон Ио Ван и Ю Мен Джон; про-
ректор по научной работе, профессор Даль-
ГАУ П.В.Тихончук, доценты Яборов В.Т.,
Немилостев Ю.П., Прокопчук В.Ф., Реймер
В.В., Сенчик А.В., аспиранты Брянин С.В. и
Науменко А.В. и другие. Ученые разных
стран  с интересом слушали эмоциональные
доклады своих коллег, задавали вопросы,
участвовали в обсуждении. Так, профессор
П.Ганс  из Технического университета
г.Мюнхен рассказал о моделировании дина-
мики лесных массивов и применении в своей
работе генной инженерии, лазерных скане-
ров, дающих информацию о высоте, диамет-
ре дерева, количестве и объеме листьев и
компьютерного томографа, исследующего
внутреннюю часть ствола дерева;  сообщил о
готовности тесного сотрудничества, обмена
публикациями. А на вопрос, как немецкие
ученые решают проблему восстановления
лесных массивов после пожаров, дал ответ,
удививший многих – в Германии такой про-
блемы не существует вовсе. Запомнились
выступления  корейского профессора Сон Ио
Ванна и его доклад о выживании молодых
сеянцев сосны в Корее.

Пристальное внимание вызвал рассказ
доцента ДальГАУ, заслуженного лесовода
Российской Федерации Яборова В.Т., кото-
рый проработал более 20 лет главным лесни-
чим Амурского управления лесами, автора
учебника по лесоводству, о природных ре-
сурсах, экологическом, экономическом и со-
циальном значении Амурских лесов, зани-
мающих 64% территории области. Ученый
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поведал о структуре Амурских лесов после
пожаров и мерах  противопожарной безопас-
ности. Огромной проблемой, если не сказать
точнее, трагедией области, стали участив-
шиеся пожары  в последнее время. Ведущее
место, занимаемое Амурской областью по
количеству пожаров в Российской Федера-
ции, искренне вызывает чувство боли в душе
каждого жителя области и ученых в особен-
ности. Пожары  уже привели к  истощению
сосновых лесов, вызвали сокращение площа-
дей лиственничных пород. Основные причи-
ны пожаров связаны  с деятельностью  чело-
века, с нарушением им правил пожарной
безопасности в лесах, поэтому возникает не-
обходимость усиления разъяснительной ра-
боты среди населения. Длительные сроки
ликвидации пожаров свидетельствуют о не-
достаточной работе  противопожарных
служб, их слабой оснащенности. С сожале-
нием было отмечено, что, несмотря на про-
водимый анализ причин возникновения по-
жаров и принимаемые меры, количество воз-
гораний не уменьшается, и пока не исчезнет
проблема лесных пожаров, говорить о необо-
зримых лесных запасах амурской области
невозможно.

Удивили доклады молодых ученых
К.Макото и К. Кейджи  о дистанционном об-
наружении лесных пожаров и восстановле-
нии лесов Сибири и Дальнего Востока после
пожаров. Профессор Р.Ханатано из г. Хок-
кайдо рассказал о глобальных климатических
изменениях в зоне пожаров, нарушении уг-
леродного и  водного баланса. Во время по-
жаров происходит выброс оксида углерода в
атмосферу, что вызывает парниковый эф-
фект. В своем выступлении  японский уче-
ный подчеркнул необходимость срочного
внесения коррективов в ведение лесного хо-
зяйства. В перерывах между заседаниями
участники  международной встречи ожив-
ленно беседовали  друг с другом, чувство-
вался неподдельный живой интерес к подня-
той теме, стремление к обсуждению новых
предложений важнейшей экологической
проблемы.

Поистине проблемы одной страны Рос-
сии стали не только ее проблемой. Ученые
разных стран спешат оказать посильную по-
мощь России в этом вопросе.  В ходе симпо-
зиума  известные ученые пришли к единому
мнению, что решение всех проблем лежит в
принципиальном изменении наших традици-
онных взглядов  на лес,  на его роль и функ-
ции, которые сейчас существуют в мире.  На-

зрела необходимость изменить систему цен-
ностей.  В предложенных методах исследо-
вания леса заключено стремление сохранить
лес в его естественном состоянии;  во главу
угла ставится лесная экосистема, и только на
втором плане –  человеческие запросы.  Из-
вестный канадский эколог Херб Хаммонд
утверждал: «Что делается для леса – это де-
лается для людей.  Человек никогда не дол-
жен забывать, что именно лес поддерживает
нашу жизнь, а не мы поддерживаем лес».

Темы выступлений всех участников
симпозиума звучали по-разному, но все так
или иначе сводились к одному – человек
должен побороть в себе жадность и ограни-
чить свои потребности в лесных продуктах.
Разумное потребление должно сочетаться с
сохранением, а для этого необходимо изме-
нить образ мыслей. Приятно сознавать, что
по-новому  разумно-мыслящие люди в Рос-
сии есть. Специалисты, исследователи, фана-
ты, поистине светлые умы были участниками
только что закончившейся  экспедиции  по
следам известного ученого-исследователя
В.Арсеньева, совершившего свое путешест-
вие еще в 1906-1907 годах. Ученые со всей
России прошли по пути В. Арсеньева  через
девственные леса Дальневосточной тайги,
встретив практически всех описанных из-
вестным путешественником представителей
животного мира. Таким людям право на изу-
чение и защиту леса дано свыше.  К сожале-
нию, заповедных лесных уголков, не трону-
тых пожарами, не испорченных бездумной
человеческой деятельностью, осталось не так
много. В последнее время количество умыш-
ленных поджогов лесов на Дальнем Востоке
с целью вырубки и вывоза дешевой древеси-
ны за пределы области для потребления их в
Китае и других странах, достигло  ужасаю-
щих размеров и может  привести к исчезно-
вению наших  Амурских лесов,  которые яв-
ляются средой обитания многих редких ви-
дов животных.  Кроме умышленных поджо-
гов, причиной пожара могут быть непоту-
шенные костры, брошенные окурки, палы.
Лесные пожары губят не один лес, они вызы-
вают изменения в климате не только  в одной
взятой области, стране - это грозит потепле-
нием климата на Земле в целом. В настоящее
время необходимо ужесточить контроль за
состоянием, использованием, воспроизводст-
вом, охраной и защитой лесов, растительного
и животного мира лесной зоны, повысить
требования пожарной безопасности в лесах,
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выявлять и пресекать незаконные рубки,
причиняющие вред лесу.

Эти проблемы не новы, они существо-
вали и 100  и 200  лет назад.  В России «дело
сие», т.е. управление лесами, начали осуще-
ствлять с 1719 года указом Петра I, который
установил жесткие правила лесопользования,
за незаконные рубки сурово,  вплоть до
смертной казни, наказывались все нарушите-
ли без  различия звания и положения. Лесная
стража, так называемая лесная охрана, поя-
вившаяся при Петре  I,   содержалась за счет
штрафов, взыскиваемых за самовольную вы-
рубку лесов. Говорят, что все новое – это хо-
рошо забытое старое. Ученые совместными
усилиями должны напомнить представите-
лям власти, что природные запасы не беско-
нечны, и потребовать от них действенных
мер по прекращению разграбления лесных
ресурсов, являющихся достижением народов
всех стран.

Что означает  для простого обывателя
понятие «лес»? Наверное, значительное про-
странство тесно растущих друг к другу де-
ревьев и кустарников. Вообще, представле-
ния о лесе к человеку впервые приходят  из
сказки в детстве. Там лес вдруг мог стать не-
проходимым, страшным, добрым, волшеб-
ным -    в общем,  живым.  Вырастая,  человек
забывает  сказки и ошибочно считает себя
хозяином всех богатств на земле, в том числе
и леса. А слово «хозяин» сродни слову «хо-
зяйствовать», т.е. хозяин – не тот, кто только
берет, но  тот, кто, разумно хозяйничая, берет
и отдает взамен свои знания,  свой труд,  свое
сердце, свою душу. Причем, отдавать нужно
значительно больше, чем брать.  Только то-
гда леса будут радовать нас,  наших детей и
внуков. Тогда в благодарность за нашу забо-
ту о нем,  лес подарит человеку,  кроме всего
прочего, чистый воздух, без которого, как
известно, невозможна  жизнь на Земле.

Не стоит забывать советы народных
целителей о лечебной силе деревьев, умею-

щих забирать отрицательную энергию и спо-
собных насыщать энергией организм челове-
ка. Лес – такой же живой организм, как и ор-
ганизм человека.  Он так же,  как и человек,
чувствует смену погоды, влажность воздуха,
состояние почвы, реагирует на ветры и бури,
на выбросы солнечной радиации. В лесу, так
же как и в человеческом сообществе,  проис-
ходит постоянный естественный отбор: ка-
кие-то деревья умирают, им на смену прихо-
дят молодые, быстро растущие породы. По-
добное положение вещей считалось бы впол-
не нормальным, если бы не хозяйственная
деятельность человека, принявшая,  в по-
следние годы, угрожающие темпы и размеры
неразумного, а вернее сказать, преступного
вмешательства.

Состоявшийся симпозиум – это первая
подобная встреча ученых такого высокого
уровня. Наверное, не случайно, было опреде-
лено и место проведения подобного меро-
приятия. Амурская область отличается ог-
ромным разнообразием лесной растительно-
сти: здесь произрастают береза, лиственница,
дуб, ясень, кедр, виноград, слива, орех, оль-
ха,  липа и другие виды деревьев.  Не зря из-
вестный ученый, профессор, в прошлом ин-
спектор Амурского лесничества И.И. Стро-
гий, записал легенду о том, как Бог сотворил
Приамурье:  «Засеяв землю семенами жизни,
творец забыл о Приамурье. Когда ему сказа-
ли об этом,  он смешал остатки семян вместе
и  бросил щедрой рукой в далекий уголок
Земли», который сегодня известен, как
Амурская земля. Насколько богата она лес-
ными  запасами, настолько же и нуждается в
защите и заботе всех людей, на ней живущих.

Мы имеем моральное право заботиться
о лесе и защищать его, а для  своих нужд ис-
пользовать лишь небольшую его часть. Права
на уничтожение леса мы не имеем.  Будущие
поколения нам этого не простят.

Стасюкевич С.М. , к.и.н, доцент
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ АГРАРНЫХ РЕФОРМ В СИБИРИ И
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
П.А. СТОЛЫПИНА

Проведение научных конференций по-
священных исследованию аграрных проблем
в контексте гуманитарных и социально-
экономических наук стало доброй традицией
института гуманитарного образования. Впер-

вые такой форум собрался в октябре 1998 г. и
был посвящен проблемам социальной транс-
формации амурского села. В октябре 2004 г.
состоялась региональная научно-
практическая конференция «Аграрное разви-
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тие российского Дальнего Востока: история и
современность».

19 – 20 октября 2006 г. в Дальнево-
сточном государственном аграрном универ-
ситете работала международная научно-
практическая конференция «Исторический
опыт аграрных реформ в Сибири и на Даль-
нем Востоке», посвященная 100-летию аг-
рарной реформы П.А. Столыпина. Конфе-
ренция прошла при поддержке департамента
АПК Администрации Амурской области.

В работе конференции приняли уча-
стие свыше 70 исследователей из Благове-
щенска, Владивостока, Хабаровска, Уссурий-
ска, Омска, Барнаула, Харбина (КНР).

В рамках конференции прошла презен-
тация монографии к.и.н., ст. научного со-
трудника Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН Ю.Н. Осипова «Крестьяне-старожилы
юга Дальнего Востока во второй половине
XIX – начале XX в.».   В своем выступлении
Ю.Н. Осипов подчеркнул, что Дальневосточ-
ный гоагроуниверситет развивает традиции
региональной аграрно-исторической школы в
условиях, когда в традиционных научных
центрах Владивостока и Хабаровска интерес
молодых исследователей к аграрно-
исторической проблематике снижается.

В пленарном докладе «Аграрная ре-
форма П.А. Столыпина и ее значение для
Дальнего Востока России» д.и.н., профессор
Благовещснкого государственного педагоги-
ческого университета Шиндялов Н.А.  под-
черкнул, что П.А. Столыпину было присуще
понимание исключительной важности прове-
дения активной государственной политики
по заселению и освоению Дальнего Востока,
провидческое ощущение будущей жесткой
конкуренции с китайской стороной за обла-
дание этими территориями.  Подробно рас-
крывая деятельность министра-реформатора,
направленную на закрепление за Россией
дальневосточных земель и ее позитивные
результаты, профессор Шиндялов обратил
внимание на необходимость обеспечения ис-
торической преемственности принципов го-
сударственной региональной политики в со-
временных геополитических реалиях.

В докладе первого заместителя началь-
ника департамента АПК Администрации
Амурской области Худолеева В.П. были по-
казаны новые позитивные тенденции, наме-
тившиеся в сельском хозяйстве Амурской
области в связи с реализацией национального
проекта развития АПК. Не отрицая крайне

негативных последствий радикального ре-
формирования 1990-х гг. и сохранения дис-
криминационных условий для сельскохозяй-
ственного производителя вплоть до настоя-
щего времени, докладчик подчеркнул, что
последовательная реализация национальных
проектов, их расширение, реальное вовлече-
ние в аграрный сектор бизнес-структур и мо-
лодых специалистов способны дать импульс
к развитию современного высокотехноло-
гичного сельскохозяйственного производст-
ва.

Доклады и сообщения обсуждались во
время работы 5 секций.

Секция «Социальная история крестьян-
ства Сибири и Дальнего Востока во второй
половине XIX – XX вв.» объединила иссле-
дователей различных сторон истории дерев-
ни. В представленных докладах просматри-
валось несколько блоков. Исследователи до-
революционного периода постарались отра-
зить малоизвестные аспекты осуществления
столыпинской реформы в Сибири и на Даль-
нем Востоке. При этом большинство авторов
остаются приверженцами объективных
принципов исторического анализа и старают-
ся избегать конъюнктурных оценок.

Тютькин В.И. (Алтайский государст-
венный аграрный университет) обратил вни-
мание на трудности реализации переселенче-
ской политики Столыпина на Алтае, столк-
новение негативных традиций российского
бюрократизма, обычного российского чино-
почитания, политического противостояния
общества и власти и реформаторских уст-
ремлений прогрессивных государственных
служащих, которые со всей очевидностью
проявилась во время поездки П.А. Столыпи-
на и А.В.  Кривошеина   на Алтай в августе
1910 г. Автор особенно подчеркнул положи-
тельное воздействие поездки Столыпина на
хозяйственно-экономическую жизнь Алтая.

Новый сюжет – исследование аграрной
политики Временного Приамурского прави-
тельства хабаровским историком, д.и.н.,
профессором Ю.Н. Ципкиным. Докладчик
отметил, что Временным Приамурским пра-
вительством был взят курс на продолжение
столыпинской аграрной политики, осуществ-
лялась подготовка к законодательному
оформлению фермерского хозяйства.  Автор
подчеркнул, что аграрная политика Времен-
ного Приамурского правительства   способ-
ствовала дальнейшему укреплению капита-
листических отношений в деревне. Вместе с
тем – непосредственные итоги аграрной по-
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литики Временного Приамурского прави-
тельства   можно считать скорее отрицатель-
ными, доказательство чему – монополизация
внешней хлебной торговли, официальное
разрешение макосеяния, продовольственные
трудности, испытываемые Приморьем в
1922 г.

Иванов А.В. (БГПУ) проанализировал
факторы, способствовавшие развитию коопе-
ративного движения в Сибири и на Дальнем
Востоке во время реализации столыпинской
аграрной реформы. Докладчик обратил осо-
бое  внимание  на то, что большую политиче-
скую и практическую помощь сибирской
кооперации оказали сибирские депутаты Го-
сударственной Думы, объединившиеся в
«Сибирскую парламентскую группу», кото-
рые нередко сами становились  организато-
рами кооперативов. На позитивные тенден-
ции в аграрном развитии Дальнего Востока
накануне Первой мировой войны сосредото-
чила свое внимание Л.И.  Галлямова (ИИАЭ
народов Дальнего Востока ДВО РАН). Инте-
ресное сообщение об освещении  аграрной
реформы Столыпина в дальневосточной
прессе и консолидирующей роли печати в
реализации реформы сделала И.А. Шахова.

Блок исследований по аграрной исто-
рии деревни 1920-1930х гг. представлен док-
ладами Е.А. Лыковой, Л.И. Проскуриной,
С.М. Стасюкевич. Е.А. Лыкова (ДВГУ) на
примере дальневосточной деревни проследи-
ла  усиление влияния общинных институтов,
зафиксировала имевшие место многочислен-
ные примеры деревенского «двоевластия».
Стасюкевич С.М. (ДальГАУ) обратила вни-
мание на необходимость расширения поля
исторических исследований за счет привле-
чения методологий смежных наук и под-
черкнула, что в изучении проблем аграрного
рынка 1920-х гг. на Дальнем Востоке наряду
с традиционными историческими весьма
продуктивным может стать применение ин-
ституциональных методов и подходов.  Л.И.
Проскурина (ИИАЭ народов  Дальнего Вос-
тока ДВО РАН) сосредоточила внимание на
методах проведения сплошной коллективи-
зации на Дальнем Востоке,  раскрыла формы
и масштабы крестьянского сопротивления
насильственной коллективизации, этапы и
особенности политики раскулачивания. От-
мечается, что на Дальнем Востоке насильст-
венное выселение крестьян продолжались
более длительное время, чем в центре стра-
ны. Автор подчеркнула, что одним из по-
следствий сталинской коллективизации стало

резкое (в 2,4 раза) сокращение численности
работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве.

В докладах Т.П. Стрельцовой, В.П.
Омельчака, Г.А. Ткачевой рассмотрены про-
блемы аграрного развития дальневосточных
регионов в годы Великой Отечественной
войны в послевоенный период. Г.А. Ткачева
(Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН) про-
анализировала социально-демографическую
структуру сельского населения  и кадровую
политику региональных властей по решению
сельскохозяйственных проблем. Т.П.
Стрельцова (ДальГАУ) анализирует динами-
ку налогообложения колхозного двора амур-
ской деревни в 1946-1965 гг. как важный
показатель противоречивой аграрной поли-
тики государства.

Е.В. Корякина (ДальГАУ) раскрыла
уровень и тенденции развития социальной
инфраструктуры дальневосточного села в
период перестройки и отметила, что имело
место противоречие между провозглашаемой
политикой социального развития  региона и
тенденцией снижения затрат на развитие
сельской инфраструктуры. Закономерным
итогом этого противоречия автор считает
ухудшение демографической ситуации на
селе.

Новым сюжетом в дальневосточной
исторической науке стало обращение к  ис-
тории аграрных технологий. В работе секции
приняли участие специалисты сельского хо-
зяйства. Историю применения микроэлемен-
тов на Дальнем Востоке рассмотрела Само-
хвалова О.С. (ДальГАУ). Докладчик выдели-
ла ряд этапов в распространении микроэле-
ментов, отметила причины снижения иссле-
довательского и  производственного интереса
к применению микроудобрений, предложила
рекомендации по развитию данного направ-
ления научных исследований. Представители
Хэйлунцзянского биологического научно-
технического профессионального института
(г.Харбин) Лю Йен Хуа ,  Чжао Хуи рассмот-
рели технологические приемы по борьбе с
сорняками, применяемые в сельском хозяй-
стве Китая с 1990-х гг., отметили экономиче-
скую и экологическую необходимость при-
менения комбинированных методов борьбы с
сорняками.   Чэн Юа Шань,   Чжао Хуи про-
следили динамику зависимости урожайности
основных сельскохозяйственных культур в
Китае  от применения органических удобре-
ний на протяжении более двух тысяч лет (на-
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чиная с 3  века до н.э.  и заканчивая началом
XX века).

В докладах, представленных на секции
«Современная трансформация аграрных от-
ношений» рассматривались итоги аграрной
реформы П.А. Столыпина и аграрных преоб-
разований в 1990-е гг., эволюция роли кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в аграрном
секторе экономики в ХХ –  начале ХХI  века,
проблемы экономической и продовольствен-
ной безопасности, проблемы миграции насе-
ления в приграничных территориях Дальнего
Востока, проблемы формирования и развития
продовольственных рынков.

Зубова И.Г. (БФ МосАП) проанализи-
ровала проблему обеспечения экономической
безопасности регионов в связи со вступлени-
ем России в ВТО.  Докладчик  определила
основные приоритетные направления обес-
печения экономической безопасности Амур-
ской области, представила систему показате-
лей, характеризующую экономическую безо-
пасность, рассмотрела факторы, которые мо-
гут оказать деструктивное воздействие на
качественные характеристики темпов роста
после вступления в ВТО, предложила схему
управления экономической безопасностью
Амурской области.  Тему  экономической
безопасности продолжила И.П. Черная
(ВГУЭС) на примере обеспечения продо-
вольственной безопасности приграничных
регионов ДВФО.   Сербичевой Т.Л. (БФ Мос
АП) рассмотрела демографический аспект
региональной экономической безопасности и
отметила опасную тенденцию затягивания
решения вопроса об эффективном межгосу-
дарственном регулировании миграции как
Правительством КНР, так и Правительством
РФ.

Проблемы формирования продовольст-
венного рынка рассмотрены в выступлениях
Л.Л.  Пашиной и И.А.  Федорченко (Даль-
ГАУ). Пашина Л.Л. рассмотрела каналы по-
ступления сельскохозяйственной продукции
на продовольственный рынок области и объ-
емы импортных поставок продовольствия.
Особый интерес участников конференции
вызвал анализ производства продукции в
различных отраслях пищевой промышленно-
сти как наиболее зависимых от платежеспо-
собного спроса населения и от состояния ме-
стной сырьевой базы. И.А. Федорченко под-
черкнула, что  формирование оптового сель-
скохозяйственного рынка в Амурской облас-
ти – объективный процесс, направленный на
институциональное обустройство АПК. Док-
ладчик обосновала необходимость разработ-
ки концепции развития оптового сельскохо-
зяйственного рынка с учетом региональных
особенностей.

В секциях «Культура дальневосточной
деревни» и «Аграрная наука и образование
на Дальнем Востоке»  были рассмотрены
различные аспекты культурного развития
села на разных этапах истории, а так же про-
слежены основные периоды и закономерно-
сти формирования научно-образовательной
базы аграрного сектора региона, начиная с
середины XIX в. и по настоящее время.

По итогам конференции были приняты
следующие рекомендации:

1. Шире вовлекать в изучение аграр-
но-исторических проблем молодых исследо-
вателей.

2. Следующий научно-практический
форум по  аграрно-исторической проблема-
тике (межрегиональный семинар) провести
на базе Дальневосточного государственного
аграрного университета в 2008 г.
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ГУРОВ
Алексей Михайлович,

род. 28.08.1926 г.

Гуров Алексей Михайлович 44 года работает в
БСХИ–ДальГАУ. В 1955 году он закончил БСХИ фа-
культет механизации сельского хозяйства. В 1962 году
трудовую деятельность в БСХИ он начал ассистентом
кафедры «Технология металлов». В 1976 году Алексей
Михайлович защитил кандидатскую диссертацию, и
через 2  года ему было присвоено звание доцента по
кафедре «Технология металлов».  А.М.Гуров был в
1967–1971 гг. был заведующим кафедрой «Технология
металлов», в 1979–1984 – «Ремонт  машин», а сегодня
является ведущим преподавателем дисциплины «Ор-
ганизация  ремонта машин».   Многие годы являлся
куратором групп факультета механизации сельского
хозяйства, руководил студенческими научными иссле-
дованиями кружка по организации ремонта машин.
Направление научной деятельности Алексея Михайло-
вича –  «Разработка технологии, оснастки и сварочно-
наплавочных материалов для восстановления деталей
машин».

Алексей Михайлович неоднократно награждался
Почетными грамотами за  внедрение рационализатор-
ских предложений в сельскохозяйственное производ-
ство.

КУЗИН
Василий Федорович,

род. 27.02. 1931 г.

Кузин Василий Федорович в 1955 году окончил
БСХИ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
член-корреспондент РАСХН.

После окончания института работал главным агро-
номом, директором совхоза, начальником райсельхозин-
спекции. С 1966 года - директор Амурской государст-
венной сельскохозяйственной опытной станции, с 1968
по 1995 г. – директор ВНИИ сои, С 1995 г. работает в
ДальГАУ.

Им опубликовано 150  научных работ,  в том числе
монография по возделыванию сои на Дальнем Востоке.

Под руководством В.Ф. Кузина, учеными и специа-
листами сельского хозяйства были разработаны и изданы:
«Система ведения сельского хозяйства», «Зональная сис-
тема земледелия Амурской области», «Индустриальная и
интенсивная технология возделывания сои», «Концепция
развития соеводства в Российской Федерации» и др.

За свою производственную и научную деятельность
он награжден правительственными орденами «Трудово-
го Красного Знамени», «Знак Почета» и медалями
ВДНХ.

ЧЕРНЫШЕВ
Михаил Васильевич

род. 29.05.1931 г.

Чернышев Михаил Васильевич работает до-
центом кафедры биохимии с 1969 г.  За время дли-
тельной работы Чернышев М.В. внедрил в учебный
процесс рейтинговые формы и методы организации
занятий, активирующие самостоятельную, практи-
ческую и теоретическую познавательную деятель-
ность студентов, обеспечивая единство обучения и
воспитания, формирования интеллектуального,
культурного и нравственного развития личности.

За период работы в ДальГАУ Чернышев М.В.
провел большую научно-исследовательскую работу
по изучению белков и нуклеиновых кислот в крови
коров и их телят,  а также по профилактике желу-
дочно-кишечных заболеваний молодняка крупного
рогатого скота.

Им опубликовано 44 печатных работы, в том
числе по проблемам образования 13. Имеет 10 удо-
стоверений на рационализаторские предложения по
проблемам учебного процесса и научных исследо-
ваний. Участвует в обучении слушателей факульте-
та повышения квалификации ДальГАУ.

ДРАЧЕВА
Валентина Михайловна

род. 15.02.1936 г.

Драчева В.М., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры зоогигиены и технологии
производства продуктов животноводства, работает в
ДальГАУ с 1968 года в должности лаборанта ка-
федры зоогигиены,  затем после защиты канди-
датской диссертации в должности старшего препо-
давателя и с 1980 года доцентом этой же кафедры.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами
ДальГАУ, в 1982 году в честь 60-летия образования
СССР записана в книгу почета ДальГАУ.

В 1985 году награждена медалью «Ветерана
труда». За период педагогической деятельности
опубликовано 45 научных трудов и 7 методических.

В 2006 году была награждена почетной грамо-
той Амурского агропромышленного комитета.
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РАЗДОБРЕВ
Виталий Ильич
род. 08.02.1936 г

Раздобрев Виталий Ильич родился в с. Болонь На-
найского района Хабаровского края.

В 1959 году окончил БСХИ по специальности инже-
нер-механник. Работал в Завитинской ремонтно-
технической станции, Куприяновском совхозе, СПТУ
пос. Кивда, проектно-конструкторском бюро.

С 1966 года работает в БСХИ. С 1989 по 1993 год
руководил кафедрой «Охрана труда и электробезопас-
ность», с 1993 года является доцентом кафедры «Безо-
пасность жизнедеятельности». В 1989 году защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Снижение травматиз-
ма в растениеводстве за счет совершенствования эргоно-
мико-эксплуатационных показателей машинно-
тракторных агрегатов и систем машин (на примере
Амурской области)».

Основные направления научно-исследовательской
работы –  это исследование безопасности системы ма-
шин для комплексной механизации растениеводства
Амурской области. По результатам исследований опуб-
ликовано 32 научные работы.

СИНИЦКИЙ
Леонид

Адамович
род. 15.03.1936 г.

Синицкий Леонид Адамович в нашем университете
работает с 1963 года, доцент.

В 1971 году, в начале становления экономической
кибернетики, как науки, он стал первым инициатором
создания вычислительного центра в нашем вузе.

Леонид Адамович разработал систему экономико-
математических моделей для хозяйств Амурской области
фактически по всем направлениям планирования сель-
скохозяйственного производства. На основе проведен-
ных научных исследований им подготовлено более 40
научных работ.

Более 30  лет Леонид Адамович возглавлял кафедру
экономической кибернетики. За годы работы руководи-
телем кафедры им был создан мощный научно-
педагогический потенциал.

Леонид Адамович обладает высоким интеллекту-
альным уровнем, его отличает житейская мудрость, жиз-
нелюбие, бодрость духа и преданность своей работе.

КУМСКОВА
Нина Дмитриевна
род. 05.06.1936 г.

Нина Дмитриевна Кумскова родилась в
д. Красный Клин Козельского района Калужской
области. В 1957 году окончила Алексинский гидро-
метеорологический техникум в Тульской области.
По распределению приехала на работу в Дальнево-
сточное управление Гидрометслужбы. В 1967 году
окончила Благовещенский сельскохозяйственный
институт,  в 1970 г.  -  очную аспирантуру.  В 1971 г.
защитила диссертацию на тему: «Агрометеорологи-
ческие обоснование возделывания гречихи в Амур-
ской области». С 1971 по 1984 год заведовала ка-
федрой мелиорации, затем работала доцентом этой
кафедры. В настоящее время является доцентом
кафедры «Экология и охрана природы». Нина
Дмитриевна автор 65 научных и методических пуб-
ликаций, в том числе монографии «Гречиха». Под
ее руководством защитили дипломные работы, бо-
лее 150 студентов БСХИ - ДальГАУ.

ОДНОКОНЬ
Эмма

Яковлевна,
род. 28.07.1936 г.

Эмма Яковлевна Одноконь, кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент кафедры морфологии и
патологии животных, родилась в городе Благове-
щенске Амурской области.

В 1961 году закончила сельскохозяйственную
академию им. Тимирязева, и по распределению уе-
хала работать в Целиноградскую область Казахской
ССР во Всесоюзный научно-исследовательский
институт зернового хозяйства. В 1971 году закончи-
ла очную аспирантуру во Всесоюзном научно-
исследовательском институте защиты растений го-
рода Ленинграда и в 1972  году получила степень
кандидата сельскохозяйственных наук. С 1972 года
работает в БСХИ –  ДальГАУ.  Сейчас является до-
центом кафедры морфологии и патологии живот-
ных.

 За время работы в БСХИ – ДальГАУ было
опубликовано около 20 работ в т.ч. она является
соавтором учебного пособия «Ветеринарная энто-
мология».



Из жизни университета. Наши юбиляры

173

ВАСИЛИНИН
Михаил

Григорьевич
род. 12.09.1936 г.

Михаил Григорьевич Василинин, кандидат ветери-
нарных наук, доцент кафедры эпизоотологии, паразито-
логии и микробиологии, родился в с. Петропавловка Пе-
тропавловского района Воронежской области.

В 1967 году окончил аспирантуру Благовещенского
сельскохозяйственного института по специальности
«Паразитология». После защиты кандидатской диссер-
тации, с 1968 г. по 1975 г. работал в должности старшего
преподавателя, доцента кафедры. Затем следовали 13 лет
работы старшим научным сотрудником отдела краевой
эпизоотологии в ДальЗНИВИ,  заведующим отделом ин-
фекционных болезней, заведующим лабораторией крае-
вой эпизоотологии.

Дальнейший трудовой путь, Василинин М.Г. про-
должил в стенах родного вуза, работая доцентом кафед-
ры зоогигиены,  с 2004 года – доцентом кафедры эпизо-
отологии, паразитологии и микробиологии. За период
работы в ДальГАУ Михаил Григорьевич неоднократно
был отмечен благодарностями, награждён Почётными
грамотами, премиями, является автором более 100 науч-
ных и методических работ, опубликованных в респуб-
ликанских, зональных и зарубежных изданиях.

ГРОМОВА
Алина Ивановна
род. 03.12.1936 г.

Алина Ивановна Громова окончила агрономиче-
ский факультет БСХИ в 1959  году.  Трудовую деятель-
ность начала с 1959 года агрономом колхоза «Им. 21
партсъезда» Завитинского района Амурской области.
Затем продолжила работу агрономом-семеноведом и
главным агрономом совхоза «Куприяновский». В 1962
году поступила в аспирантуру при БСХИ.  В 1968 защи-
тила кандидатскую диссертацию. С 1967 года и по на-
стоящее время работает в Дальневосточном государст-
венном аграрном университете (ранее БСХИ) За время
работы подготовлено 108 дипломников и 2 кандидата
наук. Громова А.И., к.с.-х.н., доцент, имеет 58 научных и
учебно-методических работ. В 1987 году в БСХИ (Даль-
ГАУ) была организована лаборатория селекции сои, ко-
торую возглавляла в течение 10 лет Алина Ивановна.

За период работы в лаборатории выведено пять сор-
тов сои, два из них – Грибская кормовая (1989) и Луч
Надежды (1994) - районированы в Амурской области.

Громова А.И. награждена грамотой МСХ России за
успехи в подготовке сельскохозяйственных кадров и
научные достижения. За создание сортов имеет нагруд-

ный знак «Изобретатель СССР», награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Забелина
Елена Федоровна
род. 06.03.1946 г.

Елена Федоровна  Забелина в 1969 г. закончила
ДВГУ по специальности «Гидрология суши». В
1977 г. защитила кандидатскую диссертацию. С
1981 г. – зав. кафедрой, с 1984 г. декан факультета
сельскохозяйственного строительства, в 1989 г. зам.
декана строительного факультета.  С 2003  г.  –  до-
цент кафедры «Водное хозяйство». За время работы
Забелина Е.Ф. опубликовала 72 научные работы,
является соавтором четырех республиканских карт.
Под руководством Е.Ф. Забелиной разработаны и
внедрены в практику оперативного обслуживания
региона прогнозы оценки динамического воздейст-
вия льда на гидротехнические сооружения и несу-
щей способности ледяного покрова для целей орга-
низации ледяных дорог и переправ.

Е.Ф.Забелина – кандидат географических наук,
доцент, Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, награждена Почетной грамо-
той департамента агропромышленного комплекса
Администрации Амурской области.

БУМБАР
Иван Васильевич
род. 08.03.1946 г.

Бумбар Иван Васильевич родился 8 марта 1946
года на Украине. Трудовую деятельность начал 16-
летним юношей в лесопункте Дуткан Зейского рай-
она.

В БСХИ–ДальГАУ прошел все ступени препода-
вательской работы. В 1978 защитил кандидатскую, а
в 1992 г. докторскую диссертацию. Им создана на-
учная школа по уборочным процессам зерновых и
сои в условиях Амурской области. Под его руково-
дством защищено 5  кандидатских диссертаций.  За
период с 70-х годов по настоящее время Иван Ва-
сильевич является одним из разработчиков системы
машин для растениеводства Амурской области.
Иван Васильевич - автор более 80 научных публи-
каций, в т. ч. монографии «Уборка сои».

Является членом диссертационного совета по
специальности 05.20.01 - технологии и средства
механизации в сельском хозяйстве, координацион-
ного совета по развитию АПК Дальнего Востока и
реализации Президентских программ.

И.В. Бумбар – доктор технических наук, профес-
сор, Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации,  с 2002  года –  ректор Дальнево-
сточного государственного аграрного университета.
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