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ТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ В СОЕВОМ 
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В данной работе рассмотрена фауна насекомых, повреждающих всходы, вегетативные 
и генеративные органы растений сои в агроценозах юга Амурской области. Выявлено 4 вида 

насекомых – вредителей всходов, 22 вида вредителей вегетативных органов в период цве-

тения и налива бобов, 3 вида вредителей генеративных органов растений сои. Выяснены 
особенности топического распределения, изменения плотности популяций различных 

групп насекомых-вредителей в течение вегетационного периода сои. Установлено влияние 

обработки почвы на характер распределения по территории поля всех групп вредителей за 
исключением совок подсемейства Heliotinae, склонных к активным миграциям во взрослом 

состоянии. Плотность и видовой состав сорных растений в соевых посевах, тип расти-
тельности на прилегающих территориях оказывают влияние на численность, динамику 

распространения и таксономический состав насекомых-вредителей. Неблагоприятные 

погодно-климатические условия способны значительно снижать скорость распростране-
ния и плотность популяции насекомых-вредителей в соевых агроценозах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЯ, НАСЕКОМЫЕ, ВРЕДИТЕЛИ, ТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ, ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ. 
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TOPICAL DISTRIBUTION OF INSECT PESTS IN THE SOYBEAN 
AGROCENOSIS IN THE SOUTH OF THE AMUR REGION.  

 

This research paper considers the fauna of insects that damage shoots, vegetative and generative 

organs of soybean plants in the agrocenoses of the south of the Amur Region. In course of the re-

search we revealed the following insect pests: 4 types of insects that damage shoots, 22 types of pests 
that damage vegetative organs during the flowering period and filling of beans, 3 types of pests that 

damage generative organs of soybean plants. The features of the topical distribution, changes in the 

density of populations of various groups of insect pests during the growing season of soybean have 
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been found. We also found the influence of the tillage exerted on the character of distribution of all 

groups of insect pests on the field territory except noctuid moths of the subfamily Heliotanae, which 

are prone to active migration in adulthood. The density and species composition of weed plants in 
soybean crops, the type of vegetation in the adjacent territories have an impact on the number, dy-

namics of distribution and taxonomic composition of insect pests. The adverse weather and climatic 

conditions can significantly reduce the rate of distribution and the density of the insect pest popula-
tion in soybean agrocenoses.  
 
KEY WORDS: SOYBEAN, INSECT PESTS, TOPICAL DISTRIBUTION, DENSITY OF POPULA-
TION. 

 
В Амурской области выявлено 5 видов 

насекомых, питающихся в личиночной ста-
дии бобами и семенами сои: соевая плодо-
жорка – Leguminivora glycinivorella 
(Matsumura, 1900) и 4 вида совок из подсе-
мейства Heliotinae. Гораздо большее число 
видов вредителей поражает вегетативные 
органы сои [5]. Топическое распределение 
данных трофических групп насекомых-вре-
дителей в соевых агроценозах Амурской об-
ласти не изучалось.  

Целью данной работы является выявле-
ние видового разнообразия, динамики чис-
ленности, особенностей топического рас-
пределения насекомых-вредителей в соевом 
агроценозе в течение вегетационного пери-
ода. 

Методика и условия проведения ис-
следований. Учёты насекомых-вредителей 
проводились на двух участках, расположен-
ных на опытных полях ФГБНУ ВНИИ сои 
(Амурская область). Инсектициды на полях 
не применялись. 

Участок А: двухпольный севооборот, 
насыщение пшеницей и соей – 50%. Размер 
участка – 120х65 м. Гербициды из-за пере-
увлажнения почвы не вносились.  

Участок Б: севооборот пятипольный, 
насыщение соей – 50%. Предшественник – 
ячмень. Размер участка – 120х70 м. Герби-
циды внесены в фазу тройчатого листа. Уча-
сток расположен рядом с лесополосой.  

Применяли маршрутные методы поле-
вых исследований и детальные учёты. 
Маршрутные обследования видового со-
става вредителей проводили согласно мето-
дическим указаниям [6]. Сбор свободножи-
вущих вредителей выполнялся энтомологи-
ческим сачком методом кошения [1]. Учёт 
видового состава, численности, математиче-
ская обработка фаунистических данных 

проведены согласно методическим рекомен-
дациям и указаниям [1, 2, 6]. Сбор бобов сои 
для учёта насекомых проводили вручную.  

На участке А было разбито 28 площадок 
по 25 м2 каждая, из них 13 расположены в 
полосе 0–10 м от края поля, 9 – в полосе 10–
20 м от края поля, 5 – в полосе 20–40 м от 
края поля и 1 – на равном удалении от во-
сточной (В), западной (З) и южной (Ю) гра-
ниц поля. На участке Б было разбито 5 пло-
щадок по 25 м2 каждая, из них 3 площадки – 
в полосе 0-10 м от края поля, 1 – на равном 
удалении от В, З, и С границ поля, 1 – на рав-
ном удалении от В и З границ поля и на рас-
стоянии 20 м от предыдущей площадки. 

Основной учёт вредителей всходов про-
водили 09.06.2018 на участке А и 10.06.2018 
на участке Б, дополнительный учёт – 
11.06.2018 (А) и 12.06.2018 (Б). Основной 
учёт вредителей вегетативных органов про-
водили 19.07.2018 (А) и 20.07.2018 (Б), до-
полнительный – 27.07.2018 (А) и 30.07.2018 
(Б). Основной учёт вредителей генератив-
ных органов проводился 06.08.2018 (А и Б), 
дополнительный – 13.08.2018 (А и Б). 

Результаты и обсуждение. На опыт-
ных участках обнаружено 4 вида вредителей 
всходов: гусеницы подгрызающих совок 
Xestia C-nigrum (Linnaeus, 1758) и X. 
ditrapecium (Denis et Schiffermüller, 1775), 
взрослые крестоцветные блошки Phyllotreta 
vittula (Redtenbacher, 1849) и Chaetocnema 
concinna Marsham, 1802.  

 На участке А вредители появились в 
центре поля в начале мая, где питались ран-
неяровыми сорняками, позже перейдя на пи-
тание всходами сои. Большое количество 
блошек было привлечено на поле кресто-
цветными эфемероидами – крупкой и др. К 
моменту появления всходов сои вредители 
встречались на всех площадках, однако в 
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центральной части поля и на площадках, 
прилегающих к дороге, их плотность была 
ниже, чем на площадках, прилегающих к 
меже. Плотность популяции вредителей из-
меняется с течением времени (рис. 1–2). На 

одну площадку среднее число видов на 
участке А составило 1,95; численность эк-
земпляров – 6,70.

 

 

Рис. 1. Плотность популяции насекомых – вредителей всходов. 
Участок А, основной учёт (09.06.2018 г.) 

 

 

 

Рис. 2. Плотность популяции насекомых – вредителей всходов.  
Участок А, дополнительный учёт (11.06.2018 г.) 
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Рис. 3. Плотность популяции насекомых – вредителей вегетативных органов сои.  

Участок А, основной учёт (19.07.2018 г.) 

 

Обнаружена разница в распространении 

вредителей в зависимости от обработки 

почвы: на участке А осенняя обработка 

почвы не проводилась, на участке Б прове-

дена 1 культивация в июле и 1 культивация 

в августе 2017 года. На участке Б вредители 

появились на 2 недели позже. Площадки в 

центральной части поля оставались свобод-

ными от вредителей всходов вплоть до за-

вершения их активности. На площадках, 

прилегающих к лесополосе, плотность вре-

дителей была ниже, чем на прилегающих к 

разнотравному лугу. Вид Phyllotreta vittula 

отсутствовал полностью. Среднее число ви-

дов вредителей всходов на участке Б соста-

вило 1,20 на площадку, численность – 3,60 

экз. 

 

Рис. 4. Плотность популяции насекомых – вредителей вегетативных органов сои.  

Участок А, дополнительный учёт (27.07.2018 г.) 
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На участке А отмечено 22 вида насеко-

мых, повреждающих вегетативные органы 

сои, в их числе специализированный вреди-

тель – полосатая блошка Medythia suturalis 

(Motschulsky, 1858). Значительной плотно-

сти достигли трофически связанные с дико-

растущими злаками прямокрылые, нанес-

шие наиболее серьёзные повреждения ли-

стьям сои. По количеству особей преобла-

дали представители подотряда короткоусых 

прямокрылых (Caelifera Ander, 1939), в том 

числе Prumna primnoa (Motschulsky, 1846) и 

Arcyptera orientalis Storozhenko, 1988. Пред-

ставители подотряда длинноусых прямо-

крылых (Ensifera Ander, 1939) встречались 

редко и заметного вреда не наносили, что 

подтверждает литературные данные [5]. На 

прилегающих к меже площадках отмечено 

наибольшее число видов вредителей вегета-

тивных органов и наивысшая их плотность. 

Во время основного учёта она составила 84 

экз. на площадке 5х5 м. В центре поля отме-

чен только 21 экз. (6 видов) с одного учёта 

на площадке 5х5 м. Дополнительный учёт 

произведён спустя 8 дней после длительных 

ливневых дождей. Популяция насекомых по 

причине осадков незначительно снизилась 

(рис. 3–4).  

На участке Б отмечено 18 видов вреди-

телей. Наибольшие видовое разнообразие и 

плотность зарегистрированы на площадках, 

прилегающих к разнотравному лугу (в сред-

нем 34 экз.,18 видов), наименьшие – в цен-

тре поля (6 экз., 3 вида). При отсутствии зла-

ковых сорняков плотность прямокрылых 

была значительно ниже, повреждения ими 

листьев сои практически отсутствовали. 

Близость лесополосы определила более вы-

сокую плотность весьма характерных для 

соевого агроценоза гусениц пядениц Ascotis 

selenaria (Denis et Schiffermüller, 1775) и 

Biston betularia (Linnaeus, 1758) [3], повре-

ждающих нижние листья растений сои.  

В конце июня и в июле произошло уси-

ление осадков. Высокие температура и 

влажность способствовали распростране-

нию грибных заболеваний насекомых. Чис-

ленность листогрызущих насекомых сокра-

тилась (с 60–70 экз/м2 в 2017 году до 7–8 

экз/м2 в 2018 году). Переувлажнение почвы 

повлияло на численность насекомых, повре-

ждающих корневую систему сои. Медведки 

и мухи-минёры полностью отсутствовали.  

На обоих участках выявлено 3 вида 

насекомых из отряда чешуекрылых 

(Lepidoptera), повреждающих генеративные 

органы сои: Leguminivora glycinivorella 

(Tortricidae), Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) 

и Heliothis adaucta Butler, 1878 (Noctuidae, 

Heliotinae). Топическое распределение со-

вок Heliotinae в соевом агроценозе отлича-

ется мозаичностью, отсутствием заметных 

очагов, связи с характером обработки почвы 

и плотностью сорной растительности. Это 

связано с высокой активностью насекомых-

вредителей данных видов в состоянии 

имаго, их склонностью к миграциям (рис. 5).  

Динамика расселения соевой плодожо-

рки сильно отличается от таковой совок 

Heliotinae. Распространение плодожорки, 

начавшись с необрабатываемой межи (рис. 

6), в течение 7–10 дней достигло центра, за-

тем плотность вредителя быстро выровня-

лась. Прилегающие к дороге участки 

дольше всего оставались свободными от 

вредителя. В отличие от листогрызущих 

насекомых, наибольшая плотность гусениц 

соевой плодожорки отмечена не на краю 

поля, а в полосе 10–20 м от края (рис. 7). За-

висимости плотности популяции L. 

glycinivorella от способа обработки почвы и 

засорённости поля сорной растительностью 

не отмечено. 
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Рис. 5. Доля семян сои, повреждённых гусеницами совок подсемейства Heliotinae (%).  

Участок А, основной и дополнительный учёты (06–13.07.18 г.) 

 

 

 

 

Рис. 6. Доля семян сои, повреждённых гусеницами соевой плодожорки (%).  

Участок А, основной учёт (06.08.2018 г.) 
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Рис. 7. Доля семян сои, повреждённых гусеницами соевой плодожорки (%).  

Участок А, дополнительный учёт (13.08.2018 г.) 

 

Согласно предыдущим исследованиям, 

на 2018 год приходится одно из пиковых 

значений численности соевой плодожорки 

[4]. Данные 2018 года соответствуют сред-

ним значениям многолетней динамики, од-

нако на фоне общей тенденции к снижению 

численности насекомых-вредителей из-за 

неблагоприятных погодных условий, такая 

численность плодожорки может считаться 

высокой. 

Выводы. Большое влияние на видовой 

состав и топическое распределение вредите-

лей всходов сои оказывает тип растительно-

сти на прилегающих территориях. Опти-

мальные условия зимовки для этой группы 

вредителей – на необработанных участках, 

занятых многолетними травами и представ-

ляющих собой очаги распространения. 

Плотность насекомых – вредителей всходов 

сои прямо зависит от количества раннеяро-

вых сорняков, обеспечивающих основную 

кормовую базу и привлекающих фитофагов 

на поле. Осенняя вспашка снизила числен-

ность и видовое разнообразие вредителей 

всходов почти вдвое.  

На распространение и численность ли-

стогрызущих насекомых в фазу цветения и 

налива бобов значительное влияние оказы-

вают засорённость поля, видовой состав рас-

тительности прилегающих территорий и по-

годные условия. Высокая плотность злаков 

на территории поля привлекает прямокры-

лых, переходящих затем на сою. Близость 

лесных насаждений увеличивает плотность 

гусениц бабочек, являющихся полифагами и 

способных повреждать сою. 

Распространение соевой плодожорки по 

полю происходит в короткий промежуток 

времени с необработанных территорий, по-

сле чего плотность популяции выравнива-

ется. Приёмы возделывания и количество 

сорной растительности в посевах мало вли-

яют на характер распространения вредителя, 

но влияют на его численность.  

Распространение совок подсемейства 

Heliotinae по полю не зависит от приёмов 

возделывания или борьбы с сорняками на 

поле, так как во взрослом состоянии эти 

насекомые весьма активны и склонны к ми-

грациям. 
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В статье приведены результаты изучения исходного материала выделившихся по ко-
личественным признакам и устойчивости к грибным патогенам сортов сои коллекцион-
ного питомника в условиях Приморского края. Установлено, что некоторые сорта различ-
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статочно полно реализуют свой генетический потенциал продуктивности. Максималь-
ная продуктивность отмечена у сорта китайской селекции Хей-хе 4-7,5 г. Среди тестиру-
емых сортов наиболее устойчивым по отношению к септориозу оказался образец канад-
ской селекции – 0319, степень поражения патогеном – 32,2%, что на 12,8% меньше, чем у 
стандарта. По комплексу признаков и иммунологической характеристике можно выде-
лить сорта: Кордоба (Австрия) и Cmbura 1 (Белоруссия) из европейской группы, устойчи-
вые к пероноспорозу. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, СОРТООБРАЗЦЫ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ, ИНТРОДУКЦИЯ, ИС-
ТОЧНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ. 
 
 
UDC 633.853.52:631.524.84:631.524.86:632.4  DOI: 10.24411/1999-6837-2019-13030 
 

Vasina E.A., Junior Research Worker, Post-Graduate, 
Federal Scientific Center of Agrobiotechnology in the Far East Named  
after A. K. Chaika Laboratory of Soybean Breeding  
Village of Timiryazevsky, Ussuriysk, Primorsky Krai, Russia, 
Е-mail: otdelsoy@mail.ru; 
 
Khasbiullina O.I., Cand. Agr. Sci. Acting Director, 
Kamchatsky Research Institute of Agriculture, 
Village of Sosnovka, Elizovskiy District, Kamchatsky Krai, Russia, 
E-mail: Khasbiullina@kamniish.ru 
 
ASSESSMENT OF SOYBEAN SOURCE MATERIAL (BASE LINE)  
IN RESPECT OF PRODUCTIVITY AND RESISTANCE TO FUNGAL PATHOGENS  
IN THE CLIMATE OF THE PRIMORSKY KRAI 
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taken from the collection nursery. It was found that some varieties of different ecological and geo-
graphical origin fully realize their genetic potential of productivity under climatic conditions of the 
region. The maximum productivity was found in the variety of Chinese breeding HEI-he 4 - 7.5 g. 
Among the tested varieties, the most resistant to Septoria spot (septoriosis) was a sample of Canadian 
breeding - 0319, degree of pathogen damage amounted to 32.2%, which is 12.8% less than the stand-
ard. According to the complex features and immunological characteristics the following varieties 
can be singled out: Cordoba (Austria) and Cmbura 1 (Belarus) from the European group which are 
resistant to false mildew. 
 
KEYWORDS: SOYBEAN, PRIMORSKY KRAI, VARIETY SAMPLES, ORIGIN, PRODUCTIV-
ITY, RESISTANCE TO FUNGAL DISEASES, INTRODUCTION, SOURCES OF RESISTANCE. 

 
Введение. Соя – ценнейшая белково-

масличная культура, которая нашла широ-
кое применение в народном хозяйстве. 
Кроме использования для получения белко-
вых (изоляты, концентраты, мука и др.) и 
масляных продуктов для питания человека, 
она нашла широкое применение и в кормо-
производстве. Из нее получают белковые 
добавки к кормам (шроты, жмыхи), высоко-
качественную зеленую массу, силос, сено, 
травяную муку, солому. По питательной 
ценности семян и зеленой массы она превос-
ходит горох, чину, нут и вику. В сухой массе 
семян сои содержится 35-45% белка, 17-22% 
масла, 20-30% углеводов [9, 8, 2, 10, 14]. 

Под соей в Приморском крае заняты 
значительные площади. Она имеет большой 
удельный вес в севооборотах, что приводит 
к накоплению патогенов в почве, которые 
являются одной из причин снижения её уро-
жаев и ухудшения качества семян. Среди 
многочисленных болезней, поражающих 
эту культуру, в условиях муссонного кли-
мата главенствующее место занимают ли-
стовые формы грибных болезней (септо-
риоз, церкоспороз, пероноспороз) и корне-
вые гнили [3]. Болезни листьев резко сни-
жают ассимиляционную поверхность расте-
ний, не позволяя им реализовать потенци-
альную урожайность сорта. В природно-
климатических условиях Приморья эпифи-
тотии грибных заболеваний на сое возни-
кают практически ежегодно. Этому способ-
ствуют экстенсивное ведение хозяйства, мо-
нокультура и другие факторы, создающие 
благоприятные условия для накопления ис-
точников инфекции. 

В настоящее время в нашей стране и за 
рубежом выведены современные конкурен-

тоспособные, высокотехнологичные и высо-
коурожайные сорта сои практически для 
всех географических зон. Однако, многие из 
них обладают узкой географической при-
способленностью, что ограничивает их про-
движение в другие зоны [11,12]. В связи с 
этим необходимо расширенное и углублен-
ное изучение биологического потенциала 
сортов сои и их адаптационной способности 
в конкретной природно-климатической зоне 
выращивания. Кроме этого, селекция высо-
копродуктивных генотипов требует тща-
тельного подбора исходных форм по ком-
плексу признаков. В ФГБНУ «ФНЦ агро-
биотехнологий Дальнего Востока им А.К. 
Чайки» на протяжении ряда лет проводится 
изучение коллекционных образцов сои раз-
личного эколого-географического проис-
хождения.  

Цель данных исследований заключа-
ется в комплексной оценке исходного мате-
риала на этапе подбора родительских форм 
для создания раннеспелых, высокопродук-
тивных, толерантных к грибным патогенам 
сортов сои в условиях муссонного климата 
Приморья. 

Методика исследования. Комплексная 
оценка исходного материала сои 
проводилась с 2016 по 2018 гг. на 
экспериментальных полях ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. 
А.К. Чайки», расположенных вблизи г. 
Уссурийска. Данный район характеризуется 
как наиболее теплый в крае, влажный, с 
суровой зимой. Сумма активных температур 
(выше 10 0С) колеблется в пределах 2400-
26000С. Почва опытного участка – лугово-
бурая отбеленная с тяжёлым механическим 
составом [4]. 
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Метеорологические условия периода 
вегетации сои за годы исследований (2016-
2018 гг.) резко отличались от среднемного-
летней нормы несколько повышенным тем-
пературным режимом. В основном преобла-
дали периоды избыточного увлажнения. По-
годные условия способствовали росту про-
дуктивности сои, несмотря на обильные 
осадки во второй половине лета (июль-ав-
густ), когда начинается период цветения и 
налива бобов. 

В коллекционном питомнике сои было 
изучено 274 сорта различного происхожде-
ния, разделенных на три эколого-географи-
ческие группы (ЭГГ): азиатская, европей-
ская, американская, которые, в свою оче-
редь, были сгруппированы по срокам созре-
вания. Объектами исследования были об-
разцы сои, полученные из Государственного 
научного учреждения Дальневосточной 
опытной станции Всероссийского научно-
исследовательского института растениевод-
ства имени Н.И. Вавилова (ВИР), научных 
учреждений России и зарубежных стран.  

Закладку опыта осуществляли согласно 
методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [5]. Соя выращивалась в 
соответствии с принятой для Приморского 
края агротехникой [1]. Площадь делянки в 

коллекционном питомнике – 1,8 кв. м. 
Описание и фенологические наблюдения в 
течение всего периода вегетации 
осуществлялись по методикам ВНИИР. 
Оценку продуктивности и учеты по 
основным хозяйственным признакам, 
иммунологическую оценку сортов 
коллекционного питомника в условиях 
естественного заражения листовыми 
формами грибных заболеваний септориозом 
и пероноспорозом проводили по методикам 
ВИР [13, 6, 7]. 

Результаты исследований. Наиболее 
ценными в хозяйственном отношении 
количественными признаками сои, 
определяющими урожайность сорта, 
являются: число бобов и семян на растении, 
масса семян с растения (продуктивность), 
масса 1000 семян. В результате 
проведенных исследований отобрано 17 
сортов сои с высокой продуктивностью, 
раннеспелостью, обладающих 
устойчивостью к грибным патогенам 
(септориозу и пероноспорозу). 

В таблице 1 представлено восемь 
образцов сои коллекционного питомника, 
максимально реализовавших свой 
генетический потенциал продуктивности в 
сочетании с устойчивостью к септориозу. 

Таблица 1  
Характеристика сортов сои, выделившихся по количественным признакам и устойчивости  

к септориозу (среднее за 2016-2018 гг.) 
 

Сортообраз
цы 
сои 

Страна 
происхож- 

дения 

Период 
вегета-

ции, 
дней 

Продукт
ивность, 

 г 

Число 
бобов на 

одном 
расте-

нии, шт 

Число 
семян на 

одном 
расте-

нии, шт 

Масса  
1000 

семян, г 

Септориоз  

степень 
пора-

жения, 
% 

иммуноло-
гическая 
характе-
ристика 

Приморская 
13, ст 

Россия, 
 

108 6,1 21 50 121 45,0 С 

Хей-хе 4 Китай 103 7,5 24 46 162 38,2 С 

Pi 257 435 Румыния 104 6,7 19 42 159 36,8 С 

Сузирья Украина 103 7,4 24 50 149 50,0 С 

Kirchest 
2008 

Чехословакия 101 6,8 30 68 100 47,5 С 

Pubedauska Чехословакия 105 6,5 23 51 126 38,0 С 

Gregnon 48 Чехословакия 101 6,6 20 38 174 50,6 С 

0319 Канада 104 7,2 27 51 141 32,2 С 

76-16 Канада 103 7,4 28 52 142 39,2 С 

Примечание: С – среднеустойчивый 
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Наибольшее количество высокопродук-
тивных сортов, превышающих среднеранне-
спелый стандарт Приморская 13 на вели-
чину от 7 до 23% по продуктивности, обла-
дающих средней устойчивостью к септори-
озу, отмечено в европейской группе – пять 
образцов, два в американской ЭГГ и один в 
азиатской. Максимальная продуктивность 
отмечена у сорта китайской селекции Хей – 
хе 4-7,5 г. Среди тестируемых сортов наибо-
лее устойчивым по отношению к септориозу 

оказался образец канадской селекции - 0319, 
степень поражения патогеном – 32,2%, что 
на 12,8% меньше, чем у стандарта. 

Оценка коллекционного питомника сои 

по хозяйственно ценным признакам и устой-

чивости к пероноспорозу позволила выде-

лить девять сортов сои, превосходящих 

стандарт по данным показателям и устойчи-

вости к пероноспорозу (табл. 2). 

Таблица 2  
Характеристика сортов сои, выделившихся по количественным признакам устойчивости к 

пероноспорозу (среднее за 2016-2018 гг.) 
 

Сортообразцы 

сои 

Страна 

происхож-

дения 

Период 

вегета-

ции, 

дней 

Продук-

тив-

ность, 

г 

Число 

бобов на 

одном 

растении, 

шт 

Число 

семян на 

одном 

растении, 

шт 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Пероноспороз 

степень 

пора-

жения, 

% 

иммуноло-

гическая 

характе-

ристика 

Приморская 13, 

ст 
Россия 108 6,1 21 50 121 45,0 С 

Уркан 
Амурская 

обл. 
104 7,7 23 55 141 30,3 С 

Нега 
Амурская 

обл. 
106 8,4 31 46 181 30,2 С 

Cmbura 1 Беларусь 104 7,1 22 46 154 22,3 У 

Алиса Украина 106 7,9 34 59 135 44,2 С 

Кордоба Австрия 105 10,4 34 68 153 19,6 У 

Максус Канада 104 7,6 26 53 143 30,5 С 

Опус Канада 105 6,4 26 45 143 29,6 С 

0462 Канада 104 6,4 26 46 139 30,5 С 

54-22 Канада 101 7,1 31 62 115 33,8 С 

Примечание: У – устойчивый, С – среднеустойчивый 

 

По комплексу признаков и иммунологи-

ческой характеристике можно выделить 

сорт Кордоба (Австрия), продуктивность ко-

торого была на 70,5% выше, чем у стан-

дарта, а степень поражения пероноспорозом 

наименьшей в опыте (19,6%). У сорта 

Cmbura 1 из Белоруссии, также была отме-

чена низкая степень поражения пероноспо-

розом (22,3%), однако по продуктивности 

растения незначительно превышали стан-

дарт – на 16,4%.  

Продуктивность сортов американской и 

азиатской селекции была выше, чем у стан-

дарта на 4,9-37,7%, а степень поражения пе-

роноспорозом находилась в пределах 29,5-

33,8%, что характеризует их как сорта со 

средней устойчивостью к данному заболева-

нию.  

По результатам оценки, сорта, представ-

ленные в таблицах 1 и 2, можно рекомендо-

вать для включения в селекционный процесс 

в качестве источников высокой продуктив-

ности и толерантности к патогенам: Septoria 

glicines Hemmi. и Peronospora manshurica 

(Naum). 

Оценка сортов коллекции сои на устой-

чивость к местным популяциям грибных за-

болеваний, с целью поиска индукторов 

устойчивости для использования в селек-

ции, позволила определить потенциальные 

зоны для пополнения коллекции новыми 

высокоустойчивыми образцами (табл. 3). 
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Таблица 3 
Количественное соотношение сортов сои по устойчивости к грибным 

болезням в различных эколого-географических группах (среднее за 2016-2018 гг.) 
 

Эколого-гео-

графическая 

группа 

Количество 

сортов в 

группе  

Количественное соотношение сортов по группам устойчивости,% 

Септориоз Пероноспороз 

УУ У С В ВВ УУ У С В ВВ 

Европейская 68 0 5,6 76,9 16,3 1,2 39,6 14,6 34,7 8,3 2,8 

Американ-

ская  
66 0 4,3 69,4 19,9 6,4 36,8 14,3 34,3 12,2 2,4 

Азиатская 124 0 3,4 73,4 16,7 6,5 43,8 7,4 32,6 13,0 3,2 

Примечание: УУ – высокоустойчивый, У – устойчивый, С – среднеустойчивый, В – восприимчивый, ВВ – 

сильно восприимчивый 

 
В результате дифференциации 

тестируемых сортов по устойчивости к 
патогенам в условиях Приморского края и 
распределения их по группам эколого-
географического происхождения, сорта 
европейского происхождения 
характеризовались как наиболее 
устойчивые и среднеустойчивые к 
септориозу, образцы из американской и 
азиатской групп были более восприимчивы 
к данному заболеванию. Высокоустойчивых 
к септориозу сортов не зафиксировано ни в 
одной из тестируемых групп. По 
отношению к пероноспорозу в азиатской 
группе отмечено более 40% 

высокоустойчивых образцов, а 
среднеустойчивых и устойчивых больше в 
американской и европейской группах.  

По результатам изучения 
коллекционного питомника сои можно 
сделать вывод, что наиболее 
перспективными для интродукции 
устойчивых к септориозу и пероноспорозу 
форм являются сорта европейской ЭГГ. 
Поиск источников устойчивости к 
пероноспорозу также целесообразен среди 
сортов азиатского происхождения. 
Дальнейшие исследования будут 
проводиться в направлении определения 
донорских свойств выделившихся образцов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

© Ким Л.В., Вдовенко А.В., Назарова А.А., Емельянова Е.В., 2019 

В статье дан анализ отрасли растениеводства на Дальнем Востоке по территориям 

за период 1991-2018 гг. От состояния производства продукции сельского хозяйства и усло-

вий жизни на селе зависит формирование постоянного населения в регионе, устойчивоcть 

социума и решение экономических задач. В результате проведенных исследований разрабо-

таны основные направления развития отрасли растениеводства, обеспечивающие необхо-

димые уровни производства сельскохозяйственных продуктов и сырья. Для выявления эф-

фективности сельскохозяйственного производства в Дальневосточном федеральном 

округе определено количество материальных ресурсов и инвестиций для обеспечения пер-

спективных параметров производства продукции отраслей растениеводства. Эффектив-

ность производства определялась как рост объёмов производства в расчёте на единицу зе-

мельных угодий, фондов, инвестиций. На основе региональной методики воспроизводствен-

ных процессов в растениеводстве, рассчитанной на срок с 2016 по 2025 годы, с учётом осо-

бенностей биоклиматического потенциала Дальнего Востока были определены перспек-

тивы их развития. Достижение перспективных показателей будет способствовать изме-

нениям в размещении сельскохозяйственного производства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, АГРАРНЫЙ СЕК-

ТОР, ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬ-

ТУРЫ, СОЯ, КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ, ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВОЙ СБОР. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CROP PRODUCTION IN THE FAR EAST 

 

The article analyzes the state of the crop production in the Far East and its territories for the 

period 1991-2018. The formation of a permanent population in the region, the stability of society and 

the solution of economic problems depends on the state of the agricultural production and the living 

conditions of the rural areas. The research resulted in working out main directions of development 

of the crop production providing necessary levels of production of agricultural products and raw 

materials. In order to identify the efficiency of agricultural production in the Far East Federal Dis-

trict, we assessed the amount of material resources and investments to ensure the promising param-

eters of crop production industries. The efficiency of production was defined as the growth of pro-

duction volumes per unit of land, funds and investments. On the basis of the regional methodology 

of reproduction processes in crop production, designed for the period 2016 to 2025, taking into ac-

count the peculiarities of the bioclimatic potential of the Far East, the prospects for their development 

in crop production were determined. Promising indicators will provide changes in agricultural pro-

duction.  

 

KEY WORDS: FAR EAST FEDERAL DISTRICT, 阿 AGRICULTURAL SECTOR, CROP PRO-

DUCTIONS, ECONOMIC CONDITIONS, CEREALS, SOYA, POTATO, VEGETABLES, SOWN 
AREAS, CROPPAGE.  

 
Дальневосточный федеральный округ 

(далее ДФО) является обширной частью 
Российской Федерации и занимает 36% ее 
территории. При этом земель сельскохозяй-
ственного назначения экстремально мало – 
около 2%. Климат Дальневосточного Феде-
рального округа сложен для сельскохозяй-
ственного производства: среднегодовые от-
рицательные температуры, районы Край-
него Севера, влияние муссонов и т.д. [8]. 

Регионы ДФО условно подразделяются 
на северные и южные. К северным террито-
риям относятся: Чукотский автономный 
округ, Республика Саха (Якутия), Камчат-
ский край, Магаданская и Сахалинская обла-
сти [8]. Данные территории занимают прак-
тически 80% территории ДФО. В связи с 

географическим положением северных тер-
риторий отрасли растениеводства и живот-
новодства имеют свою специфику, которая 
выражается в породном и видовом составе 
животных, сельскохозяйственных культур, 
адаптированных к климатическим условиям 
Крайнего Севера, и наличием в структуре 
агропромышленного комплекса (АПК) тра-
диционных видов деятельности коренных 
народностей [3]. К южным территориям 
ДФО относятся: Хабаровский и Примор-
ский края, Амурская область, Еврейская АО, 
где расположено 77% сельскохозяйствен-
ных угодий и 92% пашни. Климат выделен-
ных территорий также малопригоден для 
успешного сельскохозяйственного произ-
водства, на южные территории оказывают 
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серьезное влияние муссоны, наносящие зна-
чительный ущерб сельскому хозяйству. Тем 
не менее, потенциал АПК этих территорий 
позволяет не только покрыть собственную 
потребность, но и поставлять зерно, сою, 
картофель и продукты их переработки в се-
верные территории Дальнего Востока, и яв-
ляется основой развития воспроизводствен-
ных процессов в регионе. Сельскохозяй-
ственное производство на Дальнем Востоке 
отличается высокой энерго- и капиталоём-
костью [2]. 

Современное состояние отрасли расте-
ниеводства  

В связи с вытянутым географическим 
положением Дальневосточного Федераль-
ного округа с севера на юг, меняются и кли-
матические условия регионов, определяя 
условия ведения сельскохозяйственного 
производства, и специфику хозяйствующих 
субъектов аграрной сферы региона. Увели-
чению дифференциации среди регионов 
ДФО по уровню развития отрасли растение-
водства способствуют различные природно-
экономические условия территорий (табл.1) 

Таблица 1  

Посевные площади по территориям ДФО, тыс. га 

Территория 1990 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ДФО 2892,4 1383,0 1883,6 1949,6 2076,1 2107,7 

Республика Саха (Якутия) 107,5 44,1 46,5 46,2 48,2 47,2 

Камчатский край 64,9 22,0 20,8 20,8 21,4 20,2 

Приморский край 741,6 314,0 413,7 434,7 474,3 479 

Хабаровский край 121,3 72,6 78,5 78,6 84,7 80,7 

Амурская область 1623,5 790,3 1165,1 1213,7 1260,8 1282 

Магаданская область 36,5 6,1 6,5 6,7 7,6 6,8 

Сахалинская область 50,0 25,4 26,5 28,6 30,3 28,8 

Еврейская АО 146,9 108,4 125,9 120,3 148,8 163 

Чукотский АО 0,26 0,00 0,12 0,02 0,00 0,01 

Агропромышленный комплекс России... / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации. - Москва : Информагротех, 2000, 2001, 2006 - 2008, 2011. 

 
Посевные площади всех сельскохозяй-

ственных культур ДФО в 2018 г. составили 
2107,7 тыс. га. Сокращение площадей в 
сравнении с 1990 г. составило 27,2%, при 
этом в сравнении с 2017 г. наблюдается не-
значительный рост – около 1,5% или на 
31,6 тыс. га. 

Самое значительное сокращение посев-
ных площадей в 2018 г. в сравнении с 1990 г. 
среди территорий, относящихся к южным 
территориям (ЮТ) Дальнего Востока, 

наблюдается в Приморском и Хабаровском 
краях (на 35,4-33,5%), среди северных – в 
Чукотском АО (96,2%) и в Магаданской об-
ласти (81,4%). При этом опережающими 
темпами росли посевы сои, которые в 
2,5 раза превысили показатели 1990 года 
(табл. 2). Посевные площади зерновых куль-
тур ДФО сократились на 65,6%, картофеля – 
на 51,2, овощей – на 42%, а кормовых куль-
тур осталось всего 17% от показателей 
1990 г.  

Таблица 2  

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств ДФО, тыс. га 

Культура 
Год 2018 г. в% к 

1990 2005 2010 2015 2016 2018 1990 г. 2010 г. 
Зерновые культуры 953 318 320 308 354 327,7 34,4 102,4 

Соя 595 495 701 1249 1267 1468,9 246,9 209,5 

Картофель 116 98 81,9 63,9 60,1 57,8 49,8 70,6 

Овощи 31,4 25 22,2 18,3 18,8 18,2 58,0 82,0 
Кормовые культуры  1196 245 232 214,8 210,1 203,3 17 87,6 
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Увеличение производства сои вызвано 

наличием устойчивого спроса и конкуренто-

способностью продукции. Производство 

картофеля и овощей в 2017 г. по отношению 

к 1990 г. в сельскохозяйственных организа-

циях уменьшилось на 38,7 и 58,7% соответ-

ственно (табл. 3).  

Производство зерна и сои сохраняется в 

крупных сельскохозяйственных предприя-

тиях. Несмотря на сложную современную 

ценовую политику зернопроизводства, воз-

делыванием сои занимаются как в предпри-

ятиях, так и в фермерских хозяйствах. 

Таблица 3  

Производство и реализация продукции сельскохозяйственными организациями  

Дальнего Востока,% 

Вид 

продукции 

1990 г. 2013 г. 2017 г. 

произ-

водство 

реализа-

ция 

произ-

водство 

реализа-

ция 

произ-

водство 

реализа-

ция 

Зерно 99,8 100,0 98,3 78,3 78,9 84,8 

Соя 100,0 100,0 70,3 79,7  93,9 83,6 

Картофель 45,0 62,0 6,8 18,8 6,3 14,0 

Овощи 74,0 93,0 19,4 44,9 15,3 40,8 

Молоко 78,0 93,0 26,7 37,2  27,8 36,0 

Скот и птица на убой 75,0 92,0 54,1 69,4  58,4 68,8 

Яйцо 90,0 99,0 81,8 95,2  81,5 90,8 

 

Расширение посевов сои привело к из-

менению структуры посевов   (табл. 4). Если 

в 1986-1990 гг. на 1 га зерновых приходи-

лось 0,6 га посевов сои, то к 2011 г. – 2,4 га, 

а к 2018 г. – 4,5 га. В Приморском крае, 

Амурской области и Еврейской АО посевы 

сои превысили посевы зерновых по данным 

2018 г. в 3,2; 4,8 и 26,9 раза соответственно. 

Особенно критическое состояние в Еврей-

ской АО, где посевы сои занимают 93%. 

Таблица 4 

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур,% 

Территория 
Зерновые Соя Кормовые культуры 

1990 г. 2018 г. 1990 г. 2018 г. 1990 г. 2018 г. 

ДФО 33,0 13,4 20,6 60,1 41,4 8,3 

Республика Саха 22,3 20,3 - - 68,1 61,3 

Еврейская АО 30,0 3,5 25,9 93 35,7 1,2 

Приморский край 30,9 20,5 15,2 65,4 47,3 7,8 

Хабаровский край 14,8 12,5 15,7 54,5 49,5 20,1 

Амурская область 39,9 15,9 26,2 77,1 32,5 5,5 

 

При этом значительно сократились пло-

щади под многолетними травами, за счет 

пресыщения структуры посевов соей [7]. В 

современном сельском хозяйстве, прежде 

всего, в средних и мелких фермерских хо-

зяйствах, наблюдается негативная тенден-

ция к несоблюдению севооборотов и выра-

щиванию монокультур, что уже сейчас ве-

дет к ухудшению фитосанитарной обста-

новки, распространению заболеваний и вре-

дителей растений и, как следствие, может 

привести к снижению урожайности, так как 

возможности использования залежных зе-

мель для размещения сои с каждым годом 

уменьшаются. 

Несмотря на опережающий рост затрат 

на производство сои, соеводство продол-

жает быть рентабельным. В структуре мате-

риально-технических затрат сельскохозяй-

ственных предприятий снизился удельный 

вес семян и семенного материала, различ-

ных видов удобрений и средств защиты рас-

тений, запасных частей техники, произошло 

увеличение затрат на приобретение нефте-

продуктов, электроэнергии, топлива [1]. 
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Семена сои содержат 16-20% раститель-

ного масла и 37 – 42% белка, имеющего в 

своем составе незаменимые аминокислоты. 

Спрос на сою растет и при росте ее произ-

водства в России, в настоящее время про-

должается импорт сои и продуктов ее пере-

работки. По этим причинам эффективное 

развитие соеводства является одним из фак-

торов стабилизации ситуации в отрасли рас-

тениеводства ДФО. 

Валовое производство зерновых куль-

тур в 2018 г. по отношению к 1990 г. сокра-

тилось на 24%, картофеля – на 3,6%, овощей 

– на 9,7%. Производство сои увеличилось в 

2018 г. в сравнении с 2000 г. практически в 

7 раз (рис.). 

 

Рис.  Валовой сбор сельскохозяйственных культур в ДФО, тыс. т 

 

Картофель относится к продуктам еже-

дневного спроса, что неоднократно подтвер-

ждается тенденцией увеличения его потреб-

ления в периоды экономических кризисов и 

роста цен. Связано это с тем, что более 80% 

данного овоща производят личные подсоб-

ные хозяйства. 

Производство картофеля в целом за 

1990-2018 гг. сократилось на 28%. Основ-

ными районами производства остаются 

Приморский и Хабаровский края, Амурская 

область, в которых валовой сбор в 2018 г. со-

ставил 235,1, 117,8 и 200,9 тыс. тонн соот-

ветственно (табл. 5).  

В ДФО 86% картофеля производят лич-

ные подсобные хозяйства. За рассматривае-

мый период произошел сравнительно быст-

рый процесс трансформации производства 

картофеля из крупных сельскохозяйствен-

ных предприятий, с преобладанием интен-

сивных технологий возделывания, в мелко-

товарные хозяйства - с высоким уровнем за-

трат ручного труда. 

Таблица 5 

Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств, тыс. т 

Территория 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

ДФО 1108 1510 1379 1206 1097 805 797 

Республика Саха 64,4 66 70,6 89,5 67,9 65,3 82,9 

Еврейская АО 148,3 91 98,9 112,6 102,9 56,9 42,1 

Приморский край 168,0 466 295 308,4 317,4 239,8 235,1 

Хабаровский край 260,0 342 324 252 218,2 139,9 117,8 

Амурская область 266,8 338 398,3 273,7 264,0 201,3 200,9 

Камчатский край 58,4 70 73 43,7 37,7 31,2 35,6 

Магаданская область 25,2 12 13,1 12,1 12,3 7,7 8,3 

Сахалинская область 116,9 125 106,1 113,9 76,6 62,8 66,6 
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Если до 1995 г. сокращение посевов кар-

тофеля в сельскохозяйственных предприя-

тиях компенсировалось их увеличением в 

личных подсобных хозяйствах населения, то 

в последние годы этого не происходит. Ска-

зываются как насыщенность рынка, так и 

ограниченные возможности этой категории 

хозяйств. Доля крестьянских (фермерских) 

хозяйств составляла в 2018 г. 16,6% в общей 

площади посадок картофеля, в валовом 

сборе – 14,5%. 

Южные районы Дальнего Востока обес-

печены достаточными ресурсами тепла, сол-

нечной энергии и влаги для возделывания в 

открытом грунте всех видов овощей, преду-

сматриваемых научно обоснованными нор-

мами питания. За 1990-2018 гг. произошло 

сокращение посевов овощей в сельскохозяй-

ственных предприятиях в 7 раз, а в личных 

подсобных хозяйствах они увеличились на 

18,1%, в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах с 1991 по 2018 гг. в 6,8 раз. (табл. 6). 

Таблица 6 

Производство овощей по категориям хозяйств в ДФО 

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Все категории хозяйств 

Посевная площадь, тыс. га 31,4 34 40 24,5 22,2 18,3 18,2 

Урожайность, ц/га 110 119 115 144,6 157,9 175,1 168,1 

Валовой сбор, тыс. тонн 394,6 503 494 356,4 360,0 315,1 295,5 

Сельскохозяйственные предприятия 

Посевная площадь, тыс. га 22 13,4 7 3,6 3,8 3,4 3,0 

Урожайность, ц/га 103 81,3 95 152 156,0 187,7 196,1 

Валовой сбор, тыс. тонн 267,5 109 66,5 55 72,5 67,6 59,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Посевная площадь, тыс. га 0 2,7 4,4 3,8 4,2 4,0 4,1 

Урожайность, ц/га 0 80,3 87,4 124,2 160,6 168,1 176,5 

Валовой сбор, тыс. тонн 0 21,5 29,3 43,1 63,7 58,5 59,8 

Личные подсобные хозяйства 

Посевная площадь, тыс. га 9,4 24,4 29,9 30 14,2 10,9 11,1 

Урожайность, ц/га 127 152 132,5 149 157,6 173,9 160,3 

Валовой сбор, тыс. тонн 127 317,5 398,2 258,4 223,8 189,0 176,5 

 

Причинами сокращения производства 

картофеля и овощей в сельскохозяйствен-

ных предприятиях являются сложность их 

реализации, прекращение использования 

привлеченной бесплатной рабочей силы при 

уборке [4]. Валовой сбор овощей во всех ка-

тегориях хозяйств сократился за период 

1990 -2018 гг. на 25%. Эффективность ово-

щеводства в значительной степени зависит 

от естественных факторов производства и, 

прежде всего, плодородия почв и климати-

ческих условий. В последнее время в связи с 

нарушением сложившихся межрегиональ-

ных связей происходит сокращение ввоза 

овощей в северные территории. Для обеспе-

чения населения овощами за счет местного 

производства увеличились посевы овощных 

культур во всех категориях хозяйств в Рес-

публике Саха (Якутия). 

Использование принципа софинансиро-

вания при субсидировании инвестиционных 

кредитов, дающего возможность привлекать 

заемные средства, способствующее повы-

шению сбалансированности производствен-

ного потенциала, определяющего возмож-

ности для воспроизводства в отрасли, ведет 

к тому, что в более сложном положении ока-

зываются субъекты с дефицитными бюдже-

тами, что препятствует увеличению основ-

ных фондов.  

При действующих условиях использо-

вание кредитов позволяет выживать отдель-

ным предприятиям, но не обеспечивает ро-

ста эффективности. При этом использование 

заемных средств доступно ограниченному 

числу хозяйствующих субъектов. 

Из-за неблагоприятных природных, 

экологических и экономических условий 
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территорий ДФО аграриям сложно планиро-

вать и прогнозировать доходы от производ-

ства даже на короткие сроки. При долго-

срочном планировании проявляется про-

блема ценовой неэластичности спроса на 

сельскохозяйственные продукты [3]. Для со-

хранения материально-технической базы в 

текущем состоянии сельскохозяйственные 

производители должны ежегодно наращи-

вать процент инвестиций в размере 50% в 

сравнении со среднегодовыми показателями 

2006-2015 гг. Соответственно, чтобы обес-

печить расширенное воспроизводство по-

требуются намного более значительные ин-

вестиции [1] (табл. 7). 

Таблица 7 

Потребность в инвестициях в аграрный сектор при различных темпах воспроизводства 

по южным территориям ДФО 

Территория 

Инвестиции в аграрный сектор, млн руб. % к факту за 2006-2015 гг. 

простое 

воспроиз-

водство 

расширенное воспроизвод-

ство 
простое 

воспроиз-

водство 

расширенное воспро-

изводство 

темп 

 до 2,5% 
темп свыше 4% 

темп до 

2,5% 

темп 

свыше 4% 

Приморский край 2345 3126 4019 187 250 321 

Хабаровский край 1483 1624 1856 120 123 140 

Амурская область 1228 1637 2105 134 178 229 

Еврейская а.о. 106 142 182 302 405 520 

Южные территории ДФО 5162 6529 8162 150 190 237 

 

Увеличение темпов воспроизводства до 

2,5% в южных территориях ДФО достига-

ется при уровне эффективности работы аг-

рариев 18–20%, для достижения более высо-

ких показателей (свыше 4%) рентабельность 

должна составлять более 40%, а инвестиции 

необходимо увеличить в 1,9 и 2,4 раза.  

Аграриям Дальнего Востока сложно 

обеспечить самостоятельный рост инвести-

ций за счёт собственных доходов. Необхо-

димо постоянное активное вмешательство 

государства в решение данной проблемы 

[6]. 

В результате анализа различных мето-

дов количественного определения ресурс-

ного потенциала и последовательности про-

хождения ресурсов в воспроизводственном 

цикле были получены комплексные оценки 

преимуществ и недостатков эти методов, а 

также разработана система комплексной 

оценки ресурсов. При разработке использо-

ваны материалы научных исследований 

Дальневосточного научно-исследователь-

ского института экономики агропромыш-

ленного комплекса (ДВНИИЭ АПК). В каче-

стве важнейших факторов развития в расте-

ниеводстве рассматриваются инновацион-

ные процессы, а методика реализации осно-

вана на постепенном переходе от инерцион-

ной модели хозяйствования к инновацион-

ной. 

Достижение перспективных показате-

лей будет способствовать изменениям в раз-

мещении сельскохозяйственного производ-

ства – увеличению доли сельскохозяйствен-

ных предприятий и фермерских хозяйств.  

Урожайность зерновых культур южной 

территории округа будет расти как за счёт 

использования семян высших семенных ре-

продукций новейших районированных сор-

тов, так и за счёт увеличения в структуре по-

севных площадей кукурузы. Урожайность 

сои будет расти за счёт широкого внедрения 

высокоурожайных сортов, использования 

современных пестицидов, применения ре-

сурсосберегающих технологий и современ-

ной сельскохозяйственной техники [2]. 

Увеличение производственного потен-

циала сельскохозяйственных земель в усло-

виях ограниченных инвестиционных ресур-

сов является основной преградой развития 

АПК на Дальнем Востоке. 
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ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

В РОССИИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
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При создании Дальневосточного НИИСХ в 1935 г. была сразу поставлена задача – раз-

работать технологии возделывания и сохранения урожая в условиях избыточного пере-

увлажнения почвы. Теория создания гребней и гряд как формы поверхности поля, прежде 

всего при возделывании овощных культур и картофеля, была разработана Бурлакой В.В 

(1967 г.). Комплексы агрегатов для возделывания растений на гребнях 70 см, 90 см и грядах 

140 см были разработаны инженерно-техническим персоналом института под руковод-

ством Гнедина С.И. Основные положения комплексов техники и технологий изложены в 

книгах, изданных институтом в 1974 и 1979 гг. (под редакцией Казьмина Г.Т.). Эта техно-

логия была утверждена Киселёвым Е.П. на Научно-техническом совете РФ в 1979 г. и 

нашла применение на территориях Дальнего Востока. В 1986 г. ВНИИКХ предложил и 

запатентовал для территории европейской части России свою грядовую технологию 

110+15+15 см, которая нашла свое место на северных территориях возделывания этой 

культуры. На ДВ продолжалось испытание технологии 120+20 см. С учетом климата тер-

ритории Киселёвым Е.П. была создана теория и практика создания сортов для широкоряд-

ных посевов (патент №20.32.32, утвержденный в 1995 г.). Потребность производства сор-

тов для промышленной переработки поставило проблему выращивания картофеля эколо-

гически чистого. Сотрудниками ВНИИКХ Старовойтовым В.Н., Павловым О.А. в 2007 г. 

была разработана технология возделывания этой культуры с площадью питания расте-

ний 110+30, 120+20см. При этом исключалось применение гербицидов. Таким образом, про-

изошел возврат к разработанной технологии ДальНИИСХ и теории создания сортов для 

широкорядных посевов (патент Киселёва Е.П., 1995г.) 
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When Far East Research Institute of Agriculture was founded in 1935 it set a goal to develop 

technologies for cultivation and preservation of the crop under the conditions of overwetting. The 
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theory of making ridges and beds as a form of the field surface, especially in the cultivation of vege-

tables and potatoes, was developed by V. V. Burlaka (in 1967). Complexes of units (machines) for 

cultivation of plants on the crests of 70 cm, 90 cm and on the beds of 140 cm were developed by the 

engineering staff of the Institute under the leadership of S. I. Gnedin. Main provisions of the com-

plexes of equipment and technologies are presented in books published by the Institute in 1974 and 

1979 (edited by Kazmin G. T.). This technology was approved by E. P. Kiselev at the Scientific and 

Technical Council of the Russian Federation in 1979 and found application in the territories of the 

Far East. In 1986 All-Russian Potato Research Institute proposed and patented its ridge technology 

for the territory of the European part of Russia 110+15+15 cm, which came into use for cultivation 

of this crop on the northern territories. In the Far East the scientists continued to test the technology 

120+20cm. Under given climatic conditions of the territory, E. P. Kiselev developed the theory and 

practice of creating varieties for wide-space sowing (patent No. 20.32.32. approved in 1995.) The 

need to produce varieties for industrial processing has raised the problem of growing environmen-

tally friendly potatoes. The specialists of All-Russian Potato Research Institute (V. N. Starovoitov, O. 

A. Pavlov, year 2007) developed technology of cultivation of this crop using the region of plant ali-

mentation 110+30, 120+20cm. This excludes the use of herbicides. Thus, it was a return to the tech-

nology developed by Far East Research Institute of Agriculture and to the theory of the creation of 

varieties for wide-space sowing (E. P. Kiselev’s patent, year 1995.) 

 

KEY WORDS: BREEDING, CULTIVATION TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTALLY 

FRIENDLY PRODUCTS FOR INDUSTRIAL PROCESSION (FAR EAST RESEARCH INSTI-

TUTE OF AGRICULTURE, 1979, ALL-RUSSIAN POTATO RESEARCH INSTITUTE, 1986.) 

 

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 августа 2017 г. № 

996 была утверждена Федеральная научно-

техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы (далее ФНТП). 

Одна из задач ФНТП – создание и внедрение 

отечественных технологий производства се-

мян высших категорий (оригинальных и 

элитных) «Создание научных и (или) 

научно-технических результатов и продук-

ции для агропромышленного комплекса», в 

том числе и промышленной переработки 

картофеля. 

Картофель в нашей стране наряду с хле-

бом - традиционно основной продукт пита-

ния. Именно поэтому картофелеводство, бу-

дучи важнейшей отраслью сельскохозяй-

ственного производства в России, признано 

одним из приоритетных его направлений. 

По данным ФАО, в 2016 году в мире 

было произведено 390,5 млн т картофеля 

при средней урожайности 19,7 т/га, из них 

семенного – 32,8 млн т, т.е. почти 9%. Доля 

25 стран – основных производителей карто-

феля, составляет 305,4 млн т (более 80%), в 

числе которых наиболее крупные: Китай 

(96 млн т), Индия (46 млн т), Россия 

(34 млн т), Украина (24 млн т), США 

(20 млн т), Германия (12 млн т), Франция, 

Голландия и Польша (по 8 млн т). Средний 

уровень душевого потребления свежего кар-

тофеля в год в мире находится в пределах 

35 кг. В общей сложности из собранного в 

стране в 2017 году урожая картофеля 

(29,6 млн т) только 18% было собрано сель-

скохозяйственными организациями и кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами на 

основе применения современных машин-

ных технологий. Остальные 82% урожая 

приходятся на сектор хозяйств населения, 

где преобладают преимущественно мелко-

товарный и натуральный пути производства 

с ограниченными возможностями примене-

ния механизации и механизированных тех-

нологий и значительной долей ручного 

труда. Средняя урожайность картофеля в 

последние годы растет, но все еще остается 

в целом достаточно низкой (табл.1). 
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Таблица 1  

Валовый сбор, посевные площади и урожайность картофеля 

Показатель 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

валовой сбор (млн т), в т.ч. 29,5 30,2 31,5 33,6 31,1 29,6 

  с.-х. организации 3,9 3,3 3,8 4,7 4,2 4,2 

  хозяйства населения 23,3 24,8 25,3 26,1 24,2 22,8 

  крестьянские(фермерские) хозяйства, 

ИП 
2,4 2,1 2,4 2,9 2,7 2,6 

посевная площадь (тыс,га), в т.ч. 2237 2138 2112 2128 2053 1905 

  с.-х. организации 232 194 188 207 195 171 

  хозяйства населения 1845 1807 1791 1768 1709 1606 

  крестьянские(фермерские) хозяйства, 

ИП 
161 136 133 153 149 129 

средняя урожайность (ц/га), в т.ч.  134 145 150 159 153 156 

  с.-х. организации 182 198 207 234 226 258 

  хозяйства населения 126 138 141 148 142 142 

  крестьянские(фермерские) хозяйства, 

ИП 
168 176 185 196 186 206 

*Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 [Электронный ресурс]: URL 

htth;//govemment.ru/docs/29004. 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: URL htth;//www.gks.ru. 

 

Это связано, прежде всего, с тем, что в 

хозяйствах населения, производящих боль-

шую часть всего урожая картофеля, урожай-

ность «традиционно» крайне низкая, что 

обусловлено отсутствием у них сортовых 

качественных семян элитных классов и выс-

ших репродукций. Так, средняя урожай-

ность картофеля в 2017 году в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах была на 45%, а в 

сельскохозяйственных организациях на 80% 

выше. Следует отметить, что ситуация в 

производстве отечественного картофеля 

сформировалась во многом под влиянием 

производства населением картофеля на 

своих приусадебных участках. 

На душу населения ежегодно в России 

производится 50 кг картофеля. Картофель 

выращивается, прежде всего, для питания 

человека в свежем и переработанном виде 

(около 60%), на корм животным (около 15%) 

и на переработку для промышленных целей 

(около 4-5% на производство крахмала и 

спирта). 

Рынок производства картофеля в РФ 

сбалансирован, и увеличение производства 

картофеля должно быть направлено на но-

вых потребителей. В первую очередь – это 

переработка картофеля. В таких странах как 

США, Англия, Франция, Германия, Голлан-

дия, перерабатывается от 20 до 54% продо-

вольственного картофеля. В России объемы 

перерабатываемого картофеля, по данным 

Росстата, составляют 26,5 тыс. тонн гото-

вого продукта или менее 1,0% в его валовом 

сборе. 

Цель работы - изучение особенностей 

производства картофеля по машинным тех-

нологиям с учетом взаимодействия приме-

нения их в условиях климата Дальнего Во-

стока с учетом производства экологически 

чистой продукции.  

Особенности производства продукции 

растениеводства с учетом взаимодействия 

применяемых технических средств с окру-

жающей средой рассмотрим на примере вы-

ращивания одной из важнейших мировых 

сельскохозяйственных культур - картофеля. 

Муссонный климат территорий Даль-

него Востока поставил перед земледельцами 

необходимость не только вырастить урожай, 

но и сохранить его при уборке. Поэтому в 

1934 г. при организации ДВ НИИСХ стояла 

задача разработать технологию выращива-

ния и сохранения урожая при значительном 

переувлажнении почвы в период его уборки 

в июле-сентябре каждого года. 
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Агрономы, инженеры и механизаторы 

справились с этой задачей и в период 1954 – 

1980 гг. разработали так называемую грядо-

вую технологию возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Основой этих технологий стали иссле-

дования Бурлаки В.В., биологизации расте-

ниеводства (1965, 1970) и Казьмина Г.Т. и 

др. (1974, 1970), разработка теории и меха-

низации производства пропашных культур 

(овощных, картофеля и кормовых культур и 

сои) на гребнях 90 см и грядах 140 см. 

Утверждены эти технологии были на 

научно-техническом совете России в 1979 г. 

Представлены и защищены Киселёвым Е.П. 

Комплексы машин этих технологий были 

изготовлены по чертежам ДальНИИСХ на 

Липецком заводе в количестве 80 экземпля-

ров и поставлены в совхозы Приамурья и 

Приморья. Они успешно прошли испытания 

в сравнении с заворовской (ВНИИКХ) тех-

нологией возделывания картофеля и овощ-

ных культур на 70 см гребнях, с преимуще-

ством на 20-30% в годы со значительным пе-

реувлажнением почвы 

(1981,1984,1985,1987). Селекционные ра-

боты НИУ ДВ были начаты в 1961 году и 

проводятся до настоящего времени на греб-

нях до 90 см в Приморском НИИСХ, 140 см 

ДальНИИСХ, ВНИИ сои. 

Испытание сортов и гибридов на широ-

корядной гребневой поверхности в условиях 

региона показало, что это совершенно новое 

направление селекции, требующее более 

длительного изучения. 

Исследования были начаты в 1983 г. в 

Приамурье (г. Хабаровск). Изучено свыше 

900 сортов и видов мировой коллекции и 

3200 гибридов различной степени сложно-

сти. 

Наша экспертиза исходного и гибрид-

ного материала проводилась по схеме селек-

ционного процесса, но с посадкой по фор-

муле 120+20 см и оценкой перспективных 

гибридов на различных агрофонах мине-

рального питания (Киселёв Е.П.). 

В Германии, где я проходил стажировку 

в институте селекции картофеля в Гросс-

Люзевитце (ГДР), при оценке гибридов пер-

вого поколения сеянцев обратил внимание 

на отбор клонов по следующим факторам 

(признакам): компактность куста, круглая 

форма клубней, а количество их в гнезде не 

должно превышать 20-25 штук. В летний пе-

риод обратил внимание на форму куста – 

прямостоячую с количеством стеблей 5-7 на 

куст. Все это было обусловлено шириной 

междурядий, принятой на тот период в Ев-

ропе – 60-70 см, при посадке на ровной по-

верхности с углублением в посадочной бо-

розде и последующем окучивании всходов и 

растений. Уже на первом этапе оценки сор-

тов и гибридов в Приморье отметил, что 

только 5-7% сортов формируют раскиди-

стый куст, который способен закрыть 90 или 

140 см поверхности гребня. При прямостоя-

чем кусте освещенные междурядья быстро 

заполняются сорняками. 

Мировая практика селекционных работ 

до конца 1990 г. была направлена на созда-

ние сортов для узкорядных посадок карто-

феля (при ширине междурядий 62, 70, 75 см, 

густоте стояния растений для среднепозд-

ней группы сортов не менее 50-55 тыс., для 

раннеспелых 60-65 тыс. растений на 1 га.) 

Клубни высаживались при этом на ровной 

поверхности или на сформированной греб-

невой профильной поверхности. При таком 

размещении растений была принята модель 

сорта с прямостоячим типом куста, количе-

ством стеблей 3-4 штуки, количество клуб-

ней на стебель ограничено 2-3 шт., а при-

креплены они к кусту короткими столонами. 

Формирование урожая при ограничен-

ной ассимиляционной поверхности и уплот-

нении растений на единице площади проис-

ходит за счет увеличения массы клубня и не-

значительно за счет увеличения их количе-

ства. Для создания комбинации перспектив-

ных для отбора сортов картофеля с участием 

диких и культурных видов доноров устойчи-

вости растений к болезням и вредителям 

необходимо не менее 6-8 кратное их скре-

щивание с сортами S. tuberosum. При этом в 

процессе бонитировки селекционером бра-

куются гибриды, длина столонов у которых 

очень большая, а количество клубней в ку-

сте ограничивается до 12-15 штук. Это свя-

зано с технологическими возможностями 

создания гребня при ограниченной площади 
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питания растений в междурядье 62-75 см 

(50-80 тыс. растений на 1 га). 

Имеющиеся сорта не отвечали требова-

ниям распространяемой индустриальной 

грядовой технологии возделывания карто-

феля с расширением междурядий до 140 см. 

Но эта закономерность, по-видимому, свой-

ственна сортам при узкорядных способах их 

возделывания, где растение вынуждено кон-

курировать в борьбе за влагообеспечение и 

освещение. Для широкорядных посадок 

необходимо создавать сорта, интенсивные 

по быстроте первоначального роста и разви-

тия, с большим количеством стеблей, более 

высокорослых и раскидистых с увеличенной 

массой ассимиляционной поверхности. 

Итогом этих исследований стала разра-

ботка «Создание сортов для широкорядных 

грядовых посадок картофеля» (Патент № 

2032.32 1995, Киселёв Е.П.) 

Предлагаемый способ создания сортов 

картофеля для широкорядной грядовой тех-

нологии позволяет иметь сорта, сокращаю-

щие норму высадки клубней, снижающие 

затраты труда, расход горюче-смазочных 

материалов, повышающие в 1,2-1,3 раза про-

изводительность посадочных, культиваци-

онных, уборочных агрегатов. Расширение 

междурядий, создание высокообъемных 

гребней и сокращение числа междурядных 

обработок значительно увеличивает зону 

клубнеобразования, что создает благоприят-

ные условия для роста, развития растений 

картофеля. При густоте стояния (120+20 см) 

25-40 тыс. растений на 1 га создаются луч-

шие условия для формирования и работы 

фотосинтетического аппарата, накопления 

вегетационной массы и урожая. За счет ука-

занных факторов обеспечивается образова-

ние большого количества клубней в гнезде, 

т.е. повышается коэффициент их размноже-

ния. Посадки за счет лучшей освещенности 

и циркуляции воздуха меньше поражаются 

грибными и вирусными болезнями, упроща-

ются условия проведения фитозащитных ра-

бот. 

Предлагаемый способ позволяет со-

здать сорта, пригодные для индустриальных 

приемов их возделывания, но более пластич-

ные относительно площади питания, уровня 

минерального питания и биострессовых си-

туаций. Такие сорта позволят достичь уро-

жая:  

– для раннеспелой группы сортов 250-

300 ц/га; 

– для среднеспелой группы сортов 300-

400 ц/га; 

– для среднепоздней группы сортов 400-

600 ц/га. 

Способ создания сортов картофеля для 

широкорядной грядовой технологии возде-

лывания включает оценку исходного мате-

риала, подбор родительских пар, гибридиза-

цию, изучение и бонитировку гибридных 

популяций и отбор гибридов, обладающих 

хозяйственно ценными признаками, отлича-

ющийся тем, что оценка исходного матери-

ала проводится при посадке на гряде 140 см 

с нормой высадки клубней семенной фрак-

ции 1,5-1,8 т/га, густоте стояния 25-40 тыс. 

штук на 1 га. При подборе родительских пар 

берут формы, положительно реагирующие 

на расширение площади питания и отби-

рают гибриды, обладающие следующими 

признаками: активным ростом вегетативной 

массы от всходов до цветения, развитием 

стеблей не менее 4-7 штук на куст и ветвле-

нием их в нижнем ярусе, хорошей облист-

венностью всех ярусов куста, формирова-

нием на 1 стебель 3-5 клубней и в целом на 

куст не менее 25-35 клубней. 

В настоящее время по этой технологии 

уже создано 30 сортов, из них 20 райониро-

ваны. 

Приведем, в качестве примера, характе-

ристику сортов, наиболее перспективных 

для вовлечения в скрещивания по вышеука-

занным показателям. 
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Таблица 2  

Лучшие сорта картофеля в коллекционном питомнике ДальНИИСХ 

Сорт 
Урожайность, ц/га Содержание крахмала,% Вирусные заболевания,% Фитофтороз, балл 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2004г. 2005г 2006г 2007г 2008г 

№ Жуков-

ский ран-ний 
175 160 350 245 210 10,7 12,9 11,5 9,5 10,1 40 5,0 0 20 40 - - 3 - - 

Снегирь ран. 175 240 315 140 210 12,9 13,4 11,7 12,9 15,0 40 2 0 3 1 - - 7 - - 

Любава ран. 280 245 385 - - 11,9 13,9 12,4 - - 20 40 20 - - - - 3 - - 

Наяда ср.сп. 245 140 350 140 420 17,5 16,3 13,7 13,2 17,0 10 2 5 2 8 - - 7 - - 

Марс ср. ран. 315 250 240 175 315 14,4 15,3 14,3 16,1 18,2 0 0 0 0 0 - - 0 - - 

Русский  

сувенир 
- 175 455 350 350 - 180 10,5 10,5 14,4 - 0 2 0 0 - - 8 - - 

№ Скарлет 

ср.-сп. 
- - - 420 350 - - - 10,2 12,0 - - - 10-50 10 - - 3 - - 

Янтарь  

ср. позд. 
- - - 245 350 - - - 14,6 16,2 - - - 20-60 20 - - 0 - - 

Белоснежка 

ср.ран. 
280 200 420 350 280 14,5 20,6 14,6 14,4 14,6 10 1,0 0 40 0 - - 7 - - 

№ Зекура 

ср.ран. 
- - 280 315 350 - - 13,6 12,9 17,2 - - 0 0 1,0 - - 3 - - 

№ - нематодоустойчивость 
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Однако поступление комплекса машин 

для грядовой технологии на Дальний Восток 

было прекращено в связи с разработкой 

ВНИИКХ в 1986 г. и патентованием ком-

плекса машин для возделывания картофеля 

на грядах 110+15+15 см. Испытание этой 

технологии фермерами Приамурья в 1993-

1996 гг. было отвергнуто в связи с большой 

гибелью клубней при значительных осадках 

в июле-августе. 

В настоящее время в Европейской тер-

ритории России этот комплекс машин имеет 

распространение, но с сорняками ведется 

борьба с помощью применения гербицидов. 

Селекция сортов для широкорядных посе-

вов с технической обработкой сорняков 

успешно продолжается в южных НИИ ДВ и 

Сахалина. На Камчатке селекционеры выра-

щивают сеянцы на гребнях 75 см (Голланд-

ская технология). 

В настоящее время в Дальневосточном 

регионе сформировались и работают все 

технологии, имеющие место в России при 

производстве картофеля, в том числе гол-

ландские и немецкие.  

 

 
Рис. Схема технологий производства картофеля: 

*- с использованием пассивных рабочих органов на предпосадочной обработке почвы и окучивании; 

**- с использованием активных рабочих органов на предпосадочной обработке почвы и окучивании 

 

Дальневосточные фермеры по-преж-

нему вынуждены комплектовать свои агре-

гаты из комплектов, поступающих из Евро-

пейской части России, и переделывать их на 

гряды 140 см в кустарных условиях. 

Приведем агротехнологию возделыва-

ния картофеля для широкорядных посевов 

ВНИИКХ, так как основные базовые разра-

ботки были сделаны специалистами Даль-

НИИСХ в 1960-1980. Дополнены усовер-

шенствованными агрегатами в 1993, 1998, 

2005 (Киселёв Е.П., Асеева Т.А. 2016). 

Важным достоинством грядовой и гря-

дово-ленточной технологии является их 

адаптивность к существующему шлейфу ма-

шин и высокий коэффициент размножения 

клубней. Для возделывания картофеля на 

грядах можно переоборудовать машины, 

предназначенные для реализации техноло-

гий с шириной междурядий 70 см. Наряду с 

этим имеется возможность приобретения 

полностью переоборудованных комплектов, 

в т.ч. укомплектованных специальными са-

жалками СКМ-ЗА. Производственные ис-

пытания грядовой и грядово-ленточной тех-

нологий возделывания картофеля продемон-

стрировали их пригодность на разных типах 

почв: суглинистых, легко суглинистых и су-

песчаных.  

Грядовая и грядово-ленточная техноло-

гии возделывания более устойчивы к небла-

гоприятным воздействиям окружающей 

среды. В условиях избыточного увлажнения 

на грядах меньше опасность повреждения 
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клубней в результате удушья, поскольку 

гнездо находится выше дна борозды, к тому 

же гряды меньше размываются ливневыми 

осадками. А в условиях засухи или в пери-

оды высоких температур воздуха, массивная 

гряда меньше перегревается и меньше пере-

сыхает, чем гребни при традиционных тех-

нологиях возделывания. Особенно благо-

приятно сказывается на продуктивности 

картофеля реализация таких технологий с 

локальным нарезанием дренажных щелей и 

локальным внесением минеральных и высо-

кокачественных сыпучих органических 

удобрений. Высокую эффективность эта 

технология показывает при специальном 

выращивании крупных клубней, например, 

для производства картофеля фри, «крошки-

картошки». 

Минеральные удобрения можно вно-

сить одновременно с посадкой, при наличии 

на сажалке туковысевающих аппаратов, как, 

например, у КСМ-4, однако следует обеспе-

чить раздельное размещение клубней и ту-

ков с целью предотвращения повреждения 

ростков высокими концентрациями мине-

ральных удобрений. Гребни нарезают куль-

тиваторами КОН-2,8А; КРН-4,2Г; КНО-2,8; 

КНО-4,2. Разработаны также специальные 

удобрители-гребнеобразователи УГК-2,8; 

УГК-4,2; УГН-4К; КР-12. Нарезают гребни 

без маркеров с перекрытием по одному 

рядку. Эффективна нарезка с одновремен-

ным рыхлением почвы на глубину 25-27 см 

под будущим гребнем. Гребни формируют 

овальной формы, высотой не более 12-14 см. 

Посадку картофеля начинают, когда 

почва на глубине 6-7 см прогревается на 8-

10 °С. Оптимальная продолжительность по-

садки – 8-10 дней, поскольку растягивание 

сроков приводит к снижению урожайности. 

Норма посадки зависит от размера клуб-

ней и назначения: на хрустящий картофель 

(50-60 тыс. кл/га), крахмал (40-50 тыс. кл/га), 

картофель фри (30-40 тыс. кл/га), «крошка-

картошка» (20-30 тыс. кл/га) (табл.3) 

Таблица 3 

Зависимость расстояния между клубнями на посадке от поперечного диаметра клубней  

и ширины междурядий при возделывании картофеля для переработки 

Диаметр 

клубня, 

мм 

Масса 

клуб-

ня, г 

Расчет-

ное 

число 

глазков 

Норма 

посадки, 

клуб-

ней/га 

Расход 

клуб-

ней, 

т/га 

Расстояние между клубнями в гребне (гряде), 

см 

Ширина междурядий, см 

70 75 90 110+30 140 

30-45 35 3 50000 1,8 23,8 22 18,5 32,3 11,9 

45-53 65 4,5 33000 2,2 37,6 35 29,2 35,4 18,8 

45-55 100 5 30000 3,0 47,6 44 37,0 38,3 23,8 

55-70 150 7 20000 3,0 71,4 66 55,5 46,6 35,7 

  

Технология ухода зависит от типа 

почвы и применяемых орудий. На легких 

почвах применяют культиваторы с набором 

пассивных рабочих органов: стрельчатые 

лапы, долота, окучники, (с отвалами или 

ярусные из стрельчатых лап), ротационные 

бороны и ротационные рыхлители. Первую 

обработку – рыхление междурядий с одно-

временным насыпанием почвы на гребни и 

боронованием - проводят не позднее 5-7 

дней после посадки, когда сорняки не взо-

шли и находятся в почве в стадии «белой ни-

точки», в связи с чем они легко уничтожа-

ются. Вторую обработку до появления всхо-

дов выполняют в случае необходимости тем 

же набором рабочих органов. Окучивание 

без боронования проводят по всходам с фор-

мированием гребней полного профиля с 

насыпанием рыхлой почвы над клубнями не 

менее 18-20 см. В дальнейшем рыхление 

междурядий с подокучиванием проводят в 

случае сильного уплотнения почвы в между-

рядьях и в гребнях, например, после силь-

ных дождей. Если поле сильно засорено сор-

няками, то посадки обрабатывают гербици-

дами, например, Зенкором – после окучива-

ния или Агритоксом – по всходам сорняков. 

Эту технологию, как и западноевропейскую, 

целесообразно использовать при выращива-
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нии картофеля для производства хрустя-

щего картофеля. Техника по заказу постав-

ляется фирмой «Колнаг» (г. Коломна).  

В настоящее время внимание потреби-

телей все больше обращается на производ-

ство желтомясых сортов и использование их 

на различную промышленную переработку 

(чипсы, фри-картофель, крахмал). Повыша-

ется требование к производству экологиче-

ски чистой продукции: предшественником 

для посадки органического картофеля 

должны вступать зерновые либо зернобобо-

вые культуры, при этом картофель на преж-

нее место можно возвращать только через 

четыре года. Нельзя размещать картофель 

после пласта многолетних трав, после кото-

рого в почве находится большой запас про-

волочников. Если есть возможность, то 

часть минеральных удобрений стоит ком-

пенсировать органическими (навоз, компост 

и т.д.). [1] 

Особенности ухода за органическим 

картофелем: 

– проблему фитофтороза решаем ранне-

спелыми сортами и более ранней уборкой; 

– можно использовать биологические 

стимуляторы роста вместо азотных подкор-

мок; 

– проблему сорняков решаем только 

междурядными обработками и ручными 

прополками. 

Полученный при таком методе выращи-

вания картофель станет экологически без-

опасным, но его урожайность будет значи-

тельно ниже, чем при интенсивной техноло-

гии выращивания из-за повреждений болез-

нями, вредителями, низких норм минераль-

ных удобрений и неполного использования 

органических удобрений. 

Для решения этих задач возникла необ-

ходимость технологию возделывания 

110+15+15 пересмотреть и усовершенство-

вать согласно требованию потребителей. 

Исследования Коршунова В.В. (2001), 

Симакова Е.А., Анисимова Б.В., Старовой-

това В.И., Пшеченкова К.А. и др. (2006) при-

вели к необходимости выращивания карто-

феля на грядах 110+30, 120+20 см при по-

садке клубней в один ряд и ограниченном их 

количестве до 20-40 тыс. шт. на гектар. 

В статье Старовойтова В. И., Пав-

лова О. А. рассмотрены новые параметры и 

требования возделывания картофеля на ши-

роких грядах. 

Новая технология, основанная на выра-

щивании картофеля высокого качества, в 

том числе для приготовления картофелепро-

дуктов, для которых используются большие 

клубни с более чем 60 мм в поперечном диа-

метре, была разработана специалистами 

ВНИИ картофельного хозяйства. 

Предлагаемая ресурсосберегающая тех-

нология выращивания картофеля 

позволяет повысить: урожайность на 

15-30%, энергетическую эффективность на 

15-25%. Она дает возможность: увеличить 

коэффициент размножения в 1,2-1,5 раза, 

получить в 2 раза больше крупных клубней 

(более 79 мм), а также снизить количество 

позеленевших клубней в 2-4 раза за счет рас-

ширения жизненного пространства расте-

ний, облегчения доступа питательных ве-

ществ и влаги. 

Исходя из этого строится отечественная 

концепция развития ресурсосбережения в 

производстве картофеля. В основе ее лежат 

следующие рецептурные положения: 

– разработка и внедрение, в первую оче-

редь, почвосберегающих технологий и ма-

шин «No-till», т.е. минимальные системы об-

работки при выращивании картофеля； 

– увеличение ширины междурядий и 

ширины захвата орудий, что позволяет уве-

личить количество одновременно обрабаты-

ваемых рядков и уменьшить число проходов 

по полю; 

– снижение расхода семян за счет ис-

пользования более качественного посадоч-

ного материала, более рациональных схем 

посадки, с учетом целевого назначения кар-

тофеля; 

– механизированная уборка урожая; 

– снижение расхода минеральных удоб-

рений и химических средств защиты за счет 

локализации и дробного внесения, преиму-

щественное использование ОМУ (органно-

минеральных удобрений) и биопрепаратов. 

Преимущества грядовой технологии в 

сочетании комплекта машин с шириной за-
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хвата 4,2 (4,5) м с наиболее распространен-

ными тракторами класса 14 кН. Комплект 

машин с шириной захвата 4,2 м дает 

наибольшую производительность по срав-

нению с другими. 

Эта технология позволяет снизить объ-

емы пестицидов, используемых на посадках, 

а также снизить количество позеленевших 

клубней на 4-15%. Таким образом, открыва-

ются возможности создания экологически 

безопасных технологий. 

Таблица 4 

Оптимальный размер профиля поверхности почвы при использовании  

фрезерных культиваторов-окучников 

Ширина междурядий, 

см 

Высота гребня (гряды), 

см 

Ширина гребня (гряды), см 

по вершине по основанию 

70-75 25 10-15 70; 75 

90 30 20 90 

140 35 25 100-140 

110+30 35 60 100-140 

 

 

При такой технологии возможно ис-

пользование комбайнов голландского про-

изводства «Амек», ККУ-2А России. После 

внимательного изучения новой технологии 

ВНИИКХ мои сомнения, что селекционеры 

должны воздержаться от создания сортов 

для широкорядных посевов, отпали. Тем бо-

лее, что возделывание экологически чистой 

продукции картофеля cвязано с отказом от 

применения гербицидов и возлагается на 

комплекс механических обработок. Такие 

разработки имеются в ранее созданных ком-

плексах в период 1990-2000 гг. [10] В Амур-

ской области ДальНИПТИМЭСХ (г. Благо-

вещенск) разработал и распространил тех-

нологию возделывания картофеля на грядах 

90+140+90 (АУРА), 1999, 2002. 

Необходимо учесть, что страны ЕС и 

США также стали расширять свои посадки 

90-120 см для получения урожая новых пер-

спективных сортов до 400-600 ц/га. 

В заключение статьи следует отметить, 

что разработка технологии создания сортов 

для широкорядных посадок картофеля («Па-

тент №2032.32.1995) намного опередили 

стратегию технологических совершенство-

ваний обработки растений при получении 

экологически чистой продукции для про-

мышленной переработки картофеля [13]. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МАСЛА  

В СЕМЕНАХ СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ СОИ 

© Кодирова Г.А., Кубанкова Г.В., Ефремова О.С., Фисенко П.В., 2019 

В статье представлены результаты биохимических исследований жирнокислотного 

состава семенного материала сои, полученного методом сомаклональной изменчивости в 

культуре invitro, с применением в питательных средах ионов кадмия. Выявлено, что под 

действием ионов кадмия как мутагенного фактора в исследуемых семенах сомаклонов 

наблюдается повышение содержания масла, олеиновой и линолевой кислот, а также сни-

жение линоленовой кислоты. Линия R1591 достоверно превосходила исходный сорт по со-

держанию масла и комплексу ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая, лино-

леновая). Выделены три линии, имеющие существенные преимущества по ряду признаков: 

содержанию жира (R1609), линоленовой (R1605), линолевой и линоленовой кислот (R1584). 

В результате анализа также установлены изменения соотношения насыщенных и нена-

сыщенных жирных кислот: С18:2/С18:1; С18:3/С18:2, указывающие на устойчивые и сохраняю-

щиеся в большей или меньшей степени различия между сомаклональными линиями и их 

исходными формами. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЯ, СОМАКЛОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ИОНЫ, 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ. 
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VARIABILITY OF THE FATTY ACID COMPOSITION  

OF OIL IN THE SEEDS OF SOMACLONAL SOYBEAN LINES 

 

The article presents the results of biochemical studies of the fatty acid composition of soybean 

seed material obtained by the method of somaclonal variability in invitro culture using cadmium ions 

in nutrient media. It was found that under the influence of cadmium ions as a mutagenic agent in 

the studied somaclone seeds, there is an increase in the content of oil, oleic and linoleic acids, as well 

as a decrease in linolenic. R1591 line reliably exceeded the original variety in oil content and in the 

complex of unsaturated fatty acids (oleic, linoleic, linolenic). Three lines that have significant ad-

vantages in a number of characteristics have been identified: fat content (R1609), linolenic acid 

(R1605), linoleic and linolenic acids (R1584). As a result of analysis, changes in the ratio of saturated 

and unsaturated fatty acids have also been established: C18:2 /C18:1; C18:3 /C18:2, indicating stable and 

permanent (to a greater or lesser extent) differences between somaclonal lines and their original 

forms. 

 

KEY WORDS: SOYBEAN, SOMACLONAL LINES, HEAVY METALS, IONS, BIOCHEMICAL 

COMPOSITION, FATTY ACID COMPOSITION. 

 

Введение. Соя, как культура, сочетаю-

щая высокое качество зерна с комплексом 

адаптивных свойств и технологических пре-

имуществ, является основной составляю-

щей в агропромышленном производстве 

Дальнего Востока. Вместе с тем поиск но-

вых нетрадиционных подходов и методов, 

позволяющих выявить потенциальные воз-

можности этой культуры и в более короткие 

сроки получить новые продуктивные формы 

и сорта, является актуальным направлением 

в развитии сельскохозяйственного произ-

водства [2, 3, 9, 10]. 

В последние десятилетия для создания 

сортов сои с комплексной устойчивостью к 

разнообразным факторам среды наряду с 

длительной и трудоемкой классической се-

лекцией, широко применяются методы био-

технологии. Одним из них является созда-

ние исходного материала методом сомакло-

нальной изменчивости. В процессе исследо-

ваний выявлено, что сомаклональные линии 

сои отличаются от исходных форм по каче-

ственным и количественным признакам. Не-

редко они даже превосходят их по ряду хо-

зяйственно ценных признаков и могут быть 

родоначальниками нового сорта [2, 9, 10]. 

Устойчивость растений к стрессам характе-

ризует способность растительных организ-

мов полноценно осуществлять свои основ-

ные жизненные функции в неблагоприят-

ных условиях внешней среды. Уровень 
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устойчивости к стрессам является хотя и по-

тенциальным, но генетически контролируе-

мым и наследуемым признаком. Ионы тяжё-

лых металлов считаются одними из наибо-

лее опасных токсикантов, поскольку могут 

вызывать обширные патологические изме-

нения во многих тканях растительного орга-

низма. Высокой способностью проникнове-

ния в растительный организм обладает кад-

мий. Он является одним из наиболее токсич-

ных тяжелых элементов. Поступая в расте-

ния, кадмий вызывает хлорозы листьев, ин-

гибирование роста стеблей и корня. Данные 

эффекты объясняются влиянием тяжелых 

металлов на многочисленные биохимиче-

ские и физиологические процессы, протека-

ющие в растительной клетке, поэтому ак-

тивное использование экспериментального 

мутагенеза является перспективным мето-

дом, стимулирующим генетические иссле-

дования в данной области [1, 2, 3, 8]. 

С точки зрения практического исполь-

зования проявлений сомаклональной измен-

чивости особенно важным является изуче-

ние наследуемых в потомстве хозяйственно 

ценных признаков, в том числе и биохими-

ческих, которые могли бы использоваться в 

селекционной программе выведения высо-

копродуктивных, устойчивых к неблагопри-

ятным факторам среды растений. Так как 

соя, в основном, возделывается с целью 

дальнейшего использования в производстве 

пищевых и кормовых продуктов, химиче-

ский состав семян является основным пока-

зателем их качества [4, 6, 7, 11]. Научный и 

практический интерес представляет сравни-

тельное изучение сортов и форм сои не 

только на содержание белка, но и масла, 

биологическая эффективность и пищевые 

достоинства которых определяются содер-

жанием и соотношением в нем жирных кис-

лот. 

Цель исследований. Изучение измене-

ния жирнокислотного состава масла в семе-

нах форм сои, полученных методом сома-

клональной изменчивости в культуре in 

vitro, с применением ионов кадмия (Cd2+) в 

питательных средах. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводили в испытательной 

лаборатории ФГБНУ ВНИИ сои г. Благове-

щенск Амурской области. Для проведения 

испытаний был использован семенной мате-

риал регенерантных линий сои, генетически 

отличающихся от исходных форм, получен-

ный методом культуры ткани с использова-

нием, в качестве мутагенного фактора в пи-

тательной среде, ионов кадмия (Cd2+). Пере-

вод пробирочных растений с нормально раз-

витой корневой системой осуществляли в 

стерильный, ранее проавтоклавированный 

почвенный грунт. Развитие растений R0 про-

текало в условиях культуральной комнаты: 

освещенность 3.5-4.0 тыс. люкс, t+25оС, фо-

топериод – 16 часов. Выращивание сомакло-

нальных линий в полевых условиях прово-

дили в 2017-2018 гг. в селекционном питом-

нике ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайка» в соот-

ветствии с принятой для Приморского края 

агротехникой. 

Гидротермические условия в годы про-

ведения исследований имели некоторые от-

личия от среднемноголетних по темпера-

туре и количеству осадков, но в целом были 

достаточно благоприятными для роста и 

развития сои. Сложившиеся погодные усло-

вия в 2017 г. характеризовались избыточ-

ным переувлажнением и высоким темпера-

турным режимом в течение всего вегетаци-

онного периода, с незначительным превы-

шением среднемноголетних показателей. 

Сумма активных температур была на 9% 

выше нормы. 2018 г. по температурным 

условиям соответствовал среднемноголет-

ним данным, но практически весь вегетаци-

онный период характеризовался переувлаж-

нённостью, с выпадением обильных ливне-

вых осадков в августе (453.7 мм), превышая 

среднемноголетние показатели на 226 мм. 

Биохимический состав семенного мате-

риала (содержание масла, жирнокислотный 

состав) определяли методом спектроскопии 

в ближней инфракрасной области с исполь-

зованием анализатора «FOSS NIRSystem 

5000». Метод основан на регистрации спек-

тров отражения анализируемых проб в 

ближней инфракрасной области и определе-

нии в них массовых долей жира и жирных 
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кислот: пальмитиновой, стеариновой, олеи-

новой, линолевой и линоленовой. Расчет 

значений показателей производился по зара-

нее созданным градуировочным моделям. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с использованием па-

кета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты исследований. В составе 

семян сои содержится от 16 до 27% масла и 

жироподобных веществ, которые выпол-

няют различные физиологические и биохи-

мические функции. Масличность семян за-

висит как от биологических особенностей 

сорта, так и от условий выращивания. По ре-

зультатам исследований установлено, что 

показатель содержания масла в изучаемых 

образцах слабо различался и в зависимости 

от условий выращивания колебался в преде-

лах 1.5% (табл.1). 

Таблица 1 

Содержание масла и его жирнокислотный состав в сомаклональных линиях сои (2017-2018 гг.) 

Исходная форма,  

линия 
Жир,% 

Содержание жирных кислот в масле,% 

НЖК МНЖК ПНЖК 

С16:0 С18:0 С 18:1 С 18:2 С 18:3 

Приморская 81 - и.ф. 18.9±0.05 9.3±0.15 3.8±0.05 16.2±3.10 50.6±0.35 9.2±0.20 

R1605  

(и.ф. Пр. 81-5Cd) 
19.7±0.30 9.3±0.05 3.9±0.05 17.4±4.05 51.2±0.25 8.2*±0.65 

R1609  

(и.ф. Пр. 81-5Cd) 
20.0*±0.20 9.2±0.05 3.8±0.05 18.6±1.15 51.0±0.35 8.4±0.05 

R1591  

(и.ф. Пр. 81-5Cd) 
20.3*±0.10 9.2±0.10 3.8±0.05 19.4*±1.50 51.7*±0.10 8.1*±0.05 

Приморская 301 - и.ф. 19.2±0.25 9.2±0.10 3.9±0.05 16.0±2.95 50.5±0.35 8.8±0.15 

R1584  

(и.ф. Пр. 301-5Cd) 
19.9±0.05 9.3±0.05 3.8±0.05 17.0±2.15 51.4*±0.15 7.9*±0.40 

R1568  

(и.ф. Пр. 301-10Cd) 
19.5±0.40 9.3±0.05 3.8±0.05 18.0±0.55 50.9±0.50 8.8±0.70 

R1577  

(и.ф. Пр. 301-10Cd) 
19.4±0.04 9.2±0.05 3.7±0.05 18.2±1.55 51.2±0.20 8.3±0.10 

Cv 2.7 1.1 1.3 15.0 1.4 7.0 

Примечание: *достоверно при Р=0.05 

 

Наибольшую масличность в среднем за 

два года исследований показали линии 

R1609 и R1591, значения которых на 5.8-

7.4% превысили исходный сорт Приморская 

81. Линий, превосходящих исходный сорт 

Приморская 301, не отмечено. 

Анализируя данные о содержании жир-

ных кислот, можно отметить, что в масле се-

мян исследуемых образцов преобладают не-

насыщенные жирные кислоты, которые со-

ставляют до 87% от их общего количества, 

при этом основная доля приходится на лино-

левую, но по сравнению с другими ненасы-

щенными кислотами ее содержание изменя-

лось в меньшей степени. Изучение изменчи-

вости жирнокислотного состава масла сома-

клональных линий сои в течение 2-х лет по-

казало незначительное варьирование 

(Cv<10%) содержания всех жирных кислот, 

за исключением мононенасыщенной олеи-

новой кислоты, преобладание которой в со-

ставе жирных кислот обеспечивает устойчи-

вость к окислению и определяет особую фи-

зиологическую ценность. В составе семян 

исследуемых линий отмечена тенденция к 

увеличению содержания олеиновой кис-

лоты в масле относительно исходной 

формы. При средней вариабельности при-

знака (Cv>10%) наибольшая ее концентра-

ция отмечена у линии R1591 с существен-

ным превышением значений исходного 

сорта Приморская 81 – на 19.7%.  

По результатам исследований в среднем 

за два года все регенерантные линии превы-

сили показатели исходных форм по содер-

жанию в семенах масла, олеиновой и лино-

левой кислот. Наряду с этим, среди исследу-

емых регенерантов, выделена линия R1591, 
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существенно превосходящая исходный сорт 

(Приморская 81) по содержанию масла и 

комплексу ненасыщенных жирных кислот. 

Можно предположить, что выявленные пре-

имущества указывают на генетическую при-

роду этих отклонений, что может быть след-

ствием сомаклональной изменчивости в ре-

зультате воздействия ионов кадмия как му-

тагенного фактора. 

Анализ соотношений ненасыщенных 

жирных кислот в масле показал, что линиям 

с повышенной концентрацией олеиновой 

кислоты (С18:1) соответствует более низкий 

процент линолевой кислоты (С18:2) и наобо-

рот (таблица 2). Поскольку процесс образо-

вания полиненасыщенных жирных кислот 

идет по схеме: С18:1→С18:2→С18:3, то отноше-

ние С18:2 к С18:1 может быть связано с различ-

ной активностью ферментов, обеспечиваю-

щих образование линолевой кислоты в семе-

нах [5, 6, 7, 11]. Так, у образцов с минималь-

ным содержанием С18:1 в масле, отношение 

С18:2 выше (3.1-3.2%), чем у образцов с мак-

симальным ее содержанием (2.7-2.9%). 

Таблица 2 

Соотношение жирных кислот в масле сомаклональных линий сои (2017-2018) 

Исходная форма, линия 
Соотношение жирных кислот 

С18:2/С18:1 С18:3/С18:2 НЖК/ПНЖК 

Приморская 81 - и.ф. 3.1 0.6 4.6 

R1605 (и.ф. Пр. 81-5Cd) 2.9 0.5 4.5 

R1609 (и.ф. Пр. 81-5Cd) 2.7 0.4 4.6 

R1591 (и.ф. Пр. 81-5Cd) 2.7 0.4 4.6 

Приморская 301 - и.ф. 3.2 0.6 4.5 

R1584 (и.ф. Пр. 301-5Cd) 3.0 0.5 4.5 

R1568 (и.ф. Пр. 301-10Cd) 2.8 0.5 4.6 

R1577 (и.ф. Пр. 301-10Cd) 2.8 0.5 4.6 

 
Таким образом, изменение соотноше-

ния концентраций С18:2 к С18:1 указывает на 
устойчивые различия между регенерантами 
и их родительскими формами. Процесс об-
разования линоленовой кислоты по сравне-
нию с линолевой в семенах сои протекает в 
10-15 раз слабее и с различной интенсивно-
стью у исходных форм и их сомаклонов, что 
следует заключить из соотношений С18:3 к 
С18:2. 

Отношение суммы насыщенных жир-
ных кислот (НЖК) к полиненасыщенным 
(ПНЖК), характеризует степень ненасы-
щенности липидов, которая обусловлена в 
основном двумя кислотами – линолевой и 
линоленовой, а их биосинтез обеспечивает 
формирование устойчивости растений к 
низким температурам окружающей среды. 
Эта устойчивость коррелирует с наличием в 
клеточных мембранах полиненасыщенных 
жирных кислот [4, 5, 6, 11]. У всех исследу-
емых образцов баланс НЖК и ПНЖК в раз-
ные годы находился на одном уровне в сред-
нем - 1:4.6, что свидетельствует о высоком 
потенциале холодоустойчивости. 

Проведенные исследования семенного 
материала сомаклонов сои в разные по по-
годным условиям годы показали некоторые 
различия в содержании олеиновой и линоле-
новой кислот в масле изучаемых сортооб-
разцов. Наибольшая изменчивость наблюда-
лась в составе масла олеиновой кислоты, а 
ее содержание существенно отличалось по 
годам (рис. 1). Так, внутрилинейные колеба-
ния значений исходной формы Приморская 
81 составили 2.3% (R1609) и 8.1% (R1605), у 
линий исходного сорта Приморская 301 – 
1.1% (R1568) и 4.3% (R1584). При этом мак-
симальная концентрация олеиновой кис-
лоты отмечена в 2018 году. 

Ключевая роль в адаптации растений к 

кратковременным перепадам температур 

принадлежит линоленовой кислоте, тем не 

менее, она является нежелательным компо-

нентом, снижающим качество масла [6, 7, 

10]. Содержание линоленовой кислоты в 

масле сомаклонов по сравнению с олеино-

вой кислотой изменялось не столь суще-

ственно, что свидетельствует о стабильно-

сти проявления признака независимо от 

условий года (рис. 2). 
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Рис.1. Варьирование олеиновой кислоты  

в масле сомаклональных линий сои  

по годам 

 

Рис.2. Варьирование линоленовой  

кислоты в масле сомаклональных  

линий сои по годам 

 

При этом все регенерантные линии от-

личались от исходных форм пониженным 

значением этого признака. Однако данная 

динамика не всегда адаптивна, о чем свиде-

тельствует появление регенерантных форм 

(R1568) с колебаниями, как в сторону повы-

шения, так и понижения значений по срав-

нению с исходной формой.  

Выводы. Таким образом, использова-

ние в качестве мутагенного фактора ионов 

кадмия оказывало влияние на жирнокислот-

ный состав масла, выразившееся в превыше-

нии относительно исходных форм показате-

лей содержания олеиновой и линолевой кис-

лот и снижении линоленовой кислоты. Ли-

ния R1591 достоверно превосходила исход-

ный сорт по содержанию масла и комплексу 

ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, 

линолевая, линоленовая). Выделены три ли-

нии, имеющие существенные преимущества 

по ряду признаков: содержанию жира 

(R1609), линоленовой (R1605), линолевой и 

линоленовой кислот (R1584). Выявлены из-

менения в соотношении жирных кислот 

(С18:2/С18:1; С18:3/С18:2), которые указывают 

на устойчивые и сохраняющееся в большей 

или меньшей степени различия между сома-

клональными линиями и их исходными фор-

мами. 

Работа выполнена при поддержке про-

граммы «Приоритетные научные исследова-

ния в интересах комплексного развития 

Дальневосточного отделения РАН». 
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ  

КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

© Кочнева М.Б., Дахно О.А., 2019 

В статье представлены результаты оценки 13 сортов клевера лугового по параметрам 

экологической пластичности, стабильности и адаптивности в суровых северных условиях 

Камчатского края. Исследования проводили в 2014-2018 годах на опытном поле ФГБНУ 

«Камчатский НИИСХ». Расчет показателей пластичности и стабильности проводили по 

методике Эберхарта и Рассела, в изложении В.А.Зыкина. Расчет коэффициента адаптив-

ности осуществляли по методу Л. А. Животкова с соавторами. Объектом исследований 

являлись раннеспелые и позднеспелые сорта клевера лугового: Кудесник, Мартум, Киров-

ский-159, Витязь, Орфей (НИИСХ Северо-Востока), СибНИИК-10, Атлант, Огонек (Сиб-

НИИ кормов), Смоленский-29, Делец (Смоленская СХОС), Гефест, Светлячок (НИИ Север-

ного Зауралья), Командор (Приморский НИИСХ). Высокий потенциал урожайности в сред-

нем за 5 лет пользования травостоем отмечен у раннеспелых сортов клевера Мартум (618 

ц/га), Кудесник (555 ц/га), позднеспелых: Делец (623 ц/га), Светлячок (604 ц/га), Витязь (578 

ц/га). На основе проведенного анализа к сортам интенсивного типа можно отнести сорта 

СибНИИК-10 (bi - 1,2), Светлячок (bi - 1,34). На основании коэффициента регрессии пла-

стичными можно назвать раннеспелые сорта: Мартум (bi – 0,99), Кудесник (bi – 1,00), Смо-

ленский-29 (bi – 0,94), Командор (bi – 1,14), позднеспелые сорта:  Кировский-159 (bi – 0,90), 

Атлант (bi – 0,97), Огонек (bi – 1,01), Гефест (bi – 1,09) и Орфей (bi - 1,14). Низкой экологи-

ческой пластичностью отличались позднеспелые сорта Делец (bi – 0,60) и Витязь (bi - 0,68). 

Высокой степенью адаптивности в конкретных условиях возделывания характеризуются 

сорта Делец, Мартум, Светлячок, Витязь, Орфей, Кудесник. Все изучаемые сорта клевера 

лугового отличаются в условиях Камчатского края нестабильным поведением (Si 2 – 99,47-

118,13-207,07).  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЛЕВЕР, СОРТА, УРОЖАЙНОСТЬ, ПЛАСТИЧНОСТЬ, СТАБИЛЬ-

НОСТЬ, АДАПТИВНОСТЬ 
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ADAPTIVE POTENTIAL OF ALIEN VARIETIES  

OF MEADOW CLOVER IN KAMCHATSKY KRAI 

 

The article presents the results of the assessment of 13 varieties of meadow clover using the 

parameters of ecological flexibility, sustainability and adaptability under the severe northern condi-

tions of the Kamchatsky Krai. Investigations were carried out during 2014–2018 in the experimental 

field of the Kamchatka Research Institute of Agriculture. The calculation of indices of flexibility and 

sustainability was carried out according to the method of Eberhart and Rassell, as presented by V.A. 

Zykin. Calculation of the coefficient of adaptability was carried out by the method of L. A. Zhivotkov 

with co-authors. The object of the research was early ripening and late ripening varieties of meadow 

clover: Kudesnik, Martum, Kirovsky-159, Vityaz, Orpheus (Research Institute of Agriculture of the 

North-East), SibNIIK-10, Atlant, Ogonyok (Siberian Research Institute of Feed), Smolensky-29, 

Delets (Smolenskaya Agricultural Experimental Station), Hephaestus, Svetlyachok (Research Insti-

tute of Northern Zauralye), Komandor (Primorsky Research Institute of Agriculture). On average, 

high yield potential in 5 years of use of the grass stand was recorded in early ripening varieties of 

clover Martum (618 centners per hectare), Kudesnik (555 centners per hectare), late ripening varie-

ties: Delets (623 centners per hectare), Svatlyachok (604 centners per hectare), Vityaz (578 kg / ha). 

On the basis of the analysis performed, varieties SibNIIK-10 (bi – 1,2), Svetlyachok (bi -1,34) can be 

attributed to varieties of intensive type. On the basis of the regression coefficient it is possible to 

consider the following early maturing varieties to be flexible: Martum (bi – 0,99), Kudesnik (bi – 

1,00), Smolensky-29 (bi – 0,94), Comandor (bi – 1,14); flexible late ripening varieties: Kirovsky-159 

(bi – 0,90), Atlas (bi – 0,97), Ogonyok (bi – 1,01), Hephaestus (bi – 1,09) and Orpheus (bi – 1,14). 

Late ripening varieties Delets (bi - 0.60) and Vityaz (bi - 0.68) showed low ecological flexibility. The 

varieties Delets, Martum, Svetlyachok, Vityaz, Orpheus and Kudesnik are characterized by a high 

degree of adaptability being under specific cultivation conditions. All the varieties of meadow clover 

under study show unstable behavior (Si² – 99,47–118,13–207,07) under the conditions of the Kam-

chatsky Krai.  

 

KEY WORDS: CLOVER, VARIETIES, CROP YIELD, FLEXIBILITY, SUSTAINABILITY (STA-

BILITY), ADAPTABILITY 

 

Введение. Среди многолетних трав, 

возделываемых на кормовые цели, ведущее 

место принадлежит клеверу луговому 

(Trifolium pretense L.), обладающему высо-

ким адаптивным потенциалом к почвенно-

климатическим условиям, и в значительной 

степени определяющему производство вы-

сокобелковых кормов во многих регионах 

России [7]. В Государственном реестре се-

лекционных достижений насчитывается бо-

лее 80 сортов клевера лугового, допущен-

ных к использованию, причем двух подви-

дов – раннеспелого двуукосного и поздне-

спелого одноукосного.  

Внедрение в производство интенсивных 

сортов нового поколения, отличающихся 

устойчивостью к абиотическим и биотиче-

ским факторам, наряду с высокой продук-

тивностью и повышенной средообразующей 
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функцией, - основное условие устойчивого 

развития сельского хозяйства [5]. При ин-

тродукции растений в северные условия 

особенно важны их адаптивные свойства и 

способность переносить неблагоприятные 

условия произрастания в различные пери-

оды года [6]. Реализация потенциала новых 

сортов возможна только при учете их адап-

тации к конкретным природно-климатиче-

ским условиям. Интегрированным показате-

лем достоинства сорта выступает урожай-

ность [1].  

Цель исследований – оценить экологи-

ческую пластичность, стабильность и адап-

тивность позднеспелых и раннеспелых сор-

тов клевера при возделывании его кормовые 

цели в условиях Крайнего Севера.  

Условия, материалы и методы. Иссле-

дования проведены в период 2014- 2018 гг. в 

ФГБНУ Камчатский НИИСХ. В изучении 

находилось 13 сортов клевера лугового, из 

них: 5 сортов раннеспелых двуукосных и 8 

сортов позднеспелых одноукосных селек-

ции ведущих научно-исследовательских 

учреждений России, в том числе НИИСХ 

Северо-Востока (Кудесник, Мартум, Киров-

ский-159, Витязь, Орфей), СибНИИ кормов 

(Атлант, СибНИИК-10, Огонек), НИИ Се-

верного Зауралья (Гефест, Светлячок), Смо-

ленская СХОС (Смоленский-29, Делец), 

Приморский НИИСХ (Командор).   

Коллекцию клеверов закладывали на 

охристой вулканической почве, имеющей 

следующие агрохимические показатели: 

рНсол. -5,0, содержание подвижного фосфора 

5 мг/100 г, обменного калия 13,5 мг/100 г 

почвы. Обработка почвы для проведения по-

сева общепринятая. Площадь делянки 2 м2. 

Размещение делянок последовательное. По-

сев семян клевера проводился в июне 2013 

года беспокровно, рядовым способом при 

ширине междурядий 15 см. Норма высева 

клевера (при 100% всхожести) 15 кг/га. Ми-

неральные удобрения из расчета (NPK)60 

вносились под посев кормовых культур. Ве-

сеннюю подкормку удобрениями в дозе 

P60K60 проводили в начале отрастания мно-

голетних трав. Урожайность зеленой массы 

учитывали в фазу массового цветения куль-

тур путем скашивания и взвешивания кор-

мовой массы с делянок. Оценку сортов по 

параметрам экологической пластичности по 

урожайности провели по методике, 

Эберхарта и Рассела в изложении В.А.Зы-

кина [4]. Расчет коэффициента адаптивно-

сти производился по методу Л. А. Живот-

кова с соавторами [3], сравнивали конкрет-

ную продуктивность каждого из испытуе-

мых сортов со среднесортовой продуктив-

ностью каждого изучаемого года.  

В годы исследований периоды вегета-

ции различались по тепло- и влагообеспе-

ченности. Большую часть вегетационных 

периодов температурные показатели превы-

шали норму в 2014 году на 328 ºС, в 2016 

году на 243 °С, в 2017 году на 49 ºС, за ис-

ключением двух лет – 2015, 2018, когда 

сумма активных температур была на уровне 

среднемноголетних значений (1092 ºС) и 

ниже - 1094 ºС и 1002 ºС соответственно. Не-

равномерное распределение атмосферных 

осадков наблюдалось в годы испытания: в 

2015 году сумма осадков превысила средне-

многолетнюю норму на 136,1%, в 2016 – на 

133,2%, в 2017 – на 118%, в 2018 – на 

121,8%. В 2014 году осадков выпало 282,2 

мм, что меньше нормы на 76,5%. Вегетаци-

онный период 2018 года был самым небла-

гоприятным, что отрицательно сказалось на 

урожайности сортов клевера.  

Результаты исследований. Продук-

тивность - один из важных показателей 

сорта, определяющий целесообразность его 

возделывания в конкретных почвенно-кли-

матических условиях, который зависит от 

биологических особенностей сорта, уровня 

адаптации растений к комплексу 

неблагоприятных факторов среды и 

агротехники возделывания. Изучаемые 

сорта клевера лугового характеризовались 

достаточно высоким потенциалом продук-

тивности. Показатели урожайности, пла-

стичности (bi), стабильности (Sі2) и коэффи-

циента адаптивности (КА) за годы исследо-

ваний представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Урожайность и параметры экологической пластичности, стабильности и адаптивности  

у сортов клевера 

Сорт 

Урожайность, ц/га Коэффициент 

2014 2015 2016 2017 2018 
сред-

нее 

регрес-

сии 

(bі) 

ста-

биль-

ности 

(Sі2) 

адап-

тивно-

сти 

(КА) 

Командор 530 640 420 750 250 518 1,14 193,83 0,93 

Кудесник 550 725 650 500 350 555 1,00 144,05 1,02 

Мартум 700 790 550 600 450 618 0,99 131,8 1,14 

СибНИИК-10 610 640 405 425 250 466 1,20 160,52 0,84 

Смоленский-29 690 640 560 425 350 533 0,94 143,16 0,98 

Атлант 480 665 520 525 300 498 0,97 130,99 0,91 

Витязь 520 665 706 600 400 578 0,68 121,95 1,08 

Гефест 550 665 500 450 280 489 1,09 141,44 0,73 

Делец 610 690 730 615 470 623 0,60 99,47 1,17 

Кировский-159 570 665 460 500 350 509 0,90 118,13 0,94 

Орфей 650 740 560 550 350 570 1,14 145,09 1,04 

Огонек 700 665 520 450 350 537 1,01 146,44 0,98 

Светлячок 720 790 410 750 350 604 1,34 207,07 1,09 

EXіј 7880 8980 6991 7140 4500 7098 - - - 

Xј 606,2 690,8 537,8 549,2 346,2 546 - - - 

Индекс среды Iі 60,13 144,75 - 8,25 3,21 -199,87 - - - - 

 

В среднем, за пять лет пользования тра-

востоем, наибольшей урожайностью отли-

чались сорта раннеспелого двуукосного кле-

вера Мартум (618 ц/га), Кудесник (555 ц/га) 

и позднеспелого одноукосного - Делец (623 

ц/га), Светлячок (604 ц/га), Витязь (578 ц/га), 

Орфей (570 ц/га).  

Индексы условий среды показали, что 

наиболее благоприятные условия для произ-

растания сортов клевера сложились в 2014 

(Iі=60,13), 2015 (Iі=144,75) и 2017 гг. 

(Iі=3,21), неблагоприятные – в 2016 и 2018 

гг. (Ii=-8,25 и -199,87 соответственно). 

Коэффициент линейной регрессии 

урожайности сортов (bі) показывает их 

реакцию на изменение условий 

выращивания. Сорта, у которых коэффици-

ент регрессии значительно выше единицы, 

относятся к сортам интенсивного типа, они 

обладают большей отзывчивостью и 

требовательны к высокому уровню 

агротехники. В неблагоприятные по 

погодным условиям годы эти сорта резко 

снижают урожайность [2]. К данной группе 

относятся такие сорта как: позднеспелый - 

Светлячок (bі-1,34) и раннеспелый - Сиб-

НИИК-10 (bі-1,20). Но у сорта Светлячок 

показатель стабильности (Sі2 – 207,07) са-

мый низкий, продуктивность сорта зависит 

от условий года.   

При коэффициенте регрессии, равном 

или близком к единице, сорта обладают вы-

сокой экологической пластичностью. В дан-

ном случае изменение продуктивных 

показателей у сорта соответствует 

изменению условий – на хорошем агрофоне 

они высокие, на низком – незначительно 

снижаются. К экологически пластичным 

можно отнести сорта позднеспелого клевера 

Кировский-159 (bі - 0,90), Атлант (bі - 0,97), 

Огонек (bі - 1,01), Гефест (bі - 1,09), Орфей 

(bі - 1,14) и раннеспелого - Кудесник (bі - 

1,00), Мартум (bі - 0,99), Смоленский-29 (bі 

- 0,94), Командор (bі - 1,14), у которых изме-

нение их урожайности полностью зависит 

от внешних факторов среды. Но показатель 

стабильности (Sі2 - 118,13-193,83) у вышепе-

речисленных сортов клевера низкий.  
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Остальные испытуемые сорта, коэффи-

циент регрессии у которых значительно 

ниже единицы, относятся к нейтральному 

типу (с низкой экологической пластично-

стью). Такие сорта лучше использовать на 

экстенсивном фоне, где они могут дать 

максимальную урожайность, в пределах 

возможности сорта. Сорта Делец (bі - 0,60) и 

Витязь (bi - 0,68) относятся к нейтральному 

типу, но характеризуются нестабильным по-

ведением (Sі2 – 99,47 -121,95).  

По среднему коэффициенту адаптивно-

сти (КА) можно сделать вывод о продуктив-

ных возможностях сорта в конкретных усло-

виях возделывания. При сравнении конкрет-

ной продуктивности каждого из испытуе-

мых сортов со среднесортовой продуктив-

ностью каждого изучаемого года нами рас-

считан коэффициент адаптивности, варьи-

рующий в пределах от 0,73 до 1,17. Коэффи-

циент адаптивности, превышающий 1,0, от-

мечался у сортов Делец (1,17), Мартум 

(1,14), Светлячок (1,09), Витязь (1,08), Ор-

фей (1,04), Кудесник (1,02). Наиболее низ-

кой адаптивностью характеризовались сорта 

Гефест и СибНИИК-10 - 0,73 и 0,84 соответ-

ственно.  

На основании показателей коэффици-

ента регрессии и средней урожайности 

также возможно прогнозировать ранги сор-

тов в лучших или худших условиях произ-

растания. Например, раннеспелый сорт Ку-

десник, занимавший 8 место в благоприят-

ные по погодным условиям 2014- 2017 годы, 

в неблагоприятном 2018 году переместился 

на 10 место (табл.2).  

Таблица 2  

Теоретическая урожайность сортов клевера, рассчитанная  

на основании коэффициента регрессии 

Сорт 
Теоретическая урожайность, ц/га 

2014 ранг 2015 ранг 2016 ранг 2017 ранг 2018 ранг 

Командор  587 5 683 7 509 5 522 5 290 3 

Кудесник 615 8 700 8 547 8 558 8 355 10 

Мартум 678 12 761 11 610 12 662 12 420 11 

СибНИИК-10 538 1 640 3 456 1 470 1 226 1 

Смоленский-29 590 6 669 5 525 6 536 7 345 9 

Атлант  556 3 638 1 490 3 501 3 304 4 

Витязь  619 9 677 6 573 10 580 10 442 12 

Гефест 555 2 647 4 480 2 493 2 271 2 

Делец 659 11 710 9 618 13 625 13 503 13 

Кировский-159 563 4 639 2 502 4 512 4 329 5 

Орфей 639 10 735 10 561 9 574 9 342 8 

Огонек 598 7 683 7 529 7 540 6 335 6 

Светлячок 685 13 798 12 593 11 608 11 336 7 

  

Раннеспелый сорт Смоленский-29 в 

благоприятных условиях находится на пя-

том – седьмом, а в неблагоприятных усло-

виях – на девятом месте. Интенсивный сорт 

СибНИИК-10 занимает первую позицию как 

в благоприятных условиях произрастания, 

так и в неблагоприятных, исключение соста-

вил 2015 год, переместив сорт на третье ме-

сто. Позднеспелый сорт Кировский-159 в 

благоприятных условиях находится на вто-

ром и четвертом месте, а в неблагоприятных 

условиях только на пятом. Раннеспелый 

сорт Командор в неблагоприятные годы 

находится на третьем месте, а в благоприят-

ные – на пятом-седьмом месте.   

Заключение. В результате проведен-

ных исследований по урожайности зеленой 

массы лучшими из изученной группы сор-

тов можно считать раннеспелый сорт кле-

вера лугового Мартум (618 ц/га) и поздне-

спелые сорта Делец (623 ц/га), Светлячок 

(604 ц/га). В условиях Камчатского края ре-

комендуем выращивать сорта интенсивного 

типа Светлячок (bі-1,34), СибНИИК-10 (bі-
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1,20) и пластичные раннеспелые сорта Мар-

тум, Кудесник, Командор, Смоленский-29 

(bі -0,94–1,14) и позднеспелые пластичные 

сорта Кировский-159, Атлант, Огонек, Ге-

фест, Орфей (bі-0,90-1,14), которые при бла-

гоприятных погодных условиях обеспечат 

максимальную урожайность зеленой массы. 

Высокой степенью адаптивности в конкрет-

ных условиях возделывания характеризу-

ются сорта Делец, Мартум, Светлячок, Ви-

тязь, Орфей, Кудесник. Все изучаемые сорта 

имеют низкий показатель стабильности (Sі2- 

99,47 – 207,07).  
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ВЫРАБОТКА ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ ЯДРИЦА БЕЗ ПРОДЕЛА 
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Использование гречихи в пищевой промышленности обусловлено хорошей усвояемо-
стью её питательных веществ и позволяет рекомендовать её для детского, диетического 
и повседневного сбалансированного питания. Проведенные исследования позволяют утвер-
ждать, что шелушение зерна является одним из основных этапов, позволяющих улучшить 
качество и увеличить массовую долю готового продукта (крупы ядрицы). Известно, что 
основные потери целостности ядра относят именно к этой технологической операции, 
так как ядро хрупкое и легко раскалывается. Поэтому эффективность использования 
зерна гречихи при производстве крупы ядрицы в большой степени зависит от работы ше-
лушильных машин и их конструкции. Шелушение партий зерна гречихи осуществляли на 
вальцедековых станках 2ДШС-3Б с абразивным валком и двумя абразивными деками. Для 
сравнения использовали шелушители, в которых одна из абразивных дек заменена на деку 
из полиуретана. Так как зерно гречихи является достаточно хрупким, очевидно, что для 
шелушения гречихи необходимо использовать машины с принципом действия, макси-
мально учитывающим его структурно-механические особенности. Применение вязкоупру-
гой деки из полиуретана позволяет увеличить коэффициенты шелушения и обеспечит со-
хранность ядра, улучшается и его товарный вид. На ядрах при применении полиуретано-
вых дек сколы и повреждения на ядре после шелушения не обнаружены. Экспериментально 
в производственных условиях установлено, что использование вязкоупругих дек (из поли-
уретана) для шелушения зерна гречихи позволяет увеличить выход крупы ядрицы не менее 
чем на 1.5% и вырабатывать ее без продела. 
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PRODUCTION OF UNGROUND BUCKWHEAT  
 

The use of buckwheat in the food industry is due to the good digestibility of nutrients and allows 
us to recommend it for children, diet and everyday balanced nutrition. The studies suggest that the 
peeling of grain is one of the main stages enhancing the quality and mass fraction of the finished 
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product (unground buckwheat). It is known that the main losses of the integrity of the core are at-
tributed precisely to this technological operation, since the core is fragile and easily splits. Therefore, 
the effectiveness of the use of buckwheat grain in the production of unground buckwheat depends 
to a large extent on the work of peeling machines and their design. The peeling of buckwheat was 
performed by 2ДШС-3Б roll sheller that has an abrasive roller and two abrasive decks. For the sake 
of comparison we used shellers in which one of the abrasive decks was replaced with deck of polyu-
rethane. Since the buckwheat grain is quite fragile, it is obvious that for the peeling of buckwheat it 
is necessary to use machines with a principle of operation that takes into account its structural and 
mechanical features as much as possible. The use of viscous-elastic deck made of polyurethane 
makes it possible to increase the peeling coefficients, ensure the safety of the core and improve its 
commercial appearance. There were no splits and injuries on the cores after peeling with the help of 
polyurethane decks. Under production conditions it has experimentally been determined that the use 
of viscous-elastic decks (made of polyurethane) for peeling buckwheat allows increasing the yield of 
unground buckwheat at least by 1.5% and producing it without crushing. 

 

KEY WORDS: VISCOUS-ELASTIC DECK, SHELLER (PEELER), UNGROUND BUCKWHEAT, 

ABRASIVE DECK, POLYURETHANE, CRUSHED GROATS, BUCKWHEAT 

 

Введение 

Гречиха - ценная крупяная культура, от-

личается высоким содержанием белка, со-

стоящего в основном из легкорастворимых 

фракций, сбалансированного по аминокис-

лотному составу, с высоким процентом не-

заменимых аминокислот, содержит антиок-

сиданты, пищевые волокна, витамины, мик-

роэлементы [1]. На полях гречихи практиче-

ски не применяют пестициды, поэтому греч-

невая крупа является экологически чистой. 

Все это делает ее незаменимым продуктом 

не только лечебного и детского, но повсе-

дневного сбалансированного питания. 

Крупа гречневая достаточно востребована, 

на ее долю приходится более 20% общего 

потребления круп в Российской Федерации. 

Урожайность гречихи в значительной 

степени ниже, чем урожайность основных 

зерновых культур, поэтому увеличение рен-

табельности переработки зерна гречихи 

можно связать с повышением коэффициента 

использования зерна [2]. 

Общеизвестно, что при переработке 

зерна гречихи этап шелушения является од-

ним из основных процессов и определяет ка-

чество, количество готового продукта и рен-

табельность производства. Основные по-

тери целостности ядра относят именно к 

этой технологической операции, так как 

ядро хрупкое и легко раскалывается, повы-

шение выхода дробленого ядра при шелуше-

нии снижает коэффициент цельности ядра и, 

соответственно, выход крупы ядрицы.  

В связи с этим исследования, направ-

ленные на совершенствование шелушиль-

ных машин, являются актуальными и прак-

тически значимыми. 

В настоящее время на отечественных 

крупозаводах используются, как правило, 

шелушильные машины, основанные на ме-

ханическом отделении плодовых пленок от 

ядра. Однако, в результате механических 

воздействий на зерно, оно может деформи-

роваться и разрушаться с образованием кор-

мовой мучки, дробленого ядра [2]. Исходя 

из этого, повысить прибыль и рентабель-

ность переработки зерна гречихи можно 

улучшением качества и повышением массо-

вой доли готового продукта.  

Целью настоящей работы является ис-

следование процесса шелушения зерна гре-

чихи на вальцевом станке с использованием 

вязкоупругого материала деки. 

Объекты и методы исследования 

Для испытания были отобраны партии 

рядового зерна гречихи предгорной части 

Алтайского края, собранные в 2018 г. Объ-

ектом исследования являются зерна фрак-

ций, на которые зерно по крупности было 

разделено перед шелушением. Шелушение 

партий зерна осуществляли на вальцедеко-

вых станках по двум вариантам: 
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1. с абразивным валком и двумя абра-

зивными деками - стандартный вариант;  

2. с абразивным валком, одной деки из 

абразивного материала, другой из вязко-

упругого - исследуемый вариант.   
Все партии зерна, которые были направ-

лены для исследования, соответствовали 
требованиям ГОСТ Р 56105-2014 Гречиха 
Технические условия.  

Испытания проводились в производ-
ственных условиях по технологии, в кото-
рой зерно перед шелушением разделяли на 
шесть фракций. Образцы для исследования 
были отобраны на гречезаводе производи-
тельностью 4 т/ч. В экспериментальной ча-
сти приведены средние значения показате-
лей. Достоверность полученных результа-
тов подтверждена 3-5-тикратной повторно-
стью экспериментов, все исследования обра-
батывались статистически. Оценку эффек-
тивности работы технологии оценивали по 
массовой доле целого ядра после шелуше-
ния.  

Отбор и формирование партий зерна 
для исследования проводили согласно 
ГОСТ 26312-84 «Правила приемки» и ме-
тоды отбора проб». 

Для того, чтобы избежать погрешно-
стей, все исследования проводились с зер-
ном от одного производителя.  

Такое зерно, после прохода всех подго-
товительных этапов, направляли на шелу-
шение. В процессе шелушения определяли 
массовую долю целого, дробленого ядра и 
кормовой мучки. Научные исследования вы-
полнены на базе Бийского технологического 
института (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова».  

Развитие технологии переработки зерна 

гречихи позволяет утверждать, что повы-

сить целостность ядра при шелушении 

можно за счет применения гидротермиче-

ской обработки (ГТО), фракционирования 

зерна перед шелушением на фракции по 

крупности.  

Однако несовершенство технических 

приемов шелушения зерна гречихи приво-

дит к значительным потерям массовой доли 

выхода готового продукта (крупы ядрицы) и 

снижению ее качества и не позволяет обес-

печить высокий коэффициент использова-

ния ядра [3].  

При переработке зерна гречихи в крупу 

ядрицу именно на этап шелушения следует 

уделять особое внимание, так как ядро явля-

ется хрупким и легко раскалывается. 

Особенностью используемой при испы-

тании технологии является более низкое со-

держание мелких зерен в крупных фракциях 

(до 9 раз) в процессе сортирования зерна по 

крупности [4] в сравнении с «Правилам ор-

ганизации и ….» [5], использование более 

высоких температурных режимов пропари-

вания с парораспределителем в пропарива-

теле виде елочки [6].  

В процессе исследования шелушения 

зерна гречихи использовали вальцедековые 

станки марки 2ДШС-3Б с двумя деками на 

первой, второй, третьей и четвертой фрак-

циях, на пятой и шестой фракциях с одной 

декой. Такой подход обоснован малым со-

держанием пятой и шестой фракций. Фрак-

ционный состав зерна гречихи, на который 

разделяли зерно перед шелушением, пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Фракционный состав зерна гречихи урожая 2018 года 

Массовая доля фракций,% 

1 фракция 2 фракция 3 фракция 4 фракция 5 фракция 6 фракция 

30.5 48.0 14.0 6.0 1.0 0.5 

 

Анализ таблицы позволяет утверждать, 

что однородность и выравненность исполь-

зуемого для испытаний зерна гречихи со-

ставляет не более 48.0%, а суммарное содер-

жание пятой и шестой фракций составляет 

не более 1.5%.  

Результаты и их обсуждение. Для ис-

пытаний было использовано зерно с влажно-

стью 13.5%, так как на используемых для 

шелушения машинах 2ДШС-3Б такая влаж-

ность является  оптимальной. Изменение за-

зора в рабочей зоне станка может приводить 
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к уменьшению эффективности шелушения 

при увеличении зазора и высокой дробимо-

сти ядра при его уменьшении. 

Для сохранения целостности ядра при 

шелушении зерна гречихи на вальцедеко-

вых станках 2ДШС-3Б было предложено 

одну из абразивных дек заменить на деку из 

вязкоупругого материала.  

Опытная дека, изготовленная из поли-

уретана, по своим геометрическим размерам 

совпадает со стандартной. Поверхность кон-

такта деки специально не обрабатывалась.  

Вязкоупругая дека в отличие от упру-

гой (абразивной) допускает неупругую де-

формацию, что приводит к более эффектив-

ному отделению цветочных пленок от ядра 

при сохранении его целостности. Установ-

лено, что одним из наиболее эффективных 

материалов является полиуретан, обладаю-

щий высокой прочностью, абразивной стой-

костью и низкой истираемостью. Для иссле-

дования использовали полиуретан марки 

ЭЛУР-95 (твердость по Шору А -80-95; от-

носительное удлинение при разрыве, не ме-

нее 350 процентов; стойкость к износу, см³, 

не более 0.07; прочность при разрыве, МПа, 

не менее 35) [7]. При этом модуль упругости 

полиуретана составляет 2.8 МПа. 

При шелушении на вальцедековых 

станках 2ДШС-3Б главным условием каче-

ственного шелушения является правильно 

выставленный зазор между валком и декой；
он должен быть меньше зерна, но такого же 

размера или немного больше, чем ядро. Раз-

мер зазора устанавливается опытным путем 

в процессе работы или наладки оборудова-

ния и зависит от крупности, вида зерна и со-

стояния оборудования. При использовании 

вязкоупругой деки зазор между декой и вал-

ком выставляется немного меньше, чем 

ядро, что обеспечивает, на наш взгляд, более 

длительный контакт зерновки с декой. 

Проведенный сравнительный анализ 

шелушения зерна гречихи, прошедшего гид-

ротермическую обработку [8] по первому 

способу с двумя абразивными деками и со-

гласно «Правилам организации и ведения 

технологического процесса на крупяных 

предприятиях» и декой из абразивного и 

вязкоупругого материала представлен в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Показатели шелушения зерна, прошедшего ГТО согласно «Правилам организации и ведения 

технологического процесса на крупяных предприятиях» используемая и с увлажнением 

Номер 

фракции 

Показатели эффективности шелушения,% 

С абразивной и вязкоупру-

гой декой 

С двумя абразивными  

деками 

По «Правилам организа-

ции…» 

кш доля продела кш доля продела кш доля продела 

1 60.2 – 58.3 0.2 55.0 1.5 

2 62.3 – 60.5 0.5 60.0 1.5 

3 54.7 0.2 52.5 1.0 50.0 2.5 

4 48.2 0.6 45.2 2,0 40.0 2.5 

5 36.4 1.5 35.8 2.5 30.0 2.5 

6 29.8 2.0 28.9 2.7 25.0 2.5 

где кш – коэффициент шелушения. 

 

Из представленных данных следует, что 

при использовании эластичных дек для ше-

лушения каждой фракции зерна по крупно-

сти при незначительном увеличении коэф-

фициентов шелушения сохранность ядра 

увеличивается, а, соответственно, и улучша-

ется и его товарный вид, так как на ядрах не 

обнаружены сколы и повреждения.  

Для объективной оценки использова-

ния вязкоупругих дек для шелушения зерна 

гречихи исследовали получаемую массовую 

долю готового продукта, результаты техно-

логических испытаний представлены в таб-

лице 3. 
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Таблица 3  

Результаты технологических испытаний с применением вязкоупругих дек 

Наименование  

продукта 

Массовая доля готового продукта 

С абразивной и вязко-

упругой деками 

С двумя абразив-

ными деками 

По «Правилам организа-

ции…» 

Крупа ядрица 72.5 71.0 62.0 

Крупа продел – 0.8 5.0 

Мучка кормовая 0.3 1.0 3.5 

 

Из представленных результатов сле-

дует, что проведенные производственные 

исследования с использованием эластичных 

дек позволяют увеличить массовую долю 

крупы ядрицы на 1.5% за счет уменьшения 

крупы продел и кормовой мучки. Такой под-

ход к шелушению ядра позволяет вырабаты-

вать крупу ядрицу без продела.  

В процессе исследования были проана-

лизированы органолептические показатели 

крупы, выработанные по двум исследован-

ным вариантам. Показатели в сравнении с 

требованиями ГОСТ Р 55290-2012 представ-

лены в таблице 4.  

Фотографии крупы гречневой ядрицы, 

полученной при переработке зерна гречихи 

с двумя абразивными деками представлены 

на рисунке 1; с одной абразивной и одной 

вязкоупругой декой представлены на ри-

сунке 2.  

Таблица 4  

Органолептические показатели крупы ядрицы при шелушении абразивными,  

вязкоупругими деками и по требованиям ГОСТ Р 55290-2012 

Наименова-

ние показа-

теля 

Характеристика ядрицы быстроразваривающейся высшего сорта 

Требования ГОСТ 
Шелушение с двумя 

абразивными деками 

Шелушение с абразивной 

и вязкоупругой деками 

Цвет 
кремовый с желтоватым или 

зеленоватым оттенком 
светло коричневый* светло коричневый 

Запах Свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый 

Вкус Свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький 
* – при детальном разборе крупы ядрицы обнаружены ядра с поврежденной семенной оболочкой и с незначитель-

ными повреждениями граней и ребер, таких ядер при шелушении с полиуретановой декой не обнаружено. 

 

  

Рис.1. Крупа гречневая ядрица, полученная 

при переработке зерна гречихи  

с двумя абразивными деками 

Рис.2. Крупа гречневая ядрица, полученная при 

переработке зерна гречихи с одной абразивной 

и одной полиуретановой деками 
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Для того чтобы скрыть имеющие недо-

статки технологии, такое зерно пропари-

вают при очень жестких режимах. Крупа 

приобретает темный с коричневым оттен-

ком цвет, то есть при такой технологии ше-

лушения крупу, соответствующую требова-

ниям нормативной документации, можно 

получать только темных оттенков.   

Наиболее темный цвет у крупы гречне-

вой может свидетельствовать о том, что про-

изводители данных образцов гречневой 

крупы не соблюдают технологические про-

цессы при ее производстве. 

В ходе проведенной работы было уста-

новлено, что оба образца соответствуют тре-

бованиям нормативной документации, од-

нако, использование полиуретановой деки 

позволяет получать крупу гречневую с бо-

лее насыщенной и ровной цветовой поверх-

ностью без сколов и повреждений.  

Таким образом, использование вязко-

упругой деки для шелушения зерна гречихи 

позволяет вырабатывать гречневую крупу 

ядрицу без продела. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НИР  

ПО СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ В ПРИАМУРЬЕ 
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В статье представлены основные направления и результаты исследований по селек-

ции картофеля во Всероссийском НИИ сои за период 2014–2018 гг. Объектом исследований 

являются сорта отечественной и зарубежной селекций, гибридные популяции, гибриды и 

сортообразцы селекционных питомников. Цель исследований – выделить новый исходный 

материал для селекции на основе всестороннего изучения коллекции сортов и гибридов кар-

тофеля, провести его испытание и отобрать хозяйственно ценные гибриды и сортооб-

разцы для создания качественно новых сортов с комплексом хозяйственно полезных при-

знаков и высоким адаптивным потенциалом. В коллекционном питомнике изучено 290 сор-

тов. Выделены источники с повышенным адаптивно-продукционным потенциалом, хозяй-

ственно ценные гибриды и сортообразцы, отвечающие заданным направлениям селекции. 

В питомнике одноклубневок изучали селекционный материал первой клубневой репродук-

ции в количестве 94 номеров гибридных популяций. В питомнике гибридов второго года 

изучено 146 гибридных комбинаций второй клубневой репродукции. Установлено, что спо-

собностью формирования раннего товарного урожая отличались 72 гибрида. В предвари-

тельное испытание были включены и оценены по морфологическим и хозяйственным при-

знакам 98 гибридных комбинаций. В питомнике основного испытания изучены 23 номера 

гибридных комбинаций. В конкурсном питомнике максимальная урожайность установ-

лена у среднеспелых гибридных комбинаций Лина х Криница – 38,0 т/га, Кэй Синь 4 х Вете-

ран – 37,5 т/га и Г 2501-21 х Аусония – 37,2 т/га, при урожайности клубней у стандарта 

Невский 31,4 т/га. Созданы два среднеспелых сорта картофеля и один готовится к передаче 

в Госсортоиспытание. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, СОРТ, КОЛЛЕКЦИЯ, ГИБРИД, ПОПУЛЯЦИЯ, ГЕНЕ-
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MAIN DIRECTIONS AND FINDINGS OF INVESTIGATIONS  

ON POTATO BREEDING IN PRIAMURYE 

 

The article presents the main directions and findings of investigations on potato breeding carried 

out at the All-Russian Research Institute of Soybean for the period 2014-2018. Object of the re-

search: varieties of domestic and foreign breeding, hybrid populations, hybrids and variety samples 

of breeding nurseries. The purpose of the research is to identify a new source material for breeding, 

based on a comprehensive study of the collection of varieties and hybrids of potatoes, conduct its 

testing and select economically valuable hybrids and variety samples, to create qualitatively new va-

rieties with a set of economically useful traits and high adaptive potential. 290 varieties were studied 

at the collection nursery. Sources with high adaptive-production potential, economically valuable 

hybrids and variety samples, corresponding to the specified directions of breeding, were selected. 

Breeding material of the first tuber reproduction in the amount of 94 numbers of hybrid populations 

was studied at the single-tuber nursery. 146 hybrid combinations of the second tuber reproduction 

were studied at the nursery of second-year hybrids. It was found, that 72 hybrids had the ability to 

yield an early commercial harvest. 98 hybrid combinations were included in the preliminary test and 

assessed according to morphological and economic characteristics. 23 numbers of hybrid combina-

tions were studied at the nursery of the main test. As for competitive nursery, the maximum yield was 

recorded in mid-ripening hybrid combinations Lina x Krinitsa - 38.0 t / ha, Kay Sin 4 x Veteran - 

37.5 t / ha and G 2501-21 x Ausoniya - 37.2 t / ha as compared to tubers yield in standard Nevsky 

31.4 t / ha. Two mid-season varieties of potato were created and one is being prepared for transfer to 

the State Seed-Trial (Federal State Budget Institution State Commission of the Russian Federation 

on Testing and Protection of Breeding Achievements).  
 

KEY WORDS: POTATO, VARIETY, COLLECTION, HYBRID, POPULATION, GENETIC 

SOURCES, SOURCE MATERIAL, TUBER PRODUCTIVITY, PRIAMURYE.  

 

Введение. Картофель играет суще-

ственную роль в обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны, а эффектив-

ность картофелеводства на 70-80% зависит 

от сортовой составляющей. В связи с этим 

актуальной задачей селекционеров-карто-

фелеводов является выведение новых сор-

тов различных групп созревания и направле-

ний использования, которые должны обла-

дать высокой адаптивностью к агроэкологи-

ческим условиям возделывания [12]. Сорт 

картофеля и представляющий его семенной 

материал являются одним из основных 

средств производства отрасли [15]. Эффек-

тивность практической селекции в конкрет-

ных природно-климатических условиях 

главным образом зависит от количества и 

генетического разнообразия изучаемых ис-

ходных образцов [2, 4, 11, 16, 17]. Устойчи-

вость картофельных растений к биотиче-

ским и абиотическим стрессам очень важна 

при создании сортов с высокой адаптивно-

стью к агроэкологическим условиям возде-

лывания [14, 3, 7, 13, 17]. По мнению акаде-

мика РАН Е.П. Киселёва, при создании сор-

тов особенно важное значение имеет испы-



Научное обеспечение АПК 06.01.00 – Агрономия 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2019. №3(51)  59 

тание селекционного материала на адаптив-

ность к неконтролируемым факторам внеш-

ней среды и разнообразию патогенов [6]. 

При этом селекционной ценностью местных 

сортов, подчеркивают дальневосточные се-

лекционеры, является их высокий адаптаци-

онный потенциал с соответствующим ком-

плексом потребительских свойств [5]. Се-

лекционная работа с культурой картофеля 

включает ряд объективно необходимых эта-

пов, в числе которых формирование, под-

держание и изучение коллекции родитель-

ских форм, подбор родительских пар, прове-

дение скрещиваний и создание исходного 

материала, испытание, оценка и отбор ги-

бридов. 

Комплексная работа по селекции куль-

туры картофеля в Амурской области прово-

дится во Всероссийском НИИ сои с начала 

текущего столетия. Исследования по изуче-

нию перспективного селекционного матери-

ала картофеля на основе сохранения, попол-

нения и мобилизации генетического разно-

образия культуры с целью создания новых 

сортов в связи с реализацией импортозаме-

щения в агропромышленном комплексе 

ДФО своевременны и актуальны. 

Цель исследований состоит во всесто-

роннем изучении коллекции сортов и гибри-

дов картофеля, выделении нового исходного 

материала, испытании его согласно схеме 

селекционного процесса, и отборе хозяй-

ственно ценных гибридов и сортообразцов 

для создания качественно новых сортов. 

Условия, материалы и методы. Иссле-

дования проводили на луговой черноземо-

видной почве опытного поля ФГБНУ ВНИИ 

сои (с. Садовое Тамбовского района Амур-

ской области) в соответствии с методиче-

скими разработками по культуре картофеля 

и методикой полевого опыта [1]. 

Объекты исследований – коллекцион-

ные сорта, гибриды, гибридные популяции, 

сортообразцы картофеля. 

Метод исследований – полевой опыт, 

лабораторные определения. Метод селекции 

– внутривидовая гибридизация с примене-

нием межвидовых гибридов. Стандартами в 

коллекционном и селекционных питомни-

ках являются сорта, включенные в Государ-

ственный реестр селекционных достижений 

по Дальневосточному региону; – раннеспе-

лый сорт Удача, среднеранний Невский, 

среднепоздний Луговской. 

Отбор генетических источников и ги-

бридов для дальнейшего изучения прово-

дили с учетом комплекса позитивных мор-

фологических и хозяйственных признаков, 

основными из которых являются клубневая 

продуктивность, способность формирова-

ния раннего товарного урожая, полевая 

устойчивость к вредоносным болезням, 

включая вирусную инфекцию, товарность и 

крахмалистость клубней, компактность 

гнезда, длину столонов, форму клубней. 

Агротехника в питомниках испытаний 

включала посадку клубней с междурядьями 

0,7 м по схеме 0,7 х 0,3 м (коллекционный 

питомник) и 0,7 х 0,4; 0,5; 0,6 и 0,7 м (селек-

ционные питомники), междурядные рыхле-

ния и окучивания культиватором КОН–2,8. 

Борьбу с сорняками производили способом 

ручной прополки в рядках. Сроки посадки – 

с 12 по 30 мая. Учет урожая клубней прово-

дили при подкопе в зависимости от питом-

ника копателем или вручную с последую-

щим взвешиванием клубней и определением 

структуры урожая.  

Результаты и их обсуждения. Началь-

ный период наших исследований в соответ-

ствии с селекционными программами по 

картофелю характеризуется всесторонним 

изучением биоразнообразия культуры, под-

бором сортимента, обеспечивающего при 

возделывании в условиях Приамурья высо-

кие показатели урожайности и фитоустой-

чивости к наиболее вредоносным патоге-

нам. В дальнейшем были определены осо-

бенности отдельных этапов селекционного 

процесса и развернута в натуре полная его 

схема. Изучены условия проведения скре-

щиваний растений в поле и эксперимен-

тально установлены приемы, обеспечиваю-

щие максимальную результативность ги-

бридизации [9, 10]. Ее показатели, выражен-

ные количеством полученных ягод в% от 

прогибридизированных цветков, при соблю-

дении установленных условий и техники 
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скрещивания, достаточно высоки и состав-

ляют от 12,5 до 17,0%. В результате разно-

комбинационных скрещиваний с использо-

ванием эколого-географически отдаленных 

сортов, отвечающих заданным направле-

ниям селекции, с привлечением межвидо-

вых гибридов, получены генетические ис-

точники, которые изучаются в селекцион-

ных питомниках.  

 В процессе дальнейших исследований 

изучаются новые поступления мировой кол-

лекции и даётся их оценка по эколого-мор-

фологическим и хозяйственным признакам 

с целью выявления наиболее перспективных 

генетических источников. Одновременно 

проводится оценка потомств различных ги-

бридных комбинаций по биохимическим, 

морфологическим и технологическим пока-

зателям с целью выделения наиболее пер-

спективных форм, осуществляется отбор 

перспективных селекционных образцов. 

Выделены генетические источники с при-

знаками лучших потребительских качеств, 

перспективные исходные формы, хозяй-

ственно ценные гибриды и сортообразцы, 

отвечающие заданным направлениям селек-

ции, на основе которых созданы сорта [8]. 

Генетические источники, гибриды и 

сортообразцы должны соответствовать или 

максимально приближаться по своим мор-

фологическим и хозяйственным признакам 

к оптимальным параметрам картофеля сто-

лового назначения. 

За последние 5 лет (2014–2018) в 

питомнике коллекций находилось 290 

сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции, которые изучались в 

качестве исходного материала для 

вовлечения в селекционный процесс. В 

результате многолетней комплексной 

оценки изучаемого сортимента выделены 

образцы с высоким уровнем показателей 

хозяйственно ценных признаков, которые 

рекомендованы в качестве источников для 

селекции на скороспелость, продуктивность, 

качественные показатели, устойчивость к 

фитофторозу (табл.1).  
Таблица 1 

Генетические источники основных хозяйственно полезных признаков картофеля, 2014–2018 гг. 

Признаки Источники 

Скороспелость 
Алмаз, Алена, Ароза, Барон, Жуковский ранний, Крепыш, Любава, Red 

Scarlet, Тимо, Скороплодный, Примадонна. 

Высокая продуктивность 
Скороплодный, Ривьера, Одиссей, Гала, Витесса, Латона, Кетский, 

Очарование, Архидея. 

Повышенное содержание 

крахмала 

Барон, Виза, Зарево, Лазарь, Ласунак, Малиновка, Накра, Атлант, 

Оригинал, Зольский, Свитанок киевский, Сентябрь, Рикея, Алена, 

Скороплодный, Латона, Архидея, Живица, Наташа, Югана, Хозяюшка. 

Повышенное содержание 

протеина 

Алиса, Архидея, Bellinda, Валентина, Загадка, Малиновка, Нида, 

Отрада, Повинь, Raja, Red Scarlet, Russet Burbank, Свитанок киевский, 

Tempora. 

Повышенное накопление 

витамина С 

Буран, Valisa, Жаворонок, Жуковский ранний, Ильинский, Криница, 

Лидер, Милавица, Мостовский, Невский, Одиссей, Russet Burbank, 

Сентябрь, Уральский ранний, Velocs, Чародей. 

Устойчивость к 

фитофторозу 

Бригантина, Брянский надежный, Букет, Буран, Малиновка, Мустанг, 

88.34/14, Romanze; с устойчивостью восемь баллов – Журавинка, Наяда, 

Орбита, Sante,Удача. 

Комплекс хозяйственно 

ценных признаков 
Скороплодный, Ривьера, Журавинка, Мустанг, Архидея, Кетский. 

 
В питомнике одноклубневок в этот же 

период изучали селекционный материал 

первой клубневой репродукции в 

количестве 94 номеров гибридных 

популяций. В условиях 2018 года было 

изучено 12 гибридных комбинаций (1053 

клубня), полученных из ФГБНУ ВНИИКХ 

им. А.Г. Лорха (г. Москва п. Коренево) и 23 

номера (465 клубней) из ФГБНУ «ФНЦ 

агротехнологий Дальнего Востока им. А.К. 
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Чайки» (г. Уссурийск).  

В питомнике гибридов второго года 

изучено 146 гибридных комбинаций второй 

клубневой репродукции. Установлено, что 

способностью формирования раннего 

товарного урожая отличались 72 гибрида. 

Свыше 80 номеров характеризовались 

повышенной устойчивостью к вирусной 

инфекции, 42 комбинации – к фитофторозу, 

с устойчивостью 9 баллов, 45 гибридов - с 8-

балльной устойчивостью. Компактностью 

гнезда, небольшой длиной столонов, 

округлостью и выравненностью клубней, то 

есть лучшими технологическими 

качествами отличались 83 номера 

изучаемых гибридных комбинаций. В 

результате изучения гибридного материала 

картофеля установлено 11 гибридов, 

превышающих по клубневой 

продуктивности стандарты. Повышенной 

крахмалистостью клубней (17,5-20,3%) 

отличались 7 номеров. Очень высокая 

устойчивость к фитофторозу (9 баллов) 

отмечена у 4 гибридных комбинаций, у 

такого же количества номеров выявлена 

высокая устойчивость, соответствующая 8 

баллам. 

С 2014 по 2018 гг. в предварительное ис-

пытание были включены и оценены по мор-

фологическим и хозяйственным признакам 

98 гибридных комбинаций. Из них 28 номе-

ров превышали стандартные сорта карто-

феля по урожайности, устойчивости к ос-

новным фитопатогенам и потребительским 

качествам, в том числе 10 гибридов ранне-

спелой группы, 14 гибридов среднеспелой и 

4 среднепоздних гибрида. При этом 5 из ран-

неспелой группы (Альянс х 655m-30, Брян-

ский надежный х Лазарь, Журавинка х Брян-

ский деликатес, Лилея Белорусская х Скарб, 

Лидер х Симфония) обеспечивали суще-

ственное увеличение продуктивности в 

сравнении со стандартом. Среднеспелые ги-

бриды с происхождением: Россиянка х 

88.34/14, Никита х Камелия, Родрига х Темп, 

Янтарь х Скороплодный, Янтарь х Jagoda, 

88.16/20 х Зарево были более продуктив-

ными, чем стандартный сорт Невский. 

Наиболее высокая урожайность отмечена у 

среднепоздних гибридов Ароза х Наяда, 

173m-142 х Белорусский-3. Общая масса 

клубней с десяти кустов у них составляла 

26,0 и 23,0 кг соответственно. Более десяти 

гибридных комбинаций показали очень вы-

сокую устойчивость к фитофторозу (9 бал-

лов). Устойчивость стандартных сортов оце-

нена в 5–7 баллов. 

В питомнике основного испытания изу-

чены 23 номера гибридных комбинаций. 

Урожайность раннеспелых гибридов соста-

вила 23,0-30,3 т/га, при товарности клубней 

91,2-97,5%. В среднеспелой группе уровень 

клубневой продуктивности варьировал от 

30,3 т/га до 36,7 т/га с товарностью 91,2-

98,0% и крахмалистостью клубней 13-17%. 

Здесь же выделены 14 номеров с отличными 

вкусовыми качествами мякоти клубней. 

В конкурсном питомнике максимальная 

урожайность установлена у среднеспелых 

гибридных комбинаций Лина х Криница – 

38,0 т/га, Кэй Синь 4 х Ветеран – 37,5 т/га и 

Г 2501-21 х Аусония – 37,2 т/га, при урожай-

ности клубней у стандарта Невский 

31,4 т/га. В позднеспелой группе отличился 

гибрид с происхождением Лина х Кондор, 

который превысил на 5,9 т/га стандарт, 

сформировав урожай 38,2 т клубней с 1 га. 

При этом расчетный выход крахмала и су-

хих веществ с 1 га у него составил соответ-

ственно 6,05 т и 10,30 т, при величине ана-

логичных показателей у стандарта – соот-

ветственно 5, 30 т и 8,36 т.  

Заключение. Таким образом, в соответ-

ствии с программой НИР в лаборатории се-

лекции картофеля ФГБНУ ВНИИ сои на ос-

нове постоянного пополнения и расширения 

изучаемого разнообразия культуры прово-

дится агроэкологическое испытание коллек-

ционных сортов. Созданы биоколлекция 

картофеля и собственный селекционный ма-

териал. Выделены генетические источники 

различных групп созревания, обладающие 

как отдельными позитивными признаками, 

отвечающие современным требованиям, так 

и их комплексом (высокой клубневой про-

дуктивностью, повышенными товарностью 

и крахмалистостью клубней, устойчивостью 

к основным фитопатогенам и стрессам и 

другие). 
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В селекционных питомниках проведено 

комплексное изучение гибридных популя-

ций картофеля, по результатам которого 

отобраны генотипы, отвечающие заданным 

направлениям селекции. Проводится их 

комплексная оценка и выделение перспек-

тивных хозяйственно ценных сортообраз-

цов. Созданы два среднеспелых сорта карто-

феля, и один готовится к передаче в Гос-

сортоиспытание. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ  

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

© Шерстюкова Т.П., Иващенко А.Д., 2019 

В статье представлены результаты четырехлетнего изучения коллекции сортов кар-

тофеля в условиях Камчатского края. Исследования проведены в 2015-2018 гг. в лаборато-

рии биотехнологии полевых культур и селекции картофеля Камчатского НИИСХ. Объек-

том исследований являлись 115 сортов отечественной и зарубежной селекции, в качестве 

стандарта - сорт Фреско. Высокой устойчивой урожайностью выше стандарта Фреско 

(22,0 т/га) обладали сорта: Аноста, Астилла, Импала, Латона, Пауль Вагнер, Райа, Сол-

нышко, Сафо, Фиеста, Чайка. Высокая товарность клубней свойственна сортам – Аль-

вара, Вармас, Вулкан, Великан, Гейзер, Импала, Лазарь, Латона, Монализа, Петербургский, 

Пушкинец, Сафо, Эволюшен, Югра. Повышенным содержанием сухого вещества в клубнях 

картофеля (19.1-21,8%) и крахмала (13,0-16,1%) отличились сорта Адретта, Алый мест-

ный, Агата, Альвара, Василёк, Виза, Вулкан, Велика, Гейзер, Дальвас, Ду-Нун, Карина, Ла-

зарь, Памяти Рогачёва, Провента, Пушкинец, Пауль Вагнер, Райа, Чайка, Югра. Наиболее 

высокое содержание витамина С в клубнях (5,7-18,2 мг%) у сортов Аноста, Вулкан, Камен-

ский, Ладожский, Пушкинец, Памяти Рогачёва, Райа, Монализа. Высокими вкусовыми ка-

чествами (4,5 -5,0 баллов) обладали 31% изучаемых образцов. По результатам исследований 

выявлен целый ряд сортов, имеющих устойчивость к вирусным заболеваниям: Алый мест-

ный, Апис, Астилла, Алена, Бридж, Велине, Василёк, Великан, Вулкан, Гейзер, Ду-нун, Даль-

вас, Елизавета, Камчатка, Корякский-1, Латона, Лазарь, Отрада, Ольский, Ресурс, Родрига, 

Райа, Удача, Фиеста, Югра, Янтарь. Таким образом, в условиях Камчатского края были 

выделены сорта, характеризующиеся высоким адаптивно продуктивным потенциалом с 

лучшими биохимическими показателями клубней и устойчивостью к болезням: Аноста, 

Алый местный, Алёна, Апис, Астилла, Гейзер, Вулкан, Жуковский ранний, Латона, Райа, 

Пауль Вагнер, Пушкинец, Памяти Рогачёва, Солнышко, Сафо, Фиеста, Чайка, Югра. Вы-

делившиеся сорта картофеля используются в селекционной работе как исходный мате-

риал для создания новых сортов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, СОРТ, ОЦЕНКА, КОЛЛЕКЦИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, 

КРАХМАЛ, ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА, ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ. 
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RESULTS OF COMPLEX ASSESSMENT OF COLLECTABLE VARIETIES  
OF POTATO IN THE CLIMATE OF KAMCHATSKY KRAI  
 

The article presents the results of the four-year study of the collection of potato varieties under 
the conditions of the Kamchatsky Krai. The research was carried out during years 2015-2018 at the 
Kamchatka Research Institute of Agriculture Laboratory of Biotechnology of Field Crops and Potato 
Breeding. The object of research: 115 varieties of domestic and foreign selection; Fresco variety as 
a standard. The following varieties had a high sustainable yield that was higher than the Fresco 
standard (22.0 t / ha): Anosta, Astilla, Impala, Latona, Paul Wagner, Raya, Solnyshko, Sapho, Fi-
esta, Chaika. High marketability of tubers belonged to varieties - Alvar, Varmas, Vulcan, Velican, 
Geyser, Impala, Lazar, Latona, Monaliza, Petersburg, Pushkinetz, Sapho, Evolution, Yugra. High 
content of dry matter (19.1-21.8%) and starch (13.0-16.1%) in potato tubers were found in the vari-
eties Adretta, Alyi Mestny, Agatha, Alvara, Vasilyok, Visa, Vulcan, Velikan, Geyser, Dalvas, Doo-
nun, Karina, Lazar, Pamyaty Rogacheva, Proventa, Pushkinetz, Paul Wagner, Raya, Chaika, Ugra. 
The highest content of vitamin C in tubers (5.7-18.2 mg%) were found in the varieties Anosta, Vul-
can, Kamensky, Ladozhsky, Pushkinetz, Pamyaty Rogacheva, Raya, Monaliza. 31% of the studied 
samples had high taste qualities (4.5 -5.0 points). According to the findings of investigations a num-
ber of the varieties with resistance to viral diseases were identified: Alyi Mestny, Apis, Astilla, Alyona, 
Bridge, Veline, Vasilyok, Velikan, Vulcan, Geyser, Doo-Nun, Dalvas, Elizaveta, Kamchatka, Kor-
yaksky -1, Latona, Lazar, Otrada, Olsky, Resurs, Rodriga, Raya, Udacha, Fiesta, Ugra, Yantar. 
Thus, on the Kamchatsky Krai, varieties characterized by high adaptive productive potential with the 
best biochemical indices of tubers and disease resistance were singled out: Anosta, Alyi Mestny, Aly-
ona, Apis, Astilla, Geyser, Vulcan, Zhukovsky early, Latona, Raya, Paul Wagner, Pushkinetz, Pa-
myaty Rogacheva, Solnyshko, Sapho, Fiesta, Chaika, Ugra. The varieties of potatoes singled out here 
are used in breeding work as a starting material (base line) for creating new varieties. 
 
KEYWORDS: POTATO, VARIETY, ASSESSMENT, COLLECTION, PRODUCTIVITY, 
STARCH, TASTE QUALITIES, VIRAL DISEASES. 
 

Введение. Картофель в нашей стране, 
наряду с хлебом, традиционно основной 
продукт питания. Именно поэтому картофе-
леводство, будучи важнейшей отраслью 
сельскохозяйственного производства в Рос-
сии, признано одним из приоритетных 
направлений. Следует отметить, что ситуа-
ция в производстве отечественного картофе-
леводства сформировалась во многом под 
влиянием производства населением карто-
феля на своих приусадебных участках. В об-
щей сложности из всего собранного в стране 
в 2017 году урожая картофеля (29,6 млн т) 
только 18% было собрано с.-х. организаци-

ями и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, остальные 82% урожая приходятся 
на сектор хозяйств населения. Средняя уро-
жайность картофеля в 2017 году в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах была на 45%, 
а в сельскохозяйственных организациях на 
80% выше, чем в хозяйствах населения [2]. 
В условиях Камчатского края в качестве ос-
новных критериев оценки сортов являются 
скороспелость, высокая продуктивность, 
устойчивость к различным патогенам. Пра-
вильный подбор сортов картофеля с учетом 
длительности вегетационного периода 
имеет важное значение для полного его со-
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зревания. Сортимент картофеля требует по-
стоянного совершенствования. Сорта, выве-
денные в Камчатских почвенно - климатиче-
ских условиях, наиболее адаптированы к 
ним и наиболее полно отвечают требова-
ниям потребителей данного региона. 

При решении перспективных задач се-
лекции для выведения новых сортов карто-
феля, устойчивых к постоянно возникаю-
щим в процессе эволюции новым, всё более 
агрессивным расам и патотипам болезней, 
необходим дальнейший поиск сортов, при-
влекаемых в качестве родительских форм. 

Цель исследований – дать комплекс-
ную оценку коллекционным образцам кар-
тофеля, подобрать сорта, характеризующи-
еся высоким адаптивно-продуктивным по-
тенциалом с лучшими биохимическими по-
казателями клубней, имеющие гены устой-
чивости к золотистой картофельной нема-
тоде, раку и вирусам, для вовлечения их в 
гибридизацию. 

Методика и условия проведения ис-
следований. Исследования проведены в 
2015-2018 гг. в лаборатории биотехнологии 
полевых культур и селекции картофеля 
ФГБНУ Камчатского НИИСХ. Объектом 
исследований являлись 115 сортов отече-
ственной и зарубежной селекции, в качестве 
стандарта - сорт Фреско. Предшественник в 
2015-2016 гг. - чистый пар, в 2017-2018 гг. - 
сидеральный пар. Почва - охристая вулкани-
ческая. Агротехника общепринятая для се-
лекции и оригинального семеноводства кар-
тофеля в зоне исследования. Схема посадки 

картофеля 70×30 см. Метеоусловия в период 
проведения оценки сортов (2015-2018 гг.) 
отличались от средней многолетней нормы. 
Низкая температура, большое количество 
осадков в период образования клубней в 
2015, 2017, 2018 годах неблагоприятно отра-
зились на формировании урожая картофеля. 
Высокая влажность воздуха способствовала 
появлению грибных болезней - фитофтороза 
и альтернариоза. Своевременно проведен-
ные обработки фунгицидами предотвратили 
распространение фитофтороза. Температур-
ный режим 2016 года был значительно теп-
лее с достаточным количеством осадков, что 
соответствовало биологии картофеля. 
Сумма активных температур составляла 
1332°С, при среднемноголетней норме 
1092°С. 

Хозяйственно ценные показатели: уро-
жайность, товарные качества клубней - яв-
ляются качественными признаками сортов. 
Оценку проводили согласно общепринятым 
методикам: содержание крахмала опреде-
ляли по удельному весу, сухого вещества - 
весовым методом, витамина С - по Проко-
шеву, столовые качества клубней – по мето-
дике ВИР [3]. 

Результаты исследований. В резуль-
тате четырехлетней оценки сортов коллек-
ционного питомника были выделены сорта с 
высокой устойчивой урожайностью выше 
стандарта Фреско (22,0 т/га) - Аноста, 
Астилла, Импала, Латона, Пауль Вагнер, 
Райа, Солнышко, Сафо, Фиеста, Чайка (таб-
лица). 

Таблица  
Урожайность, товарные, биохимические и вкусовые качества клубней картофеля 

(среднее за 2015-2018 гг.) 

Сорт 
Урожай-

ность, 
т/га 

Средняя 
масса то-
варн-ого 
клубня, г 

Товар-
ность 
уро-

жая,% 

Содержание в клубнях 
Вкус, 
балл 

крах-
мала,% 

сухого 
вещест-

ва,% 

вита-
мина С, 

мг% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фреско (st) 22,0 77 86 12,9 18,6 3,9 4,5 

Адретта 17,8 46 88 13,0 17,4 4,0 4,4 

Аноста 22,8 70 82 12,5 18,0 5,7 4,9 

Алый местный 21,8 80 86 12,9 19,4 4,2 4,3 

Астилла 23,4 64 80 11,3 16,9 2,5 4,2 

Агата 16,5 65 73 13,7 18,3 2,9 4,1 

Альвара 15,0 67 90 13,3 18,4 3,9 3,7 

Вармас 21.8 98 87 11,7 15,8 3,8 4,0 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Василёк 21,8 57 77 13,6 17,7 4,2 4,7 

Виза 20,0 62 77 13,9 18,9 3,4 4,0 

Вулкан 15,8 53 88 13,8 18,8 7,5 5,0 

Великан 19.0 74 93 14,2 19,3 4,16 4,3 

Гейзер 21.8 74 88 13,0 18,0 2,35 4,7 

Дальвас 15,8 68 83 13,8 19,8 3,8 4,7 

Ду-Нун 20,4 60 84 12,3 18,7 3,5 4,5 

Жуковский ранний 22,5 62 83 9,0 14,7 4,9 3,3 

Импала 33.1 79 90 10,5 17,4 2,7 3,3 

Карина 19,7 56 83 12,3 18,7 3,5 4,2 

Каменский 22.1 75 82 12,6 18,0 5,3 4,8 

Ладожский 21,4 93 93 11,1 17,6 5,0 4,8 

Лазарь 17,0 61 86 15,6 21,8 4,7 4,6 

Латона 24,4 81 87 10,6 16,2 3,2 3,7 

Монализа 16,8 59 86 11,3 17,1 18,2 4,7 

Провента 21,7 72 81 10,0 18,8 4,9 4,2 

Петербургский 21,8 82 89 10,6 15,9 3,3 4,5 

Пушкинец 19,0 62 87 14,1 19,9 5,4 3,9 

Пауль Вагнер 24,4 47 71 13,8 19,3 4,4 4,1 

Памяти Рогачёва 15,6 43 61 16,1 21,2 9,5 5,0 

Райа 23,0 65 78 12,9 19,2 7,2 4,6 

Радонежский 20,5 74 84 11,1 16,8 2,6 4,8 

Сигнал 18,5 73 84 12,6 18,0 5,3 4,1 

Солнышко 23,6 68 78 12,9 16,9 4,5 4,8 

Сафо 22,7 71 86 9,7 16,2 2,7 4,1 

Фиеста 23,4 74 81 11,4 16,3 2,5 4,4 

Чайка 22,9 55 78 12,2 19,1 4,1 4,1 

Эволюшен 19,9 67 89 10,8 15,3 4,7 4,5 

Югра 16,4 73 90 12,2 18,5 3,9 3,5 

        

Высокая товарность клубней свой-
ственна сортам (85-93%) – Альвара, Вармас, 
Вулкан, Великан, Гейзер, Импала, Лазарь, 
Латона, Монализа, Петербургский, Пушки-
нец, Сафо, Эволюшен, Югра. Содержание 
крахмала в клубнях изучаемых сортов варь-
ировало от 7,6 до 16,1%. Наибольшее накоп-
ление этого вещества (13,0 -16,1%) было от-
мечено у сортов Адретта, Агата, Альвара, 
Василёк, Виза, Вулкан, Великан, Гейзер, 
Дальвас, Лазарь, Пушкинец, Пауль Вагнер, 
Памяти Рогачёва. Повышенным содержа-
нием сухого вещества (18,0-21,8%) выдели-
лись сорта Алый местный, Виза, Вулкан, Ве-
ликан, Дальвас, Ду-Нун, Карина, Лазарь, 
Провента, Пушкинец, Пауль Вагнер, Па-
мяти Рогачёва, Райа, Чайка, Югра. Содержа-
ние витамина С в клубнях колебалось от 
0,78 до 23,4 мг%, наибольшее накопление 
его отмечено в клубнях сортов Аноста, Вул-
кан, Каменский, Ладожский, Монализа, 

Пушкинец, Памяти Рогачёва, Райа. Высо-
кими вкусовыми качествами (4,5-5,0 баллов) 
обладали 31% изучаемых образцов. Важным 
показателем является способность сортов и 
гибридов завязывать ягоды от самоопыле-
ния, что дает возможность использовать их 
в гибридизации. В результате оценки обиль-
ное ягодообразование  от самоопыления от-
мечено у сортов Алый местный, Адретта, 
Апис, Беллароза, Вулкан, Жуковский ран-
ний, Ладожский, Райа, Расинка, Солнышко.   

Устойчивость сорта к наиболее вредо-
носным вирусам, распространенным в зоне 
возделывания картофеля, определяет его 
долговечность. Из вирусных заболеваний в 
условиях Камчатского края наиболее рас-
пространены и вредоносны различные моза-
ичные болезни: курчавость, скручивание ли-
стьев, морщинистая и полосчатая мозаики, 
мозаичное закручивание листьев и др. Моза-
ичные заболевания картофеля вызываются 
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вирусами X.S.M.Y.A и др., а также их соче-
таниями при смешанной инфекции [1]. Учет 
растений вирусными болезнями определяли 
по внешним симптомам в полевых условиях 
в фазе бутонизации – начало цветения. По 
визуальной оценке в течение всего периода 
исследования (2015-2018гг.) устойчивость 
сортов к вирусам мозаичной группы была 
низкой, из 115 изученных образцов мозаич-
ное закручивание листьев (вирус М) 39% 
имели внешние признаки вирусной инфек-
ции, обыкновенной мозаикой были пора-
жены 34% сортов. Сочетание этих заболева-
ний (вирус М+Х) отмечено у 26% испытуе-
мых сортов; у 7% наблюдалось поражение 
вирусом А, вызывающим курчавость ли-
стьев, к ним относятся сорта - Буран, Голу-
бизна, Гарт, Кондор, Сосновский, Тёма, 
Югана; скручивание листьев (вирус L) отме-
чалось на сортах Гарт, Гала, Зенимару, Ма-
саи, Сосновский; морщинистая мозаика (ви-
рус Y) – Амалия, Ветеран. По результатам 
оценки выявлен целый ряд сортов имеющих 
комплексную устойчивость к вирусным за-
болеваниям, к ним относятся сорта Алый 
местный, Апис, Астилла, Алена, Бридж, Ве-
лине, Василёк, Великан, Вулкан, Гейзер, Ду-

Нун, Дальвас, Елизавета, Камчатка, Коряк-
ский-1, Латона, Лазарь, Отрада, Ольский, 
Ресурс, Родрига, Райа, Удача, Фиеста, Югра, 
Янтарь. Развитие пятнистостей листьев (аль-
тернариоз, фитофтороз) определяли в поле-
вых условиях визуально при естественном 
развитии патогенов по 9-балльной шкале 
[4]. В период проведения оценки сортов в 
сильной степени (2-3 балла) поражение рас-
тений было отмечено у 23% образцов. К сла-
бопоражаемым (7-8 баллов) отнесено 37% 
изученных сортов, 48% отнесены к средней 
степени устойчивости. 

Выводы. Таким образом, в условиях 
Камчатского края выделены сорта карто-
феля, характеризующиеся высоким адап-
тивно-продуктивным потенциалом с луч-
шими биохимическими показателями клуб-
ней и устойчивостью к болезням: Аноста, 
Алый местный, Алёна, Апис, Астилла, Гей-
зер, Импала, Жуковский ранний, Латона, 
Райа, Пауль Вагнер, Пушкинец, Памяти Ро-
гачёва, Солнышко, Сафо, Фиеста, Чайка, 
Югра. Выделившиеся сорта картофеля ис-
пользуются в селекционной работе в каче-
стве исходного материала для создания но-
вых сортов. 
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Маркировочная деятельность бурого медведя достаточно широко изучена во многих 

странах. Однако в Амурской области работа в данном направлении, как и в целом по изу-

чению экологии бурого медведя, практически не проводилась. Последние исследовательские 

работы по данным вопросам датируются 80-90-ми годами прошлого столетия (Юдин), 

нося исключительно обзорный характер изучения популяций Хабаровского и Приморского 

края. Ареал изучаемого подвида (Ursus arctos lasiotus) достаточно невелик: Амурская об-

ласть, Хабаровский и Приморский край,    о. Сахалин, Южные Курилы, о. Хоккайдо (Япо-

ния), северо-восточная часть Хэйлунцзянской провинции (КНР). Изучение маркировочной 

деятельности бурого медведя даст ответ на многие вопросы по экологии вида. Полученные 

данные помогут подтвердить либо опровергнуть данные по численности, плотности вида 

в различных типах угодий, коммуникативных отношениях внутри популяции, а также об-

щего состояния популяции бурого медведя на изучаемой территории. 
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РОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
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BROWN BEARS’ TERRITORY MARKING ACTIVITY IN THE HUNTING AREAS  

OF SKOVORODINSKY DISTRICT IN THE AMUR REGION 

 

Brown bear’s territory marking activity has been widely studied in many countries. However, in 

recent time practically there were no studies in this particular sphere as well as in general research 

into brown bear ecology in the Amur Region. The latest researches into these issues date back to the 

1980-1990’s (Yudin), and present exclusively summarizing studies of bear populations on the Kha-

barovsk and Primorsky Territories. The habitat area of the studied subspecies (Ursus arctos lasiotus) 

is relatively small – Amur Region, Khabarovsk and Primorsky Territories, Sakhalin Island, South 
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Kuril Islands, Hokkaido Island (Japan) and the north-eastern part of China’s Heilongjiang Prov-

ince. The study of brown bears’ territory marking activity will give answers to many questions con-

cerning the species ecology. The obtained information will help to confirm or disprove the data on 

the species numbers and density in various types of territories, communicative relations within their 

population, as well as the general condition of the brown bear population in the area under study.  

 

KEY WORDS: BROWN BEAR, TERRITORY MARKING ACTIVITY, SKOVORODINSKY DIS-

TRICT, AMUR REGION. 

 

Введение. Маркировочная деятель-

ность бурого медведя достаточно широко 

изучена многими учёными по всему миру. В 

России интерес к изучению этого вопроса 

существует давно. В разные времена изуче-

нием маркировочной деятельности занима-

лись Верещагин Н.К., Завацкий Б.П., Серёд-

кин И.В. [1, 2], Пажетнов В.С., Пучковский 

С.В. [3, 4, 5, 6, 7] Их работы являются осно-

вополагающими для дальнейшего изучения 

бурого медведя не только в России, но и во 

всём мире. 

Среди зарубежных исследований стоит 

отметить труды Ё. Сато, профессора универ-

ситета Ракуно Гакуен г. Саппоро, Япония, с 

которым нам удалось поработать в Японии 

на острове Хоккайдо, а также в России на 

Курильских островах (остров Кунашир) и в 

Амурской области (Бурейский, Архарин-

ский, Сковородинский, Магдагачиский и 

Шимановский районы). 

Материалы и методы 

Сбор материала по маркировочной дея-

тельности бурого медведя Амурской обла-

сти осуществляли в весенне-летний период 

2019 г. в юго-западной части Сковородин-

ского района между реками Большой Невер 

и Урка от устья до пересечения с федераль-

ной трассой М58 «Чита-Хабаровск». Марш-

руты были заложены по лесным дорогам 

разной посещаемости, по пересеченной 

местности в поймах рек и ключей, по верши-

нам водоразделов. На маршрутах были опи-

саны маркировочные деревья и следы мар-

кировки (задиры, почёсы), следы жизнедея-

тельности. Общая протяженность маршру-

тов составила 145,5 км. Движение по марш-

рутам осуществляли с применением транс-

портных средств, а также пешком. 

Обнаруженные деревья (n = 8) с имею-

щимися следами маркировки медведей, опи-

сывали по определенной схеме. С помощью 

спутникового навигатора Garmin GPS Map 

64 фиксировали местоположение деревьев 

на маршрутах, для каждого дерева указы-

вали вид, состояние (сырорастущее или су-

хое), диаметр на уровне груди. Диаметр 

определяли при помощи измерительной 

ленты с ценой деления 0,05 м на уровне 

груди, в дальнейшем высчитывая по фор-

муле: d=C/π (где C – ширина окружности). 

Высоту задиров над поверхностью земли 

определяли также при помощи измеритель-

ной ленты. Визуально устанавливали све-

жесть задиров: по характеру, степени нару-

шенности, процессов восстановления «ран» 

на живых деревьях и тд. 

Линейная частота мечения деревьев 

медведями определялась на маршрутах и 

выражалась в количестве таких деревьев на 

1 км маршрута [1]. 

Результаты и обсуждения 

Характеристика района исследова-

ния 

Район исследований расположен в се-

веро-западной части Амурской области. 

Территория сильно изрезана реками, ручь-

ями, поймы которых безлесны, сильно забо-

лочены. Климат ультраконтинентальный с 

муссонными чертами. Преобладают средние 

высоты 300 – 400 метров. Растительность 

относится к Даурскому флоррайону [8] 
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Рис. 1. Место расположения района исследований 

 

 

Рис. 2. Карта района исследований 
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Таблица 1  
Типология юго-западной части Сковородинского района Амурской области [10] 

Категория среды обитания Класс среды обитания 
Площадь 

тыс. га % 

Лес 

Хвойные 18198,04 3,1 

Мелколиственные 30425,84 5,2 

Смешанные с преобладанием хвойных 80919,94 13,9 

Смешанные с преобладанием мелколиственных 65005 11,1 

Молодняки и кустарники 
Вырубки 65120,78 11,2 

Лиственные кустарники 8959,06 1,6 

Болота Верховые и травяные 31067,17 5,3 

Лугово-степные комплексы Луга 9438,52 1,6 
Внутренние водные объекты Водотоки, озера, пруды 2605,08 0,5 

Пойменные комплексы  2591,63 0,4 

Поврежденные участки Гари, ветровалы 268822,3 46,1 

ИТОГО 583153,36 100 

 
Характеристика маршрутов исследо-

вания и частота мечения деревьев. На ис-
следуемой территории пройдено 145,5 км 
маршрутов, из которых маршруты по часто 
посещаемым лесным дорогам (1-я группа 
маршрутов) составили 72,1 км, по мало по-
сещаемым лесным дорогам (2-я группа) - 37 
км, по пересеченной местности (звериные 
тропы по поймам рек и ключей, вершинам 
водоразделов, 3-я группа маршрутов) - 
36,4 км. 

Частота мечения деревьев на маршрутах 
в юго-западной части Сковородинского рай-
она Амурской области составила 0,05 дере-
вьев на 1 км. На маршрутах 1-й группы не 
отмечено маркировочных деревьев (n=0), на 
маршрутах 2-й группы частота мечения со-
ставила 0,16 деревьев на 1 км (n=6), на 
маршрутах 3-й группы - 0,05 деревьев на 1 
км (n=2). 

Число маркировочных деревьев на еди-
ницу площади варьирует в разных угодьях и 
зависит от посещаемости мест медведями, 
наличия подходящих для маркировки дере-
вьев, троп, антропогенной нагрузки и дру-
гих факторов. [1] Для уточнения результа-
тов необходимо продолжать работу по реги-
страции маркировочных деревьев. 

Видовой состав деревьев, используе-
мых для маркировки. На исследуемой тер-
ритории нами было отмечено 8 маркировоч-
ных деревьев. Все они представлены лист-
венницей сибирской (Lárix sibírica). Данный 
факт мы объясняем тем, что основной лесо-
образующей породой во многих типах уго-
дий, несмотря на большое разнообразие дре-
весных пород в местных лесах, является 

лиственница сибирская. Типы угодий, в ко-
торых основной лесообразующей породой 
являются различные виды берёз (Bétula), 
ольхи (Álnus), осина (Pópulus trémula) имеют 
малое количество пригодных для марки-
ровки деревьев. В основном это связано с 
лесными пожарами, в результате которых 
уничтожаются взрослые деревья, пригодные 
для маркировки. 

Характеристика маркировочных де-
ревьев. Средний диаметр ствола регистри-
рованных маркировочных деревьев на ис-
следуемой территории составил 62 см. Мед-
веди маркируют деревья различной тол-
щины, но чаще всего используют деревья с 
средними (d = от 10 до 60 см) и крупными 
стволами (d = свыше 60 см) [19]. При по-
пытке маркировать деревья с мелкими ство-
лами медведи иногда ломают их, что не яв-
ляется редкостью. 

Обнаруженные нами маркировочные 
деревья, в основном, не имели веток и су-
чьев по всей длине дерева от поверхности 
земли до места задира. На всех деревьях до 
места задира обнаружена медвежья шерсть. 

Определено, что 7 из 8 регистрирован-
ных деревьев «сырорастущие» или так назы-
ваемые «живые», одно дерево было пова-
лено. Маркировка на данных деревьях 
наблюдалась в течение нескольких лет (с 
2013 года). В результате маркировки стволы 
деревьев со стороны задиров отшелушены, 
покрыты смолой. Что касается расположе-
ния деревьев, то следует отметить, что мед-
веди выбирают отдельно стоящие деревья, 
которые могут быть легко обнаружены дру-
гими животными. 
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Таблица 2  
Диаметр регистрированных маркировочных деревьев на исследуемой территории 

N Диаметр, см 

1 28,5 
2 121,4 
3 58,6 
4 36,4 

5 32,7 
6 168,7 
7 44,1 

8 10,7 

Все деревья 62,6 

   

  

Рис.3. Маркировочные деревья, обнаруженные на маршрутах 
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Характеристика сигнальных меток 

на деревьях. Почёсы и задиры медведей от-

мечены на всех регистрированных деревьях. 

Свежие задиры и шерсть были отмечены 

только на одном дереве. Возможно, это свя-

зано с периодом проведения исследований, 

которые завершились в первой декаде июня. 

Однако, по нашим наблюдениям и результа-

там исследований других авторов, медведи 

начинают активно маркировать деревья в 

период гона [1, 2, 18]. 

Медведи, маркируя деревья, оголяют 

ствол дерева, снимая с него кору. Размеры 

задиров, как правило, различны по площади 

и зависят от морфологических особенностей 

«автора». 

Выводы. Для маркировки на исследо-

ванной территории медведи используют де-

ревья лиственницы сибирской (Lárix 

sibírica). Несмотря на многообразие расти-

тельности, деревьев других пород со сле-

дами маркировочной деятельности обнару-

жено не было. 

Диаметр маркировочных деревьев в 

среднем составляет 62,6 см. Это объясняется 

тем, что такие деревья наиболее устойчивы 

к внешнему воздействию и на них следы 

маркировки сохраняются более длительное 

время. Кроме того, медведи предпочтитель-

нее метят отдельно стоящие деревья. 

На маркировочных деревьях из следов 

маркировки отмечены задиры и почёсы. 

Других следов (закусы, заломы ветвей и др.) 

не отмечено. 

По нашим наблюдениям, маркировка 

деревьев бурым медведем на исследованной 

территории начинается не ранее середины 

июня. Предположительно, маркировка при-

урочена к периоду гона, поэтому мы счи-

таем, что гон у бурых медведей на данной 

территории начинается во второй половине 

июня. 

По результатам исследований можно 

сделать вывод, что численность бурого мед-

ведя на изученной территории не велика. 

Однако, при проведении полевых работ от-

мечались другие следы жизнедеятельности 

(экскременты, следы лап) на тех же маршру-

тах и в других местах, не свойственных для 

маркировочной деятельности медведей. По-

этому для более точного анализа необхо-

димо охватить большую территорию, что 

будет способствовать получению более точ-

ных данных в целом по исследуемому охот-

ничьему хозяйству. Однако, полученные ре-

зультаты позволяют определить половоз-

растную структуру популяции исследуе-

мого вида на данной территории, опреде-

лить плотность и активность вида в конкрет-

ный период года. 
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Представлены результаты исследований пастбищных кормов с высоким содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот, потребляемых табунными лошадьми Якутии. 

Опытно-испытательная часть НИР осуществлялась в лаборатории переработки сельско-

хозяйственной продукции и биохимических анализов, лаборатории селекции и разведения 

лошадей ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова, в ООО «Хорообут», ООО Конном заводе «Берте» в 

течение 2009-2015 г. Результаты исследований показали, что в растениях аласной зоны 

содержание полиненасыщенных жирных кислот больше в летнее время - на 7,98%, в зимнее 

время – на 6,11%, чем в растениях пойменной зоны. У сеяного травостоя (овса посевного) 

доминируют ненасыщенные жирные кислоты, суммарное содержание которых составило 

56,59%, у отавы естественного травостоя почти в два раза меньше (31,15%). Выявлено, 

что образцах хвощового пастбища содержание жира почти 3 раза больше, чем в образцах 

обычной пастбищной растительности, и составляет 2,72%, в растительности пастбищ 

без хвоща – 0,98% (Р>0,999). Полученные результаты исследований свидетельствуют о су-

щественной зависимости показателей химического состава мяса от корма. Выявлено, что 

мясо лошадей, тебеневавших на хвощовом пастбище, более богато полиненасыщенными 

жирными кислотами: линолевой, линоленовой и арахидоновой, чем мясо лошадей, кормив-

шихся обычной пастбищной растительностью. Результаты доказывают высокую пита-

тельную ценность аласной растительности, зимне-зеленой массы овса посевного, хвоща 

пестрого в качестве нажировочных кормов для животных, что неоднократно отмечалось 

как местным населением, так и многими исследователями. 
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THE USE OF PASTURE FEED WITH HIGH CONTENT OF POLYUNSATURATED 

FATTY ACIDS FOR FEEDING HERD HORSES OF YAKUTIA 
 

The article presents the findings of the research carried out into pasture feed with high content 

of polyunsaturated fatty acids consumed by herd horses of Yakutia. Location of the research: the 

experimental and testing part of the research was carried out at the Yakut Research Institute of 

Agriculture named after M.G. Safronov, Laboratory of Agricultural Products Procession and Bio-

chemical Analysis, Laboratory of Horse Breeding, Khoroobut Co., Ltd, BERTE Stud Farm Co., Ltd. 

Period of the research: years 2009 – 2015. The findings of the investigation showed that the content 

of polyunsaturated fatty acids in the plants of alas zone is higher in summer-by 7.98%, in winter-by 

6.11% than in the plants of the floodplain zone. Unsaturated fatty acids dominate in the cultivated 

grass (oats), the total content of which amounted to 56.59%, in the natural aftergrass it was almost 

twice less (31.15%). It was found that fat content of the samples taken from horsetail pasture was 

almost 3 times higher than in the samples of vegetation taken from conventional pasture, and 

amounted to-2.72%; in the vegetation of pastures without horsetail-0.98% (P>0.999). The findings 

of the researches testify to essential dependence of the indices of chemical composition of meat on 

feed. It was found that the meat of horses, fed on horsetail pasture in winter, was richer in polyun-

saturated fatty acids: linoleic, linolenic and arachidonic, than meat of horses fed on conventional 

grassland vegetation. The findings demonstrate high nutritional value of alas vegetation, winter 

green mass of the cultivated oat, variegated horsetail used as a fattening feed for animals. This fact 

has been repeatedly marked by the local population and by many researchers. 

 

KEYWORDS: YAKUT HORSE, PASTURE VEGETATION, GREEN MASS OF CULTIVATED 

OATS, VARIEGATED HORSETAIL, HORSE MEAT, FATTY ACIDS, LINOLEIC, LINOLENIC, 

ARACHIDONIC. 

 

Введение. В последние годы в России и 

за рубежом повышенное внимание уделяется 

изучению липидного обмена сельскохозяй-

ственных животных. Изучение липидного 

обмена особенно актуально для пород табун-

ных лошадей Якутии, так как энергетический 

баланс организма лошадей в экстремальных 

условиях Якутии в зимний период в большей 

мере зависит от жировых запасов в теле жи-

вотных, эффективности усвоения липидов, в 

основном из растительных кормов. В настоя-

щее время в условиях Якутии основным ис-

точником липидов в рационе табунных ло-

шадей являются растительные корма. Из-

вестно, что содержание липидов в кормах за-

висит от многих факторов: от вида растений, 

их вегетационного периода, условий кли-

мата, способов заготовки, хранения и приго-

товления к скармливанию. 

Табунные лошади в отличие от других 

видов отгонного животноводства в течение 

года содержатся на пастбищах, что дает воз-

можность рациональнее использовать при-

родную кормовую растительность, особенно 

в зимний период. 

В большинстве засушливых регионов 

распространения табунного коневодства 

мясного направления практикуется кругло-

годичная пастбищно-тебеневочная техноло-

гия. При этой технологии подножный паст-

бищный корм в рационе составляет 90-95%. 

Разведение лошадей якутской породы 

также основано на круглогодичном исполь-

зовании естественных пастбищ, при этом у 
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лошадей якутской породы продолжитель-

ность зимней тебеневки составляет 7-8 меся-

цев в году, в течение которого лошади добы-

вают себе корм (остатки прошлогодних рас-

тений) из-под снега. 

Количество и качество добываемого 

зимнего корма в суровых условиях являются 

лимитирующими факторами для разведения 

якутских лошадей. Только благодаря своим 

исключительным приспособительным каче-

ствам они выдерживают такие суровые усло-

вия кормления и содержания [3]. 

Потому одной из лучших биологических 

особенностей якутской лошади является ее 

высокая способность к нагулу и нажировке. 

На хороших пастбищах косяки за короткий 

срок нагуливаются до высоких кондиций 

[3,4]. 

Якутские лошади в зависимости от се-

зона года используют определенные группы 

и типы пастбищ, в которых кормовые травы 

в зависимости от увлажненности и количе-

ства осадков, видового состава травостоя ха-

рактеризуются различными уровнями накоп-

ления питательных веществ. Это приводит к 

различным условиям обеспечения лошадей 

питательными веществами по группам и ти-

пам пастбищ, а также сезонам года. В иссле-

дованиях Абрамова А.Ф. установлено, что 

большие колебания в содержании питатель-

ных веществ в кормовых растениях на раз-

ных типах сезонных пастбищ обуславливают 

существенные различия в обеспеченности 

организма лошадей питательными веще-

ствами. [1,2]. 

При холодовом закаливании растений 

значительно повышается содержание липи-

дов, фосфолипидов и их ненасыщенных жир-

ных кислот, что обуславливает снижение 

температурного перехода мембранных липи-

дов клеток из жидкостно-кристаллической в 

гелеобразную фазу. Наряду со смещением 

температуры фазовых переходов мембран-

ных липидов жирные кислоты могут оказы-

вать влияние и на энергетическую актив-

ность митохондрий, находясь не в составе 

липидов мембран, а в свободном состоянии 

[11]. 

Повышение уровня ненасыщенных жир-

ных кислот в липидах мембраны способ-

ствует повышению уровня холодоустойчиво-

сти в растениях. 

Результаты исследований Нохсорова 

В.В. и Петрова К.А. (2015) показали, что в 

процессе адаптации к гипотермии травяни-

стых растений в естественных условиях 

осенних пониженных температур криолито-

зоны Якутии содержание всех классов поляр-

ных липидов, входящих в состав клеток, зна-

чительно увеличивается [8]. 

Это подтверждается исследованиями 

М.Ф. Габышева. Так, наиболее высокое со-

держание сырого жира было отмечено в веге-

тативной массе кормовых трав, взятых после 

сенокошения (1,9-5,2% возд. сух. массы 

отавы) и после ухода отавы под снег в зеле-

ном состоянии (2,3-4,7% возд. сух. массы) 

[5]. 

Поэтому изучение липидного состава 

пастбищных кормов табунных лошадей Яку-

тии в зависимости от сезонов года, места про-

израстания, вида кормов, влияние липидного 

состава кормов на химический состав кон-

ского мяса весьма актуально. 

Целью настоящей работы является ис-

следование пастбищных кормов с высоким 

содержанием полиненасыщенных жирных 

кислот табунными лошадьми Якутии 

Материал и методика исследования. 

Опытно-испытательная часть НИР осу-

ществлялась в лаборатории переработки 

сельскохозяйственной продукции и биохи-

мических анализов, лаборатории селекции и 

разведения лошадей ЯНИИСХ им. М.Г. 

Сафронова, в ООО «Хорообут», ООО Кон-

ном заводе «Берте»в течение 2009-2015 г. 

Аласная растительность Лено-Амгин-

ского междуречья представлена злаково-раз-

нотравной, а пойменная растительность р. 

Лена представлена разнотравно-злаковой ас-

социацией. Пробы тебеневочных кормов 

представляли отаву сенокосно-тебеневочных 

угодий. Ботанический состав травостоев 

определяли в фазе цветения основных видов 

трав. Скашивание угодий в аласных и пой-

менных участках исследований проводилось 

в фазе цветения растений. 
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Для проведения опыта по изучению вли-

яния на химический состав мяса зимней тебе-

невки на пастбищах с преобладанием хвоща 

пестрого в Верхоянском улусе были выбраны 

два косяка лошадей янского типа якутской 

породы, которые с начала лета до поздней 

осени паслись на определённых участках 

данной местности. Маршрут первого косяка 

пролегал по территории урочища р. Туостах, 

где преобладала хвощово-разнотравная рас-

тительность, на маршруте другого косяка 

преобладала злаково-разнотравная расти-

тельность. 

Мясо для исследований отобрано по об-

щепринятой методике от трёх голов лошадей 

из каждого табуна, одинакового возраста (15 

лет) и упитанности. Средняя живая масса ло-

шадей составила 430 кг. Определение хими-

ческого состава объектов исследования (трав 

и мяса) проведены на ИК-анализаторе NIR 

SCANNER model 4250 в лаборатории перера-

ботки сельскохозяйственной продукции и 

биохимических анализов ЯНИИСХ 

им. М. Г. Сафронова. Отбор и химический 

анализ кормов проводили по общепринятым 

методикам [9]. Лабораторные исследования 

проводили на ИК-анализаторе NIR SCAN-

NER model 4250 в лаборатории переработки 

сельскохозяйственной продукции и биохи-

мических анализов ФГБНУ Якутского 

НИИСХ им. М.Г. Сафронова. 

Определение состава жирных кислот ли-

пидов кормовых трав проведено в лаборато-

рии ВНИИМП им. В.М. Горбатова. Выделе-

ние липидов из образцов осуществлено экс-

тракцией хлороформ/метанолом по методу 

Фолча. Чистота выделенных липидов прове-

рена методом тонкослойной хроматографии. 

Определение состава жирных кислот прове-

дено на газовом хроматографе НР 6890 

фирмы “Hewlett Packard” производства США 

[6,12]. Описание методов изложено в Руко-

водстве по методам анализа качества и без-

опасности пищевых продуктов (под ред. 

И.М. Скурихина и В.А. Тутельяна. Москва: 

«Брандес», «Медицина», 1998 г.) – стр. 84 -

93., а также в монографии: Лисицын А.Б., 

Иванкин А.Н., Неклюдов А.Д. Методы прак-

тической биотехнологии. Анализ компонен-

тов и микропримесей в мясных и других пи-

щевых продуктах.-Москва : ВНИИМП, 2002. 

402 с. 

Статистическая обработка данных при-

ведена с использованием программного па-

кета Excel for Windows XP 2002 и выражена 

как M±m, где M– это среднее арифметиче-

ское, m – это ошибки средних. Степень до-

стоверности выявленных различий определя-

лась с использованием t-критерия Стью-

дента. Уровень достоверности при Р>0,999 и 

Р>0,99. 

Результаты исследования и обсужде-

ние. В таблицах 1 и 2 приведены показатели 

жирнокислотного состава липидов пастбищ-

ного травостоя, произрастающего на есте-

ственных угодьях аласной зоны Лено-Ам-

гинского междуречья и поймы реки Лена. 

Сравнение содержания общей суммы 

жирных кислот в липидах растений аласной 

и пойменной зон показывает, что в аласном 

травостое сумма жирных кислот больше на 

11,06% в летнее время, и на 11,78% в зимнее 

время (табл.1).  
Таблица 1  

Содержание жирных кислот в липидах кормовых трав  

Лено-Амгинского междуречья и поймы реки Лена (%) 

Наименование жирных кислот 

Аласная зона Лено-Амгинского 

междуречья 
Пойменная зона р. Лена 

Летние паст-

бищные травы 

Зимние тебене-

вые травы 

Летние паст-

бищные травы 

Зимние тебене-

вые травы 

Сумма НЖК 38,86±0,58 32,5±0,17 37,71±0,43 30,16±0,34 

Сумма МНЖК 17,13±0,7 15,5±0,17 15,2±0,17 12,17±0,05 

Сумма ПНЖК 33,44±0,03 15,65±0,18 25,46±0,1 9,54±0,02 

Общая сумма жирных кислот 89,43±0,9 63,65±0,34*** 78,37±0,8 51,87±0,02*** 

*** - P> 0.999 
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При этом наблюдается превосходство 

летних травостоев обеих зон, соответ-

ственно у аласной – на 25,78% и у поймен-

ной – на 26,5% над зимними. 

Как правило, содержание насыщенных 

жирных кислот в пастбищных травах обоих 

зон и в летнее и в зимнее время преобладает 

над мононенасыщенными и полиненасы-

щенными кислотами. При этом отмечается, 

что показатели суммы полиненасыщенных 

жирных кислот в летних травах аласной и 

пойменной зон составляют соответственно 

33,44% и 25,46%, что в 2,1 и 2,5 раза превы-

шает показатели полиненасыщенных жир-

ных кислот зимних трав. 

Особый интерес представляют линоле-

вая (ω-6), γ-линоленовая (ω-6), арахидоно-

вая (ω-6), α-линоленовая (ω-3) полиненасы-

щенные жирные кислоты. Биологическое 

значение данных кислот для организма жи-

вотных велико.  

Таблица 2  

Содержание полиненасыщенных жирных кислот в липидах кормовых трав  

Лено-Амгинского междуречья и поймы реки Лена (%) 

Наименование жирной кислоты 

Аласная зона Лено-Амгинского 

междуречья 
Пойменная зона р. Лена 

Летние паст-

бищные травы 

Зимние тебене-

вые травы 

Летние паст-

бищные травы 

Зимние тебе-

невые травы 

Линолевая ω-6 14,28±0,15 11,2±0,17 10,3±0,23 6,63±0,32 

ү-Линоленовая ω-6 4,3±0,23 2,75±0,03 1,1±0,07 0,95±0,04 

α-Линоленовая ω-3 0,44±0,03 - 1,18±0,01 - 

Арахидоновая ω-6 8,48±0,73 - 6,63±0,69 - 

Докозагексаеноваяω-3 4,7±0,75 - 4,8±0,52 - 

В том числе ∑ ПНЖК с содер-

жанием не более 0,4 
1,24±0,4 1,7±0,34 1,45±0,2 1,96±0,3 

∑ ПНЖК 33,44±1,21 15,65±1,54*** 25,46±0,81 9,54±0,70*** 

*** - P> 0.999 

 

В растениях аласной зоны содержание 

полиненасыщенных жирных кислот больше 

в летнее время - на 7,98%, в зимнее время – 

на 6,11%, чем в растениях пойменной зоны 

(табл. 2). При этом наблюдается следующая 

картина: по содержанию кислот семейства 

омега-6 превосходит аласная раститель-

ность, а по содержанию кислот семейства 

омега-3 превосходит пойменная раститель-

ность. 

Из полиненасыщенных жирных кислот 

в травах обоих зон в летнее и зимнее время 

преобладает линолевая кислота (от 6,63% до 

14,28%). При этом в летних травах у обеих 

зон по сравнению с зимними отмечается не-

сколько повышенное содержание линолевой 

кислоты: у аласной – на 3,08% и у поймен-

ной – на 3,67%. Такая тенденция наблюда-

ется и по ү-линоленовой кислоте. Так, пока-

затели ү-линоленовой кислоты у аласной 

зоны в летнем периоде выше на 1,55%, чем 

в зимнем. 

При этом α -линоленовая, арахидоновая 

и докозагексаеновая кислоты отсутствуют в 

зимних образцах трав обеих зон. Хотя в лет-

них образцах обеих зон содержание арахи-

доновой и докозагексаеновой кислот до-

вольно значительно: аласная зона - 8,48% и 

4,7%; пойменная зона - 6,63% и 4,8% соот-

ветственно. 

Замороженная естественным холодом зе-

леная масса овса посевного (Avena sativa L) 

при тебеневке находилась в фазе выхода в 

трубку, отава естественного травостоя нахо-

дилась в фазе кущения, в малых количествах 

с перезревшими огрубевшими растениями, 

т.е. все виды растений проходили примерно 

одинаковый цикл вегетации. Это способство-

вало их уходу под снег в зеленом состоянии. 

Посевы овса имели светло-зеленый цвет с 

побуревшими кончиками растений, отава 

естественного травостоя бледно-зеленый цвет 

сохранила у корня растений. 
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Рис. Зеленая масса овса посевного 

 

В таблице 3 приведены урожайность и 

химический состав овса посевного и отавы 

естественного травостоя в загонах для прове-

дения опытов. 

Таблица 3  

Урожайность и химический состав посевов овса посевного и отавы естественного травостоя  

в загонах для проведения опытов 

Показатели 
Пастбищные корма 

зимне-зеленая масса овса отава естественного травостоя 

Урожайность, ц/га 161.1±0.11 5.1±0.09 

Содержание питательных элементов в абсолютно сухом веществе,% 

Сухое вещество 63.7±0.13 42.3±0.53 

протеин 15.5±0.77 9.0±0.14 

жир 2.2±0.18 1.5±0.08 

клетчатка 35.5±0.04 35.4±0.13 

БЭВ 38.7±0.43 49.1±0.66 

зола 8.1±0.23 4.9±0.34 

фосфор 0.26±0.04 0.20±0.07 

кальций 1.18±0.35 2.34±0.76 

Каротин, мг/кг 133.0±0.44 28.4±0.76 

 

Из данной таблицы видно, что урожай-

ность овса посевного во много раз превышает 

урожайность отавы естественного травостоя. 

Также в овсе посевном содержание сырого 

протеина больше в 1,7 раза, чем в естествен-

ном травостое. А содержание сырого жира 

больше в 1,5 раза в овсе посевном. 

Содержание сырой клетчатки практиче-

ски одинаково в отаве естественного траво-

стоя и посеве овса. Содержание безазотистых 

экстрактивных веществ на 21,2% больше в 

отаве естественного травостоя, золы в овсе 

посевном в 1,65 раза больше по сравнению с 

содержанием ее в отаве естественного траво-

стоя. Фосфора на 23% больше в зеленой массе 

овса посевного по сравнению с содержанием 

его в отаве естественного травостоя. 

Установлено, что содержание каротина в 

зимне-зеленой массе овса посевного в 4,7 раза 

больше, чем в естественном травостое и со-

ставляет 133,0 мг/кг, тогда как в естественном 

травостое – 28,4 мг/кг.  
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Преимущества посева овса для тебеневки 

лошадей определяются тем, что растения лет-

них посевов, предназначенные для консерви-

рования естественным холодом, задолго «го-

товятся» к этому. Осенью в клетках этих рас-

тений происходит постепенное перестройка 

биохимических процессов и химического со-

става. В растениях накапливаются моносаха-

риды и сокращается количество полисахари-

дов. По мере потери влаги в растениях повы-

шается концентрация клеточного сока. При 

дальнейшем снижении температуры растения 

впадают в анабиоз, а биогенные вещества ока-

зываются как бы зафиксированными на 

уровне свежих, зеленых растений. Растения, 

законсервированные естественным холодом, 

имеют натуральный вид, выглядят как живые. 

Нами предполагается, что благодаря посте-

пенной адаптации к холоду в растениях со-

храняются естественные биологические нату-

ральные «нативные» соотношения и связи пи-

тательных элементов. Здесь видимо, важней-

шую роль играют ненасыщенные жирные 

кислоты и каротиноиды растений [10,11]. 

В процессе холодового закаливания по-

мимо изменения энергетического метабо-

лизма, синтеза стрессовых белков происходит 

увеличение содержания фосфолипидов и по-

вышение степени ненасыщенности их жирно-

кислотных остатков [14]. 

В таблице 4 показаны жирнокислотный 

состав овса посевного на корню, в сравнении 

с отавой естественного травостоя при тебе-

невке в загонах для опытов. 

Таблица 4  

Жирнокислотный состав овса посевного и отавы естественного травостоя,% 

Наименование жирной кислоты Овес посевной 
Отава естественного 

травостоя 

 Насыщенные жирные кислоты 

1 Миристиновая Myristic Acid С14:0 2,23±1,10 0,3±0,01 

2 Пальмитиновая Palmitic  Acid С16:0 6,41±0,13 14,0±0,07 

3 Стеариновая Stearic Acid С18:0 1,43±0,12 11,7±0,03 

 Сумма НЖК 28,42±0,40 32,5±0,17 

 Мононенасыщенные жирные кислоты 

4 Олеиновая Oleic Acid С18:1n9c 6,09±0,37 11,8±0,04 

5 Эруковая Erucic AcidС22:1n9t 6,69±0,41 - 

 Сумма МНЖК 15,88±0,18 15,5±0,17 

 Полиненасыщенные жирные кислоты 

6 Линолевая Linoleic Acid С18:2 w6 18,84±0,32 11,2±0,17 

7 γ-Линоленовая cis-6,9,12-оctadecatrienoic С18:3 w6 3,68±0,43 2,75±0,03 

8 α-Линоленовая cis-9,12,15-оctadecatrienoic С18:3 w3 0,82±0,19 0,44±0,03 

 Сумма ПНЖК 40,71±0,11 15,65±0,18 

 

В составе липидов изученного сеяного 

травостоя доминируют ненасыщенные жир-

ные кислоты, суммарное содержание которых 

составило 56,59% у овса посевного, у отавы 

естественного травостоя почти в два раза 

меньше (31,15%). Суммарное содержание мо-

ноненасыщенных жирных кислот у овса по-

севного и отавы естественного травостоя 

было близким и статистически не отличалось. 

Большая доля от общего содержания 

жирных кислот приходилась на ненасыщен-

ные кислоты ряда С18:1n9c (олеиновой) и 

С18:2 w6 (линолевой) и составила соответ-

ственно: у овса посевного 6,09 и 18,84%. Дан-

ные показатели у отавы естественного траво-

стоя превосходят показатели овса посевного 

по олеиновой кислоте в 2 раза, по линолевой 

– в 1,7 раза уступают им. 

У овса посевного идентифицированы 

наибольшие суммы полиненасыщенных жир-

ных кислот. Так сумма полиненасыщенных 

жирных кислот составляет 40,71%, что в 2,5 

раза превышают показатели суммы жирных 

кислот естественного травостоя. 

Содержание линолевой (С18:2 w6) жир-

ной кислоты, играющей важную роль в мета-
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болических процессах, в липидах овса посев-

ного составляет 18,84%, что в 1,7 раза больше, 

чем в отаве естественного травостоя. 

Малое содержание γ- и α- линоленовых 

кислот у исследованных растений можно объ-

яснить спецификой метаболизма жирных кис-

лот, выражающегося в сниженной способно-

сти к образованию данных кислот. 

Содержание других полиненасыщенных 

жирных кислот ряда ω-6 и ω-3 обнаружива-

лись в следовых количествах от 0,26% до 

1,25%, и статистически не отличались у ис-

следованных видов трав. По содержанию ос-

новных полиненасыщенных жирных кислот 

отава естественного травостоя уступает овсу 

посевному. Как было отмечено выше, накоп-

ление большего количества ПНЖК в овсе по-

севном может происходить для защиты расте-

ний от влияния низкой температуры. 

Повышение содержания ненасыщенных 

жирных кислот в липидах мембраны приво-

дит к увеличению устойчивости к холоду. Од-

нако повышение уровня ненасыщенности 

жирных кислот мембранных липидов не явля-

ется единственным механизмом ответа на хо-

лод [15]. 

Известно, что хвощ пестрый по своим 

кормовым качествам приближается к пше-

ничным отрубям, это подкреплено его хими-

ческим анализом. 

Нами изучено влияние на состав мяса 

лошадей во время их тебеневки травостоя с 

хвощом пестрым.  

Хвощ пестрый (Equisetum variegatum 

Schleich. ex.Web) – растение из семейства 

Хвощовых (Equisetaceae), широко распро-

страненное в долинах мелких горных речек, 

впадающих в Яну, Индигирку, Колыму и 

другие северные реки. Благодаря исключи-

тельной устойчивости к температурным 

условиям он в осенне-зимний период под 

снег уходит в зеленом состоянии [11]. 

Таблица 5   

Химический состав кормовых растений Верхоянского района окрестности р. Туостаах 

Кормовые травы 

 

Гигровлага 
Сырой про-

теин 
Сырой жир 

Сырая клет-

чатка 
Зола БЭВ 

% 

I группа хвощовая 9,79±0,02 8,11±0,17 2,72±0,10*** 29,45±0,06 9,00±0,02*** 40,93±0,10*** 

II группа разно-

травная 
7,44±0,03 6,58±0,17 0,98±0,02 45,05±0,08*** 7,08±0,10 32,87±0,22 

Примечание - *Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999 

 

Результаты исследований кормовых 

трав на исследованных участках тебеневоч-

ных пастбищ показывают, что у большин-

ства растений у обеих групп растительности 

сухое вещество в основном представлено уг-

леводами (клетчаткой и БЭВ). У хвоща пест-

рого клетчатка составляет 29,45%, а у паст-

бищной растительности – 45,05%, что на 

15,6% больше, чем у хвоща пестрого. Содер-

жание БЭВ у хвоща пестрого 40,92%, что на 

8,05% больше, чем у пастбищной раститель-

ности. Разницы достоверны (Р>0,999).  

Количество протеина в участках с 

хвощом пестрым составляет 8,11%, что на 

1,53% больше, чем у пастбищной раститель-

ности, где не растет хвощ. Здесь протеин со-

ставляет 6,58%. 

Содержание золы на участке с хвощом 

пестрым составляет 9,00%, что больше, чем 

на участке пастбищ, где не растет хвощ на 

1,92% (Р>0,999). 

В растительных образцах II группы со-

держание жира 0,98%, а в I группе– 2,72%, 

что почти 3 раза больше, чем во II группе 

(Р>0,999). Известно, что кормовые растения 

Заполярья в некоторые периоды роста 

накапливают в листьях значительно боль-

шее количество сырого протеина, чем те же 

виды на юге. Также приводится ряд данных, 

показывающих более высокое накопление 

протеина и жира при низком содержании 

сырой клетчатки в растениях северной тунд-

ровой зоны, чем в растениях средней полосы 

России [7]. Наши данные согласуются с дан-

ными Макарцева Н.Г. (2007). 

Хвощовый корм в условиях тебеневки 

обладает способностью восстанавливать 

силу и упитанность истощенных лошадей за 
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короткий промежуток времени (30-45дней). 

Интересно отметить, что сало лошадей, кор-

мившихся на таком хвощовом лугу, имеет 

желто-оранжевый оттенок. 

К.М. Петров предполагает, что желто-

оранжевый цвет сала верхоянской лошади, 

кормившейся в осенне-зимний период на 

хвощовых угодьях, обусловлен накопле-

нием в нем вторичных каротиноидов [10].  

По химическому составу мясо лошадей, 

потреблявших хвощовый корм, по всем по-

казателям превосходят мясо лошадей, пасу-

щихся на бесхвощовом лугу [13]. 

Из таблицы 6 видно, что содержание 

жирных кислот в мясе лошадей 1 группы 

больше, чем содержание жирных кислот в 

мясе II группы. 

Таблица 6  

Содержание жирных кислот в мясе лошади янского типа якутской породы 

Варианты 

Насыщен-ные 

жирные кис-

лоты, г/100г 

Мононе-

насыщен-

ные, г/100г 

в т.ч. оле-

иновая, 

г/100г 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

в т.ч. 

С18:2, г/100г 

в т.ч. 

С18:3, мг/100г 

в т.ч. 

С20:4, мг/100г 

I группа 7,14±0,19 8,61±0,25 7,94±0,23 1,87±0,05 129,09±3,59 235,49±6,50 

II группа 5,41±0,29 6,19±0,39 5,77±0,37 1,37±0,08 96,58±5,58 176,68±10,11 

Примечание: ***- Р>0,95: 

 

В мясе I группы содержание насыщен-

ных жирных кислот составило 7,14 г/100 г, 

что больше, чем содержание жирных кислот 

в мясе II группы на 24,23%. Содержание мо-

ноненасыщенных жирных кислот в мясе I 

группы составило 8,61 г/100 г, что больше 

показателя мяса II группы на 28,11%. Содер-

жание олеиновой кислоты в мясе I группы 

составляет 7,94 г/100 г, что превосходит 

мясо II группы на 27,33%. 

По полиненасыщенным жирным кисло-

там также мясо I группы превосходит мясо 

II группы. Так, содержание линолевой кис-

лоты (С18:2) больше на 26,74%, линоленовой 

(С18:3,) – на 25,18%, арахидоновой (С20:4,) – 

на 24,97%.  

Таким образом, можно отметить, что 

жирных кислот, особенно ненасыщенных, 

содержится больше в мясе лошадей I 

группы, т.е. в мясе лошадей, тебеневавших 

на хвощовом пастбище, чем в мясе II 

группы, которые наелись на разнотравном 

пастбище. 

Заключение. Таким образом, аласная 

растительность по общей сумме жирных 

кислот, по сумме полиненасыщенных жир-

ных кислот и по содержанию кислот семей-

ства омега-6 превосходит пойменную. При 

этом наибольший уровень полиненасыщен-

ных жирных кислот наблюдается в летних 

растениях. 

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод о том, что замороженные на 

корню посевные травы при стрессовом холо-

довом закаливании синтезируют больше 

энергоемких веществ. Нами установлено, что 

содержание протеина, жира, золы и каротина 

у овса посевного больше, чем у естественного 

травостоя. 

Нами определено, что в липидах зимне-

зеленой массы овса посевного присутствует 

большее по сравнению с липидом естествен-

ного травостоя количество полиненасыщен-

ных жирных кислот (в 2 раза) и каротина (в 

4,7 раза). Это, возможно, способствовало дли-

тельному сохранению качественного и коли-

чественного состава основных питательных 

элементов в травах, в биологически есте-

ственном, нативном состоянии, что содей-

ствовало хорошей переваримости этих эле-

ментов в организме лошадей в середине зимы. 

Полученные нами результаты свидетель-

ствуют о необходимости широкого примене-

ния посевов овса в зимнем кормлении лоша-

дей якутской породы. 

Установлено, что хвощ пёстрый в отли-

чие от другой пастбищной растительности 

содержит больше протеина, жира, золы и 

БЭВ и меньше клетчатки. Выявлено, что 

мясо лошадей, тебеневавших на пастбище с 

преобладанием в травостое хвоща пёстрого, 

превосходило по составу основных пита-
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тельных веществ мясо лошадей, тебеневав-

ших на злаково-разнотравном пастбище. 

Выявлено повышенное содержание полине-

насыщенных жирных кислот в мясе лоша-

дей, тебеневавших на хвощовом пастбище, 

по сравнению с мясом лошадей, тебеневав-

ших на разнотравно-злаковом пастбище. 

Полученные результаты доказывают 

высокую питательную ценность аласной 

растительности, зимне-зеленой массы овса 

посевного, хвоща пестрого в качестве нажи-

ровочных кормов для животных, что неод-

нократно отмечалось как местным населе-

нием, так и многими исследователями. 
 

Список литературы 

1. Абрамов, А. Ф. Эколого-биохимические основы производства кормов и рационального исполь-

зования пастбищ в Якутии / А. Ф. Абрамов; Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние [и др.l. - Новосибирск, 

2000. - 205, [1] c. 

2. Абрамов, А. Ф. Качество мяса якутской лошади: 3-изд., перераб. и доп. / РАСХН. Сиб отд-ние. 

Якут. НИИСХ. – Якутск [б. и.], 2005. – 36 с.  

3. Алексеев, Н.Д. Биологические основы повышения продуктивности лошадей: монография / Н.Д. 

Алексеев, М.П. Неустроев, Р.В. Иванов. – Якутск: ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН, 2006. – 280 с.  

4. Андреев, Н.П. Мясная продуктивность якутских лошадей /Н.П. Андреев, П.С. Другин. – Якутск: 

Якутское кн. изд-во, 1970. – 96 с. 

5. Габышев, М.Ф. Якутское коневодство (Экономические и организационные основы коневодства). 

- 2-е изд./РАСХН. Сиб. отд-ние. Якут. НИИСХ.-Новосибирск, 2002. - 428 с. 

6. Лисицын, А.Б. Методы практической биотехнологии. Анализ компонентов и микропримесей в 

мясных и других пищевых продуктах: монография / А.Б. Лисицын, А.Н. Иванкин, А.Д. Неклюдов – 

Москва : ВНИИМП, 2002. - 402 с. 

7. Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных / Н.Г. Макарцев - Калуга: Изд-во 

Н.Ф. Бочкаревой, 2007. – С. 11-25. 

8. Нохсоров, В.В. Свободные жирные кислоты и адаптация организмов к холодному климату Яку-

тии / В.В. Нохсоров, Л.В. Дударева, В.А. Чепалов, В.Е. Софронова, В.В. Верхотуров, А.А. Перк, К.А 

Петров // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. - 

2015. - № 1 (38). - С. 127-134. 

9. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве / А.И. Овсянников - Москва, Колос, 

1976. - 304 с. 

10.  Петров, К.А. Криорезистентность и формирование кормовой ценности  растений Якутии: учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Агрономия» / К. А. Петров, А. А. Перк, В. В. 

Осипова ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т биологических проблем криолитозоны, М-во сель-

ского хоз-ва Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. обра-

зования «Якутская гос. с.-х. акад.», Октёмский фил. - Якутск : Бичик, 2011. - 197, [1] с. 

11.  Петров, К.А. Криорезистентность растений: эколого-физиологические и биохимические аспекты 

/ К.А. Петров; отв. ред. В.К. Войников; Ин-т биол. проблем криолитозоны СО РАН. – Новосибирск: Из-

дательство СО РАН, 2016. – 276 с. 

12.  Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / (под ред. И.М. 

Скурихина и В.А. Тутельяна). - Москва : «Брандес», «Медицина», 1998 г. - С. 84 -93. 

13.  Слободчикова, М.Н. Химический состав травостоя с хвощом пёстрым (Equisétum Variegatum) и 

его влияние на состав мяса / М.Н. Слободчикова, В.Т. Васильева, Р.Е. Васильева, Р.В. Иванов // Кормо-

производство. - 2017. - № 2. - С. 14-17. 

14. Трунова, Т.И. Растение и низкотемпературный стресс / Т.И. Трунова // 64-е Тимирязевское чте-

ние. – Москва : Наука, 2007. – 54 с. 

15. Prasad R, Beard WA, Wilson SH. Journal Biol. Chem 1994; 269: 18096-18101. 

  



06.02.00 – Ветеринария и зоотехния  Научное обеспечение АПК 

 

86  Дальневосточный аграрный вестник. 2019. №3(51) 

Reference 

1.Abramov, A. F. Ekologo-biohimicheskie osnovy proizvodstva kormov i racional'nogo ispol'zovaniya past-

bishch v YAkutii (Ecological and Biochemical Basis of Feed Production and Rational Use of Pastures in Yaku-

tia), A. F. Abramov, Ros. akad. s.-h. nauk. Sib. otd-nie [i dr.l, Novosibirsk, 2000, 205, [1] p. 

2. Abramov A. F. Kachestvo myasa yakutskoj loshadi (The Quality of the Meat of the Yakut Horse), 3-

izd., pererab. i dop., RASKHN, Sib otd-nie, YAkut. NIISKH, YAkutsk [b. i.], 2005, 36 p.  

3. Alekseev, N.D., Neustroev, M.P., Ivanov, R.V. Biologicheskie osnovy povysheniya produktivnosti 

loshadej: monografiya (Biological Bases of Increasing Productivity of Horses: Monograph), Yakutsk, GNU 

YANIISKH SO RASKHN, 2006, 280 p.  

4. Andreev, N.P., Drugin, P.S. Myasnaya produktivnost' yakutskih loshadej (Meat Productivity of Yakut 

Horses), Yakutsk, Yakutskoe kn. izd-vo, 1970, 96 p. 

5. Gabyshev, M.F. YAkutskoe konevodstvo (Ekonomicheskie i organizacionnye osnovy konevodstva) 

(Yakut Horse Breeding (Economic and Organizational Basis of Horse Breeding)), 2-e izd. RASKHN, Sib. otd-

nie, YAkut. NIISKH, Novosibirsk, 2002, 428 p. 

6. Lisicyn, A.B., Ivankin, A.N., Neklyudov, A.D. Metody prakticheskoj biotekhnologii. Analiz kompo-

nentov i mikroprimesej v myasnyh i drugih pishchevyh produktah: monografiya (Methods of Pra ctical Biotech-

nology. Analysis of Components and Micro-Additives in Meat and Other Food Products: Monograph), Moskva, 

VNIIMP, 2002, 402 p. 

7. Makarcev, N.G. Kormlenie sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh (Feeding of Farm Animals), Kaluga, Izd-

vo N.F. Bochkarevoj, 2007,   PP. 11-25. 

8. Nohsorov, V.V., Dudareva, L.V., CHepalov, V.A., Sofronova, V.E., Verhoturov, V.V., Perk, A.A., Pe-

trov, K.A. Svobodnye zhirnye kisloty i adaptaciya organizmov k holodnomu klimatu YAkutii (Free Fatty Acids 

and Adaptation of Organisms to the Cold Climate of Yakutia), Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'sko-

hozyajstvennoj akademii im. V.R. Filippova, 2015, No 1 (38), PP. 127-134. 

9. Ovsyannikov, A.I. Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve (Fundamentals of Experimental Work in 

Animal Husbandry), Moskva, Kolos, 1976, 304 p. 

10. Petrov, K.A., Perk, A.A., Osipova, V.V. Kriorezistentnost' i formirovanie kormovoj cennosti rastenij 

YAkutii: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Agronomiya» (Cryoresistance 

and Formation of Feeding Value of Plants of Yakutia: Textbook for Students of «Agronomics»), Ros. akad. nauk, 

Sibirskoe otd-nie, In-t biologicheskih problem kriolitozony, M-vo sel'skogo hoz-va Rossijskoj Federacii, Feder-

al'noe gos. obrazovatel'noe uchrezhdenie vyssh. prof. obrazovaniya «YAkutskaya gos. s.-h. akad.», Oktyomskij 

fil., Yakutsk, Bichik, 2011, 197, [1] p. 

11. Petrov, K.A. Kriorezistentnost' rastenij: ekologo-fiziologicheskie i biohimicheskie aspekty 

(Cryoresistance of Plants: Ecological and Physiological and Biochemical Aspects), K.A. Petrov, otv. red. V.K. 

Vojnikov, In-t biol. problem kriolitozony SO RAN, Novosibirsk, Izdatel'svo SO RAN, 2016, 276 p. 

12. Rukovodstvo po metodam analiza kachestva i bezopasnosti pishchevyh produktov (Guidelines for Meth-

ods of Analysis of Quality and Safety of Foodstuff), pod red. I.M. Skurihina i V.A. Tutel'yana, Moskva, 

«Brandes», «Medicina», 1998 g., PP. 84 -93. 

13. Slobodchikova, M.N., Vasil'eva, V.T., Vasil'eva, R.E., Ivanov, R.V. Himicheskij sostav travostoya s 

hvoshchom pyostrym (Equisétum Variegatum) i ego vliyanie na sostav myasa (The Chemical Composition of 

the Herbage with Variegated Horsetail (Equisétum Variegatum) and Its Effect on the Composition of Meat), 

Kormoproizvodstvo, 2017, No 2, PP. 14-17. 

14.  Trunova, T.I. Rastenie i nizkotemperaturnyj stress (Plant and Low-Temperature Stress), T.I. Trunova, 

64-e Timiryazevskoe chtenie, Moskva, Nauka, 2007, 54 p. 

15. Prasad R, Beard WA, Wilson SH. Journal Biol. Chem 1994, 269, 18096-18101. 

 

  



Научное обеспечение АПК 06.02.00 – Ветеринария и зоотехния 

 

Дальневосточный аграрный вестник. 2019. №3(51)  87 

УДК 619:615+636.4 DOI: 10.24411/1999-6837-2019-13040 

ГРНТИ 68.41.37 

 

Савельева Л.Н., канд. биол. наук, вед. науч. сотр., 

Бондарчук М.Л., мл. науч. сотр., 

Куделко А.А., канд. ветеринар. наук, науч. сотр., 

Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири –  

филиал Сибирского Федерального Научного Центра Агробиотехнологий, 

г. Чита, Забакальский край, Россия,  

E-mail:luba.saveleva.mail.ru 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХ У ПОРОСЯТ 

© Савельева Л.Н. Бондарчук М.Л., Куделко А.А., 2019 

В результате проведенной работы была изучена терапевтическая эффективность и 

проведен анализ гематологических показателей (лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, 

тромбоцитов, гематокрита и др.) при применении разработанных препаратов на основе 

растительных экстрактов для профилактики и лечения желудочно-кишечных рас-

стройств у поросят на территории Забайкальского края. У образца №1 эффективность 

составила 92,5%, второй образец показал 100%-ю эффективность. В контрольной группе 

эффективность составила 40%. При этом средняя живая масса поросят при отбивке у 

опытных животных была выше на 15, 6%, чем в контрольной группе. Препарат №2 (экс-

тракты шиповника, элеутерококка, лимонника, черемухи, отвар ромашки) достоверно по-

вышает количество лимфоцитов, эозинофилов (Р<0,001) и гранулоцитов (Р<0,05). Средний 

показатель гематокритной величины во всех группах был приближен к нижнему порогу 

нормального значения от 35,24% до 38,73% (Р≤0,05). Препараты рекомендованы для 

лечебного и профилактического применения в свиноводческих хозяйствах. 
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EFFECTIVENESS OF A NEW MEDIOPROPHYLACTIC DRUGS FOR PREVENTION  

OF GASTROINTESTINAL DISORDERS IN PIGLETS 

 

As the result of our work, we studied therapeutic efficacy and analyzed hematological parame-

ters (leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, platelets, hematocrit, etc.) when the drugs developed on 

the basis of plant extracts were used for the prevention and treatment of gastrointestinal disorders in 

piglets on the Zabaykalsky Krai. Sample No 1: efficiency amounted to 92.5%; the second sample: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zabaykalsky_Krai
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efficiency amounted to 100%; control group: efficiency amounted to 40%. At the same time the av-

erage live weight of experimental piglets at the weaning age was 15.6% higher than in the control 

group. The drug No 2 (extracts of wild rose, eleutherococcus, magnolia-vine, bird cherry, camomile 

decoction) significantly increases the number of lymphocytes, eosinophils (P<0.001) and granulo-

cytes (P<0.05). The average hematocrit value in all groups was close to the lower threshold of the 

normal value from 35.24% to 38.73% (P≤0.05). The drugs were recommended for therapeutic and 

prophylactic use in pig-breeding farms.  

 

KEYWORDS: DRUG, PLANT EXTRACTS, GASTROINTESTINAL DISORDERS, HEMATOL-

OGY, THERAPEUTIC EFFICIENCY. 

 

Введение. За последние 10 лет в свино-

водческой отрасли сделан огромный рывок, 

и главный стратегический вызов на следую-

щий 10-летний период – войти и уверенно 

закрепиться в ТОП-5 мировых экспортеров 

свинины. По данным национального Союза 

свиноводов рост объема экспорта к 2024 

году необходимо увеличить в 4-5 раз [2]. 

Препятствующим фактором развития 

производства свинины являются, в том 

числе, и заболевания желудочно-кишечного 

тракта у животных.    Несмотря на значи-

тельное количество разработанных ком-

плексных препаратов, проблема постнаталь-

ных патологий желудочно-кишечного 

тракта поросят не теряет своей актуальности 

[1].  

В связи с этим нами была поставлена 

цель – изучить эффективность нового ле-

чебно-профилактического препарата при 

желудочно-кишечных расстройствах у но-

ворожденных поросят. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились в свиновод-

ческом хозяйстве Читинского ПНДИ, лабо-

раторные исследования проводились в лабо-

ратории лабораторно-аналитических иссле-

дований НИИВ Восточной Сибири - фили-

ала СФНЦА РАН. 

С целью проведения оценки терапевти-

ческой эффективности разработанных ранее 

нами препаратов были сформированы 3 

группы новорожденных поросят с призна-

ками расстройства желудочно-кишечного 

тракта, по 10 голов в каждой группе. Перед 

началом эксперимента и через 10 дней после 

дачи препаратов у поросят был проведен от-

бор проб крови в вакуумные пробирки с 

К2ЭДТА, для проведения общего анализа 

крови с применением гематологического 

анализатора PCE 90 Vet. Также ежедневно 

оценивали клинический статус животных 

(температуру, пульс, дыхание, уровень обез-

воженности по тургору кожи) до периода 

выздоровления.  

Биометрическая обработка полученных 

результатов исследований проведена мето-

дом вариационной статистики с примене-

нием критерия дос- товерности по Стью-

денту на персональном компьютере с ис-

пользованием программного Мicrosoft Exel 

XP. 

Результаты исследования. 

Для изготовления препаратов использо-

вали сухие экстракты растительного проис-

хождения: плоды лимонника – 

schisandraberry, плоды шиповника – 

surrexitcoxis, плоды черемухи – 

cerasisfructus, цветы ромашки - pyrethriflores 

(отвар), корневище элеутерококка – 

rhizomede Siberianginseng, пребиотик [3].  

Животным задавали 2 препарата:  

- образец № 1 включал в себя: прополис 

(20%), экстракт лимонника (50%), пребио-

тик (30%). 

- образец № 2 – экстракты шиповника 

(20%), элеутерококка (10%), лимонника 

(20%), черемухи (20%), отвар ромашки 

(30%). 

По результатам эксперимента нами 

была определена лечебная доза: опытная I 

(образец №1) -10 мл/кг; опытная II (образец 

№2) - 12 мл/кг живой массы, при однократ-

ной даче препарата; опытная III (контроль) - 

задавали однократно пробиотик в дозе 12 

мл/кг. 
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При оценке терапевтической эффектив-

ности препаратов учитывали количество за-

болевших, павших и выздоровевших живот-

ных. 

В результате эксперимента получен сле-

дующий результат: в начале заболевания у 

поросят наблюдался выраженный лейкоци-

тоз, повышение гематокрита в результате 

обезвоживания. У образца №1 эффектив-

ность составила 92,5%, при применении вто-

рого образца эффективность составила 

100%, при этом средняя живая масса поро-

сят при отбивке была выше на   15, 6%, чем 

в контрольной группе, в которой эффектив-

ность была всего 40%. Продолжительность 

болезни у опытных I, II группах составляла 

в среднем около 4-5-ти суток, в контрольной 

группе - 11 суток. 

Все подопытные поросята переболевали 

в легкой форме, а контрольные – в тяжелой 

и средней тяжести формах. 

Анализ морфологических показателей 

крови дал возможность оценить 

физиологическое состояние организма 

животных. Результат общего анализа крови 

показал, что применение комплексных 

препаратов №1 и №2 оказывает 

благоприятное влияние на содержание 

основных показателей крови (лимфоциты, 

гематокрит, гемоглобин) и происходит их 

увеличение, сильнее выражен 

положительный результат при применении 

препарата №2. У поросят показатели указы-

вали на наличие воспалительного процесса в 

организме, о чем свидетельствует повыше-

ние СОЭ и увеличение общего количества 

лейкоцитов. В лейкограмме поросят с ост-

рым расстройством ЖКТ отмечался простой 

регенеративный сдвиг ядра влево за счет 

увеличения количества незрелых форм 

нейтрофилов. По нашим наблюдениям при-

знаки диареи у молодняка при применении 

комплексной терапии + препарат №1 пре-

кратились в среднем на 4 сутки, комплекс-

ная терапия в сочетании с препаратом №2 - 

на 2 сутки.  

В таблице представлены гематологиче-

ские показатели поросят. 
Таблица 

Сравнительная характеристика гематологических показателей крови поросят после дачи  

препаратов через 10 дней применения опытной группой №1 и опытной группой №2 (М±m; n=20) 

Гематологические показатели 
Нормативный 

Диапазон 

Группа 

№1 №2 

Лейкоциты (WBC,109 г/л) 8-16 4,9±1,20 3,7±1,70 

Лимфоциты (LYM, 109 г/л) 40-50 34,3±0,60 49,0±1,25** 

Моноциты, эозинофилы (MID, 109 г/л) 2-6 0,7±0,22 0,1±0,07 

Гранулоциты (GRA, 109 г/л) 0-2,8 0,1±0,65 1,7±0,34 

% лимфоцитов (LY,%) 55-98 87,7±5,60 79,8±1,65 

% моноцитов, эозинофилов (MI,%) 0-6 1,8±5,40 1,7±0,65* 

Гранулоцитов (GR,%) 0-40 1,0±9,50 18,5±0,75 

Эритроциты (RBC, 1012 г/л) 6-7,5 6,2±0,89 7,2±0,90 

Гемоглобин (HGB, г/л) 90-110 95±2,50 99±24,50 

Гематокрит (HCT,%) 36-50 35,24±5,30 38,73±4,66 

 

По количеству моноцитов и эозинофи-

лов разница между исследуемыми группами 

№1 и №2 достоверна (Р<0,001), гранулоци-

тов (Р<0,05), тромбоцитов (Р<0,001). 

Лабораторное исследование некоторых 

показателей крови поросят на 10-й день по-

сле терапии указывают на то, что в опытной 

группе №2 в крови регистрировали большее 

количество, эритроцитов, гемоглобина и не-

которых показателей естественной рези-

стентности организма. 

Выводы. 1. У образца №1 эффектив-

ность составила 92,5%, у образца №2 - 100%, 

при этом средняя живая масса поросят при 

отбивке была выше на  15,6%, чем в кон-

трольной группе. В контрольной группе эф-

фективность составила 40%. 2. Разработан-

ный препарат №2 (экстракты лимонника, 
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шиповника, черемухи, элеутерококка, отвар 

ромашки и пребиотик) показал лучшие ре-

зультаты по сравнению с образцом №1, до-

стоверно повышающие количество лимфо-

цитов, эозинофилов и гранулоцитов. А 

также образец №2 оказывает противомик-

робный, противоспалительный и вяжущий 

эффект при острых расстройствах желу-

дочно-кишечного тракта у поросят. 
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Новизна материала статьи состоит в изучении состава крови телят-потомков от 
завезенной группы коров красной степной породы. Установлено, что телята красной степ-
ной породы имели относительно низкие, кроме количества лейкоцитов, параметры по 
сравнению с молодняком местной симментальской породы и голштино-симментальскими 
помесями. В то же время содержание гематокрита имело высокую концентрацию гемо-
глобина в эритроцитах (на 11,5%). Содержание тромбокрита и гранулоцитов оказалось 
меньше, чем у местных сверстниц, что указывает на их относительно слабую иммунную 
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систему. По ферментам АсАT, АлАТ отражающим интенсивность белкового обмена, чи-
стопородные телята завезенной породы имели близкие к максимуму показатели. Замет-
ная концентрация в крови телят щелочной фосфатазы, по-видимому, обусловлена повы-
шенной ферментацией адаптивных процессов организма. Что касается содержания глю-
козы в крови, то у телят в 2, коров – 3 раза показатель оказался ниже от минимума физио-
логической нормы (1,21±0,19 и 0,53±0,08 ммоль/л), что, безусловно, негативно отражается 
на обменных процессах в организме, задерживая у молодняка энергию роста. Потомство 
красной степной породы коров по содержанию тромбоцитов крови телят отличалось 
большей индивидуальной изменчивостью, чем молодняк местной породы. В целом, в зави-
симости от породы и породности (генотипа) телята имели определенную изменчивость 
в морфологическом составе крови, в какой-то степени отражающую породные особенно-
сти и их адаптивные реакции на местную технологию выращивания.  
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MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD INDICES IN CALVES  
OF RED STEPPE BREED 

 

The novelty of the material of the article consists in the study of the blood composition of the 
calves-the descendants of the introduced (ecdemic) group of cows of the red steppe breed. It was 
established that calves of the red steppe breed had relatively low parameters, except for the number 
of leukocytes, in comparison with the young animals of the local Simmental breed and Holstein-
Simmental hybrids. At the same time, the hematocrit content had a high concentration of hemoglobin 
in the erythrocytes (by 11.5%). Thrombocritis and granulocytes were lower than that of local peers 
(cows of the same age), which indicates their relatively weak immune system. As for Enzymes AsAT, 
AlAT, reflecting the intensity of protein metabolism, the purebred calves of imported (ecdemic) group 
had the characteristics that were close to maximum. Noticeable concentration of alkaline phospha-
tase in the blood of calves appeared to be due to the increased fermentation of the adaptive processes 
of the body.  As for the content of blood glucose, the characteristics were lower than the minimum 
of the physiological norm (1.21 ± 0.19 and 0.53 ± 0.08 mmol / l): calves – 2 times, cows – 3 times, 
which certainly negative affects the metabolic processes in the body, retarding the growth energy of 
the young animals. As to the content of blood platelet in calves, the offspring of the cows of the red 
steppe breed had more individual variation than the young animals of the local breed. In general, 
depending on the breed and genotype, the calves had a certain variation in the morphological com-
position of the blood, to some extent reflecting the breed features and their adaptive responses to the 
local raising technology. 
 

KEY WORDS: RED STEPPE BREED, ECDEMIC CATTLE, CALVES, BLOOD, DIET, BLOOD, 
ADAPTATION, GENOTYPE, PHENOTYPE 

 

Цель и методика исследований. Завоз 
культурных пород скота в новые условия их 
разведения повсеместно связан с целью уве-
личения продукции животноводства. Такая 

же задача ставилась в Якутии при завозе в 
2013 году из Алтайского края телок молоч-
ной красной степной породы (n=200). Есте-
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ственно, перед региональной зоотехниче-
ской наукой возникла необходимость изуче-
ния уровня продуктивности и степени адап-
тационных процессов организма завезенных 
животных в специфических климато-хозяй-
ственных условиях региона. 

Первые сведения о продуктивных и 

адаптационных качествах завезенной крас-

ной степной породы скота нами опублико-

ваны в трудах 2015-2018 годов [4,8]. Уста-

новлено, что в первый год завоза был допу-

щен падеж телят (64 гол), мертворожден-

ность (8 гол), низкий удой первотелок 

(2010 кг). 

Целью работы является изучение мор-

фологического и биохимического состава 

крови телят – потомства завезенной группы 

коров красной степной породы в типичной 

хозяйственной технологии содержания 

скота в условиях Центральной Якутии. 

В связи с этим были поставлены следу-

ющие задачи: изучить морфологический и 

биохимический состав крови телят красной 

степной породы; провести сравнительный 

анализ крови телят от разных породных 

групп молодняка: местной симментальской 

породы и голштино-симментальских поме-

сей. 

Работа выполнена в лаборатории биоло-

гических исследований ФГБОУ ВО «Якут-

ская государственная сельскохозяйственная 

академия». Материалом исследований яви-

лось поголовье телят (n=37) животноводче-

ского комплекса МУП «Чуйя» Мегино-Кан-

галасского улуса Республики Саха (Якутия), 

куда в 2013 году из ООО «НПХ Целинное» 

Ключевского района Алтайского края было 

завезено 200 голов телок красной степной 

породы.  

Кровь для исследований брали из ярем-

ной вены в апреле 2017 года. В пробах ис-

следовали следующие морфологические по-

казатели крови: лейкоциты, лимфоциты, 

MID, гранулоциты, эритроциты, гемогло-

бин, гематокрит, средний объем эритроци-

тов, среднее содержание гемоглобина, сред-

нюю концентрацию гемоглобина в эритро-

ците, тромбоциты, тромбокрит, средний 

объем тромбоцитов, ширину распростране-

ния тромбоцитов. Работа выполнена на ав-

томатическом гематологическом анализа-

торе PCE90vet. 

Биохимический состав крови телят 

определен на полуавтоматическом анализа-

торе Mindray BA-88А по следующим пока-

зателям: АлАТ, АсАТ, ЩФ, холестерин, 

триглицериды, мочевина, креатинкиназа об-

щая, гамма-ГТ, лактатдегидроген, общий бе-

лок, альбумин, глюкоза, креатинин. 

Цифровые материалы обработаны мето-

дом вариационной статистики [7]. 

Результаты исследований. Исследо-

ванное поголовье телят молочного периода 

выращивания являлось потомством завезен-

ных в 2013 году в хозяйство коров. Матери 

подопытных телят четвертый год содержа-

лись в хозяйстве, проходили адаптацию в 

новых климато-хозяйственных условиях со-

держания и технологии ведения отрасли. 

В первый год завоза скота в хозяйстве 

«Чуйя» отелилось 189 коров. Мертворож-

денное потомство составило 8 гол., пало – 64 

голов телят, в том числе от псевдомоноза – 

14, колибактериоза – 6, болезней органов  

пищеварения – 8, дыхания – 17, из-за нару-

шения обмена веществ – 3 и несчастных слу-

чаев – 16 телят [2]. 

В таблице 1 отражен морфологический 

состав крови разных породных групп молод-

няка. 
Таблица 1 

Морфологический состав крови телят разных пород Якутии (Х±Sх) 

Показатель 

Породы 
Норма 

[1,8] 
красная степ-

ная 

симменталь-

ская 

голштино-сим-

ментальская 

1 2 3 4 5 

Лейкоциты, 109/л 11,10±0,83 10,15±0,90 9,90±1,8 9,5-10,0 

Лимфоциты, 109/л 5,99±0,77 - - 1,89-8,6 

MID, 109/л 1,68±0,17 - - - 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

Гранулоциты, 109/л 3,42±0,29 - - 1,1-6,1 

Эритроциты, 1012/л 8,01±0,26 8,88±0,68 11,13±1,1 8,2-8,6 

Гемоглобин, г/л 96,39±1,70 110,8±5,0 140,9±3,8 109-129 

Гематокрит,% 32,76±0,64 37,51±2,39 53,96±1,82 35-45 

Средний объем эритроцитов, фл 41,43±0,93 43,53±2,9 49,42±2,6 - 

Среднее содержание гемоглобина 

в отдельном эритроците, пг 
13,14±0,92 - - - 

Средняя концентрация гемогло-

бина в эритроците, г/л 
294,61±1,72 296,4±5,7 261,10±4,1 - 

Тромбоциты, тыс./мкл 575,04±64,89 - - 260-700 

Тромбокрит,% 0,49±0,06 - - - 

Средний объем тромбоцитов, фл 8,29±0,19 - - - 

Ширина распространения тромбо-

цитов,% 
37,50±0,53 - - - 

 

В период исследований у молодняка (те-

лят) физиологическое состояние было удо-

влетворительным: температура тела в преде-

лах 38,20С, пульс - 71,8 ударов в минуту и 

частота дыхания 19 движений в минуту. 

В морфологическом составе крови телят 

красной степной породы отмечено относи-

тельно низкое содержание эритроцитов, ге-

моглобина, гематокрита, чем молодняка 

местной симментальской породы и их 

голштино-симментальских помесей 

(P>0,95). Однако показатели имели близкие 

к физиологической норме параметры [1]. 

В опытах концентратного и бесконцен-

тратного типов кормления телят относи-

тельно высокая концентрация форменных 

элементов красной крови отмечена у телят 

местной симментальской породы - выше, 

чем у телят красного степного скота (устано-

вил и В. В. Панкратов [6].) 

Как известно, акклиматизация пород че-

рез адаптацию организма происходит на 

протяжении нескольких поколений. Адапта-

ция бывает генотипическая (от родителей) и 

фенотипическая (приобретенная организ-

мом в процессе онтогенеза). Сложные фи-

зиолого-биохимические адаптивные изме-

нения в процессе акклиматизации пород мо-

гут значительно легче и успешнее протекать 

только в условиях надлежащего кормления 

и содержания, приближенных к месту про-

исхождения пород. Принято считать, что мо-

лодняк относительно легче, чем взрослое 

животное, приспосабливается к новым усло-

виям содержания [3]. 

Акклиматизированными к новым усло-

виям обитания породы считаются лишь в 

том случае, если у них не снизилась продук-

тивность, показатели воспроизводства, жиз-

неспособность потомства, выработана есте-

ственная резистентность организма и устой-

чивость к болезням [9]. 

В циркулирующей крови по суммар-

ному показателю форменных элементов ге-

матокрита (эритроцитов, лейкоцитов, тром-

боцитов) повышенный от физиологической 

нормы показатель установлен у группы 

голштино х симментальских помесных те-

лят (53,96±1,82%*), у них также в циркули-

рующей крови оказалось выше содержание 

эритроцитов (11,13±1,1 1012л)** и гемогло-

бина (140,9±3,8 г/л)***, что, по-видимому, 

вызвано более напряженными обменными 

процессами организма помесей, чем у их чи-

стопородных сверстниц, что видно по их от-

носительно высоким суточным приростам 

(530 г и 410-440 г соответственно). У поме-

сей также оказался выше на 16,4% средний 

объем эритроцитов (ФЛ), однако ниже на 

11,5% показатель концентрации гемогло-

бина в эритроцитах, чем у телят красной 

степной породы (P>0,99*; P>0,95**; 

P>0,999***). 

В периферической крови содержание 

тромбоцитов (575,04±64,89 тыс/мкл) у телят 

красной степной пород имело большую ин-

дивидуальную изменчивость, но близкую к 
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средней величине физиологической нормы. 

Что касается концентраций тромбокрита 

(0,49±0,06%) и гранулоцитов (3,42±0,29 

109/л), то они имели низкие значения. Тем са-

мым, по критериям формируемого агрегата, 

закрывающего повреждения сосудов (свер-

тываемости), и защиты от проникновения 

микробов, телята красной степной породы 

имели несколько более слабую иммунную 

систему, чем их сверстницы. 

Результаты лабораторных исследований 

биохимического состава крови телят и их ко-

ров-матерей представлены в таблице 2. В це-

лом отмечено, что все выявленные показа-

тели биохимии крови лежат в пределах ре-

ферентных (нормативных) значений. 

Содержание в сыворотке крови фермен-

тов АлАТ (аланинаминотрансфераза) и 

AcAT (аспартатаминотрансфераза) отра-

жают интенсивность белкового обмена [8]. 

По содержанию этих ферментов в сыворотке 

крови, способствующих активации биохи-

мических процессов в организме, показа-

тели телят имеют среднее (АлАТ, МЕ/л) и 

близкое к максимуму физиологической 

нормы значение параметров (АсАТ, МЕ/л). 

Значительная индивидуальная изменчи-

вость параметров щелочной фосфатазы 

(ЩФ, МЕ/л), фермента гидролиза, отщепля-

ющего фосфат от иных молекул [5,8], отме-

чена в крови как у группы телят, так и у ко-

ров-матерей красной степной породы. По-

вышенная концентрация щелочной фосфа-

тазы (верхняя граница нормы), по-види-

мому, обусловлена повышенной фермента-

цией при физиологическом процессе адапта-

ции организма. Как видно из таблицы 2, в це-

лом ферментная функция телят закономерно 

выше, чем у коров-матерей, что вызвано их 

возрастными особенностями. Несколько за-

вышено (на 22,4%) по сравнению с нормой у 

телят содержание холестерина (4,63±0,32 

ммоль/л), определяющего в организме выра-

ботку витамина и разных стероидных гормо-

нов, устойчивость клеточных мембран [2]. У 

взрослых особей нарушение объема холе-

стерина вызывается заболеванием печени и 

жирового обмена [1]. В составе крови телят 

содержание общего белка, альбумина, триг-

лицеридов, мочевины, гамма-ГТ, лактатде-

гидрогеназы и креатинина лежат в пределах 

физиологической нормы. 

Особо следует отметить низкое содер-

жание глюкозы в крови. Так, ее концентра-

ция в крови у телят оказались почти в 2, а у 

коров-матерей в 4 раза ниже допустимой 

нормы. Глюкоза - источник энергии, обеспе-

чивающей метаболические процессы в орга-

низме. В данном конкретном хозяйственном 

случае, обеспеченность зимнего рациона ко-

ров-матерей красной степной породы саха-

ром составила всего 64,8%. Дефицит сахара 

в зимнем рационе дойного стада, повсе-

местно по республике, сопровождается кето-

зом, ацидозом и диспепсией скота [10]. 

В циркулирующей крови телят и их ко-

ров-матерей замечено повышенное в сравне-

нии с нормой (в 3 раза у телят и в 2 раза у их 

матерей) содержание креатинкиназы, участ-

вующей в функциональной деятельности 

почек, возможно, у коров вызванное послед-

ними месяцами стельности [9]. В своих ис-

следованиях, выполненных в условиях при-

городного хозяйства у ввезенного красного 

степного скота, Л. П. Корякина [4] также 

указывает на двухкратное повышенное со-

держание в крови ферментных систем креа-

тинкиназы (2332,99±3,21 МЕ/л), а также и 

холестерина (на 23,3% выше нормы). 

Таблица 2 

Биохимический состав крови телят и коров красной степной породы Якутии (X±Sx) 

Показатель Телята Коровы [8] Норма [3] 

1 2 3 4 

АлАТ, МЕ/л 407,11±19,00 364,2±10,1 117-1000,2 

АсАТ, МЕ/л 919,00±64,10 587,7±30,1 188,4-983,5 

ЩФ, МЕ/л 2853,26±471,70 2334,9±323,1 40,0-2733 

Холестерин, ммоль/л 4,69±0,32 5,53±0,23 1,56-3,64 

Триглицериды, ммоль/л 0,21±0,03 0,22±0,01 0,03-0,55 

Мочевина, ммоль/л 3,08±0,14 3,66±0,15 3,3-5,8 
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Продолжение табл.2 

1 2 3 4 

Креатинкиназа общая, МЕ/л 3599,63±620,08 2470,1±67,5 833-1150 

Гамма-ГТ, МЕ/л 345,40±11,99 311,4±14,8 117,7-383,4 

Лактатдегидрогеназа, МЕ/л 23,79±0,90 18,8±0,07 5,38-21,4 

Общий белок, г/л 75,58±0,95 79,9±0,60 72-86 

Альбумин, г/л 30,50±1,02 34,9±0,50 38-50 

Глюкоза, ммоль/л 1,21±0,19 0,53±0,08 2,2-3,3 

Креатинин, ммоль/л 122,65±2,30 123,1±1,52 85-180 

 

В целом, судя по морфобиохимической 

картине крови телят и их коров-матерей, 

адаптация скота красной степной породы в 

специфических климато-хозяйственных 

условиях Якутии протекает относительно 

напряженно. При повышении общеэнерге-

тического и углеводного питания (сочности 

рациона) от завезенной в регион породы 

можно добиться среднего удоя 3500-4000 кг. 

 

Выводы: 

– в условиях Якутии морфобиохимиче-

ский состав крови молодняка, протекает в 

зависимости от породы (генотипа), имеет 

разные параметры. Так, по морфологиче-

скому составу телята красной степной по-

роды имеют относительно низкие, хотя 

близкие к физиологической норме, пара-

метры красной крови, чем адаптированный 

к местным условиям молодняк симменталь-

ской породы, а также голштино - симмен-

тальские помесные сверстницы; 

– по содержанию в крови тромбоцитов 

телята красной степной породы имели более 

изменчивые индивидуальные показатели. 

Показатели тромбокрита и гранулоцитов у 

телят красной степной породы были ниже, 

чем у сверстниц, что частично указывает на 

их более слабую иммунную систему. Подоб-

ная картина крови была замечена у их коров-

матерей, возможно, связанная с первыми го-

дами адаптации породы; 

– по содержанию в сыворотке крови 

ферментов АлАТ (аланинаминотрансфе-

разы) кровь телят имеет физиологически 

средне- нормальный показатель, а по АсАТ 

(аспартатаминотрансферазы) и ЩЕ (щелоч-

ной фосфатазе) максимальные параметры, 

что указывает на повышенную фермента-

цию адаптационных процессов. Такая же 

особенность по содержанию данных фер-

ментов установлена и у их коров-матерей. 

– у телят и коров красной степной по-

роды завышено (на 22,4%) от нормы содер-

жание холестерина, что у взрослого скота 

может быть вызвано нарушением функции 

печени и жирового обмена. Содержание в 

крови телят общего белка, альбумина, моче-

вины, триглицеридов, гамма-ГТ, лактатде-

гидрогеназы и креатинина соответствует 

норме. 

– содержание глюкозы в составе крови 

телят оказалось в 2 раза ниже минимальных 

требований нормы, она также в 4 раза ниже 

у коров-матерей. Низкие параметры глю-

козы крови, в основном, определяются де-

фицитом сахара в зимнем рационе коров-ма-

терей (обеспеченность рациона сахаром со-

ставляет всего 64,8%). 

Предложения. 

– судя по морфологическому и биохи-

мическому составам крови телят, а также их 

коров-матерей, адаптация скота красной 

степной породы к местным хозяйственным 

условиям протекает несколько напряженно. 

Для облегчения механизмов адаптации по-

головья завезенной породы нужно обеспе-

чить зимний рацион молочного скота норма-

тивным уровнем энергии, особенно углево-

дами, а также рекомендовать применение 

иммунокорректоров, обеспечивающие бо-

лее эффективную реализацию адаптивных 

механизмов организма. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ, В УСЛОВИЯХ Г. ХАБАРОВСК 

©  

Экологические факторы оказывают существенное влияние на заболеваемость человека 

и животных. Изменение структуры заболеваемости отражает эффективность различ-

ных профилактических мероприятий, а также служит индикатором появления или уси-

ления влияния различных патогенных факторов. Поскольку домашние животные прожи-

вают совместно с человеком и подвержены влиянию тех же факторов, изменение струк-

туры и динамики заболеваемости домашних животных может стать ранним маркером 

неблагоприятных изменений. Цель исследования - изучить структуру заболеваемости до-

машних животных, проживающих рядом с человеком, в условиях г. Хабаровска. Материа-

лом для исследований служила база данных пациентов ветеринарной клиники «Дружок», 

проживающих в различных районах города. Результаты исследований показали, что в 

структуре заболеваемости домашних животных города Хабаровска преобладают незараз-

ные болезни - 90,5% (87,6% у кошек и 92,9% у собак), на долю заразных заболеваний прихо-

дится 9,5%. Выявлена тенденция к увеличению заболеваемости незаразными болезнями. 

Структура незаразных болезней у кошек и собак отличается. Так, у собак наиболее часто 

встречаются болезни органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, травмы и 

отравления, болезни зубов и челюстей, болезни мочеполовой системы и новообразования. 

В то же время у кошек - болезни мочеполовой системы, пищеварения, кожи и подкожной 

клетчатки, травмы и отравления, новообразования, болезни зубов и челюстей.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ,  
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SPECIFICS OF DISEASE INCIDENCE AMONG PETS IN KHABAROVSK  

 

Ecological factors have significant effect on disease incidence among the people and animals. 

Change of structure of disease incidence reflects efficiency of various preventive actions and also 

serves as the indicator of emergence or strengthening of influence of various pathogenic factors. As 

pets live together with the people and are subject to influence of the same factors, change of structure 

and dynamics of disease incidence among pets can become an early marker of adverse changes. 

Research objective - to study structure of disease incidence among the pets in Khabarovsk. Material 

for researches: database of the patients of veterinary clinic Druzhok living in various districts of the 

city. Findings of the investigations showed that in structure of disease incidence among the pets of 

the city of Khabarovsk noncontagious diseases prevail - 90.5% (87.6% in cats and 92.9% in dogs), 

the share of infectious diseases - 9.5%. The tendency towards increase in incidence of noncontagious 

diseases is revealed. The structure of noncontagious diseases in cats and dogs is different. If you take 

dogs, the most often diseases in them are: diseases of digestive organs, skin and subcutaneous fat, 

traumas and poisoning, diseases of teeth, diseases of urogenital system and tumors. Cats have an-

other structure of incidence: diseases of urogenital system, digestion, skin and subcutaneous fat, 

traumas and poisoning, tumors, diseases of teeth and jaws. 

 

KEY WORDS: PETS, DISEASE INCIDENCE, ECOLOGY, REGIONAL FEATURES 

 

Введение. Проблемы экологии явля-

ются объектом особого внимания со сто-

роны ученых и государства. Экологические 

факторы оказывают существенное влияние 

на заболеваемость человека и животных. У 

животных наиболее изучен вопрос о влия-

нии экологических факторов на развитие он-

кологических болезней и заболеваний орга-

нов дыхания [12, 13, 14]. Изменение струк-

туры заболеваемости отражает эффектив-

ность различных профилактических меро-

приятий, а также служит индикатором появ-

ления или усиления влияния различных па-

тогенных факторов. В связи с этим резуль-

таты научных исследований заболеваемости 

домашних животных крайне важны, с одной 

стороны, для организаторов ветеринарной 

помощи, а с другой стороны, для специали-

стов - экологов.  

Результаты таких исследований позво-

ляют выбирать научно обоснованные прио-

ритеты для разработки профилактических 

мероприятий и объективно оценивать эф-

фективность их внедрения. Эти результаты 

также позволяют обоснованно выбрать 

наиболее распространенные заболевания, 

для которых должны быть разработаны 

национальные стандарты лечения и диагно-

стики.  

Поскольку домашние животные прожи-

вают совместно с человеком и подвержены 

влиянию тех же факторов, изменение струк-

туры и динамики заболеваемости домашних 

животных может стать ранним маркером не-

благоприятных изменений. Связь экологии 

и заболеваемости человека установлена 

давно и безоговорочно. Начиная с середины 
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XIX века, появились исследования, посвя-

щенные изучению влияния экологических 

факторов на заболеваемость животных [1,2, 

3, 4, 8, 9, 13]. К настоящему времени уста-

новлено, что патологические изменения у 

животных, связанные с вредными экологи-

ческими факторами, например, наличие пе-

стицидов в продуктах питания, проявляются 

у животных раньше, чем у человека [10], а 

механизм влияния является аналогичным. 

Особенную научную ценность для вы-

явления факторов, влияющих на состояние 

здоровья и оказывающих как позитивное, 

так и негативное воздействие, имеет регу-

лярно проводимый мониторинг заболевае-

мости и ее взаимосвязи с распространенно-

стью факторов риска [4, 5]. В качестве при-

мера можно привести знаменитое Фремин-

гемское исследование [7].  

К сожалению, исследования, посвящен-

ные анализу заболеваемости животных, 

крайне немногочисленны, как правило, ра-

зовые, и результаты этих исследований 

сложно сопоставлять в силу разнородности 

исходного материала. В большей степени 

вопросы заболеваемости освещены для он-

кологической патологии [6, 10, 11]. 

Материал и методы исследования. 

Материалом для исследования является база 

данных пациентов ветеринарной клиники 

«Дружок», проживающих в разных районах 

города Хабаровска. Клиника имеет 3 фили-

ала, которые расположены в различных 

участках города. В 2016 году в клинике была 

внедрена автоматизированная информаци-

онная система «БИТ: Айболит (ветеринар-

ная клиника) (1С-Предприятие)». Это позво-

лило вести электронную историю болезни, и 

сохранять все данные о пациентах в элек-

тронной базе данных. В настоящее исследо-

вание включены данные о всех первичных 

обращениях по разным поводам, имевшим 

место в 2017 и 2018 годах.  

В базе данных, помимо клинической ин-

формации, фиксируются следующие сведе-

ния о пациенте: дата рождения, пол, вид, 

район проживания, фертильность, вакцина-

ции, характер кормления, условия содержа-

ния, перенесенные до обращения в клинику 

заболевания. Из записей в электронной ис-

тории болезни в базе данных формируются 

регистры уточненных диагнозов, вакцина-

ции, оперативные вмешательства и пр. Это 

позволило нам разработать методику ана-

лиза базы данных и обеспечить ежегодный 

мониторинг заболеваемости в районах об-

служивания. В последующем планируется 

продолжить проведение такого монито-

ринга, сделать его регулярным и расширить 

за счет включения дополнительных пара-

метров. 

Формирование выборок, группировка и 

статистическая обработка данных выполня-

лась с помощью встроенных инструментов 

программы «БИТ: Айболит» и программы 

Microsoft Excel.  

Результаты исследований и их обсуж-

дение. В 2017-2018 гг, в клинику поступило 

15690 домашних питомцев. Для анализа за 

единицу обращения принималось первич-

ное обращение по любой причине. Повтор-

ные посещения, связанные с первичным об-

ращением, не учитывались. Основная 

группа пациентов - это собаки и кошки 

(табл.1).  

Таблица 1 

 Количество первичных обращений за ветеринарной помощью домашних питомцев  

в многопрофильную ветеринарную клинику «Дружок» (г. Хабаровск) 

 Вид домашнего питомца 2017 2018 Всего Доля (%) 

Собака 3169 4993 8162 52,02% 

Кошка 2693 4300 6993 44,57% 

Другие виды 160 375 535 3,41% 

Итого 6022 9668 15690 100 

Среди других видов домашних питомцев преобладали черепахи, кролики, попугаи, 

хорьки, морские свинки, крысы и хомяки (рис.1). 



06.02.00 – Ветеринария и зоотехния  Научное обеспечение АПК 

 

100  Дальневосточный аграрный вестник. 2019. №3(51) 

 

Рис.1. Доля (%) отдельных видов домашних питомцев, за исключением собак и кошек,  

в общем числе первичных обращений за ветеринарной помощью (на примере ветеринарной  

клиники «Дружок», г. Хабаровск, за период 2017-2018 гг.) 

 
Среди пациентов, поступивших за 2 

года, наибольшая доля приходится на собак 
(53,9%, 8162 животных). При этом отмеча-
ется преобладание самцов, как у кошек 
(58,1%, 2061 из 6993), так и у собак (54,5%, 

4448 их 8162), причем во всех возрастных 
группах. Основной объем первичных обра-
щений приходится на возрастную группу от 
0 до 5 лет, с возрастом он постепенно снижа-
ется. 

Таблица 2  
Возрастно-половая структура собак и кошек, поступивших в многопрофильную  

ветеринарную клинику «Дружок» (г. Хабаровск) в 2017-2018 гг. 

Вид животного Кошка Собака 

Возраст/Пол Самка Самец Всего % Самка Самец Всего % 

До года 408 646 1054 15,1% 509 615 1124 14,4% 

1-5 лет 1455 2185 3640 52,1% 1915 2256 4171 51,5% 

6-10 лет 504 598 1102 15,8% 902 1074 1976 20,3% 

11-15 лет 385 431 816 11,7% 357 480 837 10,9% 

Старше 15 лет 179 202 381 5,4% 31 23 54 2,9% 

Итого 2931 4062 6993  3714 4448 8162 100 

 
Из 15690 пациентов, поступивших в 

клинику за 2 года, у 10804 (68,9%) причиной 
обращения было наличие заразных или не-
заразных заболеваний, у 4886 (31,1%) - иные 
причины, не связанные с данными заболева-
ниями. Наибольшее количество иных при-
чин приходится на профилактические обра-
щения: вакцинация - 2760 (56,5%), диспан-
серные, профилактические и скрининговые 
осмотры - 732 (20,9%), а также проведение 

стерилизации - 754 (15,4%) и косметические 
операции - 292 (6,0%). 

 Структура заболеваемости была изу-
чена по выборке, включающей 10370 собак 
и кошек, поступивших в связи с заболева-
нием. По остальным видам домашних пи-
томцев анализ в настоящем исследовании не 
проводился. Обращает внимание тенденция 
к увеличению доли незаразных болезней, 
как у собак, так и у кошек в исследуемые пе-
риоды (табл.3) 
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Таблица 3 
Соотношение заразных и незаразных болезней у кошек и собак, поступивших  

в многопрофильную ветеринарную клинику «Дружок» (г. Хабаровск), в динамике за 2 года 

Период 2017 2018 Отклонение 

Показатель Кол-во % от всех Кол-во % от всех Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 

Все болезни 

Кошка 2141  2600  459 21,4% 

Собака 2514  3115  601 23,9% 

Итого 4655  5715  1060 22,8% 

Заразные болезни 

Кошка 307 14,3% 280 10,8% -27 -8,8% 

Собака 223 8,9% 178 5,7% -45 -20,2% 

Всего 530  458  -72 -13,6% 

Незаразные болезни 

Кошка 1834 85,7% 2320 89,2% 486 26,5% 

Собака 2291 91,1% 2937 94,3% 646 28,2% 

Всего 4125  5257  1132 27,4% 

 
Также отмечено, что доля заразных бо-

лезней среди всех кошек с различными забо-
леваниями достоверно выше, чем среди со-
бак - соотв. 12,4%. (587 кошек из 4741) и 

7,1% (401 собака из 5629). Особенно эта раз-
ница выражена в первые годы жизни живот-
ных (рис.2). 

 

 

Рис.2. Доля (%) пациентов с заразными болезнями от общего числа животных, поступивших  

для оказания ветеринарной помощи, в различных возрастных группах  

(на примере многопрофильной ветеринарной клиники «Дружок», г. Хабаровск, 2017-2018 гг.
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Что касается структуры незаразных бо-

лезней, то она также имеет видовые отли-

чия. Так, у собак наиболее часто встреча-

ются болезни органов пищеварения, кожи и 

подкожной клетчатки, травмы и отравления, 

болезни зубов и челюстей, болезни мочепо-

ловой системы и новообразования (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура незаразных заболеваний у собак (на примере многопрофильной  

ветеринарной клиники «Дружок», г. Хабаровск, в 2017-2018 гг.) 

 

В то же время у кошек заболевания ран-

жированы следующим образом: болезни мо-

чеполовой системы, пищеварения, кожи и 

подкожной клетчатки, травмы и отравления, 

новообразования, болезни зубов и челюстей 

(рис. 4).  

К числу конкретных незаразных заболе-

ваний кошек, на долю которых приходится 

более 2% от числа всех обращений, отно-

сятся: мочекаменная болезнь, хроническая 

болезнь почек, цистит, новообразования мо-

лочной железы, блошиный аллергический 

дерматит, гастрит, пародонтит.  

У собак этот список выглядит следую-

щим образом: гастрит, дерматит различной 

этиологии, новообразования кожи, цистит, 

пародонтит, эндокардиоз. Включение эндо-

кардиоза в этот список, вероятно, связано с 

направлением значительного количества 

животных с патологией сердца на консуль-

тацию и лечению у кардиологов клиники.  
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Рис. 4. Структура незаразных заболеваний у кошек (на примере многопрофильной  

ветеринарной клиники «Дружок», г. Хабаровск, в 2017-2018 гг.) 

 
Динамика заболеваемости и особенно-

сти заболеваний по различным классам бо-
лезней в рамках данной статьи не рассмат-
риваются. 

Выводы.  
1. В структуре заболеваемости домаш-

них животных города Хабаровска преобла-
дают незаразные болезни - 90,5% (87,6% у 
кошек и 92,9% у собак), на долю заразных 
заболеваний приходится 9,5%. Выявлена 
тенденция к увеличению заболеваемости не-
заразными болезнями.  

2. Структура незаразных болезней у ко-
шей и собак отличается. Так, у собак наибо-
лее часто встречаются болезни органов пи-
щеварения, кожи и подкожной клетчатки, 
травмы и отравления, болезни зубов и челю-
стей, болезни мочеполовой системы и ново-
образования. В то же время у кошек: бо-
лезни мочеполовой системы, пищеварения, 
кожи и подкожной клетчатки, травмы и 
отравления, новообразования, болезни зу-
бов и челюстей. Заболеваемость незараз-
ными болезнями имеет тенденцию к росту.   
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ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕ ПОЧВ - ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ  

ЕЁ ДЕГРАДАЦИИ 

 

В статье приведены результаты исследований и испытаний гусеничных уборочно-

транспортных машин, работающих в зонах переувлажненных почв. Применение резино-

армированной гусеницы в ходовых системах уборочно-транспортных машин обеспечи-

вает: а) повышение проходимости машин на почвах с низкой несущей способностью; б) 

исключает повреждение дорог и почв; в) снижает максимальное давление и уплотняющее 

воздействие на почву в 2,5 раза по сравнению с металлической гусеницей, U=73,1 кН/м, что 

ниже безопасного предела для почв [U]=75 кН/м. Переоборудованные комбайн или трактор, 

снижают техногенное воздействие на почву, снижают степень её уплотнения, повы-

шают производительность, улучшают тягово-сцепные свойства, а также уменьшают ве-

личину буксования.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВУ, ДЕГРАДАЦИЯ, ПЛОДОРОДИЕ, ПЕРЕ-

УВЛАЖНЕНИЕ, БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕДЕЛ ДЛЯ ПОЧВЫ, РЕЗИНОАРМИРОВАННЫЕ ГУСЕ-

НИЦЫ. 
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STRONG COMPACTION OF SOIL IS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS  

OF ITS DEGRADATION  

 

The article presents the findings of investigations and testing of track-type harvesting and 

transport machines working on wetted soil. The use of rubber-reinforced caterpillar in undercarriage 

systems of harvesting and transport machines has the following effect: a) increase passability of the 

machines on soils with low bearing capacity; b) eliminates damage to roads and soils; c) reduces the 

maximum pressure and compaction of soil 2.5 times as compared to the metal caterpillar, U=73.1 

kN / m, which is below the safe limit for soils [U]=75 kN/ m. Re-equipped harvester or tractor reduces 

the anthropogenic impact on the soil, reduces the degree of compaction, increase productivity, im-

prove traction and coupling properties, as well as reduces the amount of slipping. 

 

KEY WORDS: IMPACT ON SOIL, DEGRADATION, FERTILITY, OVERWETTING, SAFE 

LIMIT FOR SOIL, RUBBER-REINFORCED CATERPILLARS. 

 

Уплотнение почвы, особенно сельско-

хозяйственного назначения, проблема миро-

вого значения. В связи с бурным развитием 

техники и технологии этот процесс ускоря-

ется и уплотнение почвы достигает уровня, 

когда дальнейшее её использование для вы-

ращивания культур становится невозмож-

ным. 

Проблема переуплотнения почвы в 

Дальневосточном Федеральном округе бо-

лее опасна, так как здесь до 90% площадей 

подвержены переувлажнению. 

Деградация почвы – плодородного слоя 

(переувлажнение, разрушение структуры, 

снижение плодородия) связывают с приме-

нением техники, обладающей большой мас-

сой. Помимо экологического ущерба, в дан-

ной проблеме имеет место и серьезный эко-

номический ущерб, вызванный снижением 

урожайности до 30% и более. Об этом сви-

детельствуют данные исследований более 

чем в 40 странах мира. В Российской Феде-

рации недобор урожая составляет по зерно-

вым 13 – 15 млн тонн в год [4, С.295-300]. 

Фактором, наиболее влияющим на пло-

дородие почвы и сельскохозяйственных уго-

дий, является её переуплотнение под воздей-

ствием применения различных видов тех-

ники – тракторов, комбайнов и других 

средств производства сельскохозяйствен-

ных культур. 

Мировой парк всех видов тягово-транс-

портных-уборочных средств, применяемых 

в агропромышленном комплексе, неуклонно 

и бурно растет, растет производительность, 

мощность и, как следствие, эксплуатацион-

ная масса этих средств, что, в свою очередь, 

ведёт к чрезмерному переуплотнению 
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почвы. Масштабы вредного воздействия на 

плодородие земли в ближайшие 20-30 лет 

могут привести к пагубным экологическим 

последствиям и угрозе продовольственной 

безопасности. 

Современные зерноуборочные ком-

байны как российского производства: «Век-

тор», «Акрос», «Полесье», так и иностран-

ного: «John-Derre», «Claas», «New Holland» 

имеют эксплуатационный вес 25-30 тонн. 

Допустимое удельное давление Дальне-

восточных полей, особенно переувлажнен-

ных, не более 0,5 кг/см2 [6]. 

60 лет назад уборку зерновых и сои на 

Дальнем Востоке осуществляли следующим 

образом. С прицепного комбайна С-6 сни-

мали колеса и ставили на тракторные сани и 

двумя гусеничными тракторами С-80 та-

щили комбайн по полю. (рис. 1). 

 

Рис. 1. 

В 1958 году был разработан и поставлен 

на серийное производство гусеничный зер-

ноуборочный комбайн СКГ- 3, который ре-

шил проблему уборки урожая в переувлаж-

ненной зоне. Производительность труда по-

высилась в 10-13 раз. 

Эксплуатационный вес машины СКГ- 3 

– до 12 тонн. Низкое давление на почву (30-

40 кПа) обеспечивало высокую проходи-

мость. 

Шли годы, шла модернизация машин, 

росла производительность, а вместе с ней и 

вес машин. И так на сегодняшний день экс-

плуатационный вес увеличился в 2 – 2,5 

раза.  

Объекты и методы исследования. По-

казатели воздействия на почву проводились 

по ГОСТ 26953-86 и по методике НАТИ. Ис-

следования, проведенные с различного рода 

гусеничных машин, отражены в таблицах 1, 

2,3 и графиках (рис. 1,2,3,4). Из них видно, 

что трактор ДТ – 75 с балансирной подвес-

кой и литым траком, вес которого 6800 кг, в 

2,5 раза легче, чем комбайн с подвеской 

ТГР-4 (торсионная), вес которого 17000 кг, 

делает колею в 1,8 раз глубже комбайна. Это 

видно на графике (рис 1). 

Результаты исследований. Наимень-

шее максимальное давление под движите-

лем ТГР-4 объясняется более равномерным 

распределением давления по длине и ши-

рине опорной поверхности движителя. 

Характер распределения давления по 

длине опорной поверхности движителей с 

металлическими и резиноармированными 

гусеницами показан на рисунках 3, 4. 

Распределение давления под металличе-

ской гусеницей носит экстремальный харак-

тер.  

Имеют место ярко выраженные «пико-

вые» давления под первым и задним опор-

ными катками передней каретки. 
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Таблица 1 

Параметры ходовых систем рисозерноуборочных комбайнов с металлическими составными гусеницами,  

опытными резиноармированными гусеницами и трактора ДТ–75 

Обозначение объекта ис-

пытаний 

Номе-

робъ-

екта 

Эксплуа-

тацион-

ная 

масса, кг 

Тип-

гусе-

ницы 

Продо-

льная-

база, м 

Параметры гусеницы 
Число 

опорных 

катков 

Шагопор-

ных кат-

ков, м 

Угол наклона 

ветвей гусе-

ниц, рад. 

Ши-

рина,м 

Шаг, 

м 

Масса-

ленты, 

кг 

Число-

звеньев 
αп αз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Енисей-1200Р» КСП-01 №1 14370 МСГ 2,85 0,620 0,174 620 54 10 0,275 0,314 0,314 

«Енисей-1200Р»  

(с усиленной составной 

гусеницей) КСП-80 

№2 17250 МСГ 2,82 0,620 0,190 848 51 10 0,280 0,314 0,314 

«Енисей-1200Р»  

С РАГ ТГР-3 
№3 16420 РАГ 2,79 0,645 0,125 1050 82 9 0,320 0,157 0,174 

ТГР-4 №4 17000 РАГ 3,05 0,645 0,125 950 82 10    

ДТ-75 №5 6800 МЛЗ 1,78 0,390 0,170 434 43 4 0,537 0,174 0,244 

Таблица 2 

Результаты испытаний и расчётов по оценке воздействия на почву комбайнов с разными ходовыми системами и трактора ДТ-75 

Обозначе-

ние объек-

тов испыта-

ний 

Номер 

объекта 

Напряжение, кПа. Показатели воздействия на почву 
Показ. уплотнения почвы в следах дви-

жителей. 

Эксп. на 

глуб. 

0,2м 

Расч. по 

ГОСТ 

26954-86 

глуб. 0,5 м 

По ГОСТ 26953-86 по методике НАТИ 
Плотность в 

слое, г/см3 

Твёр-

дость 

почвы 

С уд. 

Макси-

мальная 

глубина 

следа, см 
кПа кПа кПа кПа кПа кН/м 

0-10 

см 

10-20 

см 

КСП-01 №1 134,0 25,3 3,06 39,9 122,0 1,73 170,0 182,0 1,400 1,464 15,3 5,7 

КСП-80 №2 192,0 30,8 4,12 48,5 200,0 1,73 206,0 221,0 1,422 1,500 16,7 6,2 

ТГР-3 №3 90,0 29,1 2,76 44,4 123,0 1,72 120,0 133,0 1,340 1,412 13,0 5,0 

ТГР-4 №4 60,0 29,8 1,85 45,9 84,9 1,76 84,0 73,1 1,29 1,37 12,0 3,5 

ДТ-75 №5 172,0 21,5 2,94 57,8 170,0 1,73 210,0 142,0 1,365 1,424 14,2 6,3 
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Таблица 3 

Сводная расчетная таблица оценки воздействия на почву комбайнов (на базе «Енисей – 1200Р») с различными вариантами ходовой 

Наименование параметра 

№№ вариантов ходовой системы комбайна Енисей-1200Р 

КСП-01 КСП-80 ТГР-3 ТГР-4 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 

Тип подвески 
шарнирно-рычажная, подрессо-

ренная 
 

торсионная ба-

лансирная 

Эксплутационная масса комбайна с хедером и наполненным бункером, кг 14370 17250 16420 17000 

125 Шаг гусеницы, мм 174 190 125 125 

Количество опорных катков на один борт, шт. 10 10 9 10 

Ширина гусеницы, мм 620 620 645 645 

Смещение X цт относительно середины опорной поверхности, мм 150 170 225 250 

Расстояние между осями крайних опорных катков, мм 2680 2620 2665 2920 

Длина опорной поверхности, мм 2854 2815 2780 3045 

Коэффициент неравномерности распределения давлений по длине опорной поверхности 2,87 2,67 2,81 2,33 

Среднее давление движителя, кПа 39,8 48,4 44,8 42,4 

Максимальное напряжение на глубине 50см, кПа (ГОСТ 26953-86) 25,3 30,7 29,1 27,6 

Максимальное давление на почву, кПа (ГОСТ 26954-86) 114,2 129,2 119,6 98,8 

Коэф. зависящий от размеров и формы опорной поверхности (по методике НПО НАТИ) 1,74 1,73 1,70 1,76 

Максимальное давление движителя на почву, кПа (по методике НПО НАТИ) 159,2 186,4 137,0 96,4 

Уплотняющее воздействие на почву, кН/м (по методике НПО НАТИ) 172,0 200,3 150,3 109,4 

Коэффициент сопротивления движению (оценка тяговых сцепных свойств (расчёт)) 0,216 0,254 0,392 0,264 

Глубина следа, мм (оценка тяговых сцепных свойств (расчёт)) 76 92 93 86 

Величина буксования гусениц,% 0,185 0,19 0,155 0,145 

Эксперимент 

Глубина следа. мм 62 57 50 35 

Коэффициент неравномерности 3,18 4,05 3,0 1,85 

Максимальное давление на почву, кПа 170 206 120 84 

Максимальное напряжение на глубине 20 см, кПа 134 160 89,9 60,2 

Плотность почвы в следах комбайнов Г/см 3 в следе 0±10см. 1,38 1,41 1,35 1,30 
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 H, см 

Рис. 1. Профиль сечения следов прохода объектов №№ 1-5 

 

Рис.2. Линия влияния напряжений на глубине 20 см под комбайнами  

с разными ходовыми системами 1-КСП-01; 2- ТГР-3; 3- ТГР-4 

 

 

 

Рис. 3. Оценка давления на почву комбайна с металлической гусеницей 
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Рис. 4. Оценка давления на почву комбайна резиноармированной гусеницей 

 

Как известно, пиковые давления форми-

руют глубину колеи. Распределение давле-

ния под резиноармированной гусеницей но-

сит более равномерный характер. 

Установка торсионно-балансирной под-

вески с резиноармированной гусеницей 

ТГР-4 снижает воздействие на почву в 2,5 

раза, по сравнению с серийным гусеничным 

комбайном на металлогусеничном ходу. 

Воздействие на почву ТГР-4 (U=73,1 кН/м) 

находится ниже безопасного для почвы пре-

дела (U=75 кН/м). 

На заводе «Дальсельмаш», г. Бироби-

джан выпускались как серийные комбайны 

на металлических гусеницах, так и опытные 

партии комбайнов «Енисей-1200РА», «Ени-

сей-958Р» на резиноармированных гусени-

цах в цельногусеничном исполнении, кото-

рые успешно работают на полях Амурской 

области. 

 

Рис. 5. Гусеничная ходовая тележка на полужёсткой рычажно-пружинной подвеске 

 

Рис. 6. Гусеничная ходовая тележка на упругой торсионно-балансирной подвеске 
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Рис. 7. Гусеничный блок для формирования полугусеничного шасси (ШПР) 

 

 
 

Рис.8. Шасси полугусеничное с резиноармированными гусеницами на мосту МПГ  

для комбайна «Енисей-950» 

 

Комплект гусеничных блоков (рис. 7) 

монтируется вместо базовых ведущих колес 

на штатный мост МПГ и формирует, таким 

образом, сменное полугусеничное шасси 

ШПР (рис. 8), также может быть смонтиро-

ван практически на любой зерноуборочный 

комбайн российского или зарубежного про-

изводства с использованием адаптирующих 

узлов для монтажа (проставка, кронштейн). 

Гусеничные блоки ШПР [5] монтирова-

лись на комбайны серии «Енисей- 950» всех 

модификаций производства Красноярского 

завода (рис. 9, а), «Енисей-1200НМ (рис. 

9,б), «Вектор 410» (рис. 9,г) и «Нива» (Рост-

сельмаш), КЗС-812 «Палессе» (Гомсель-

маш) (рис. 9,д), на комбайны «John Deere 

3316» китайского производства (рис. 9,в), 

МТЗ-82 «Беларусь», Т-150К (ХТЗ) рис. 9,е), 

К-701 «Кировец». 

Государственные приемочные испыта-

ния на Амурской МИС (с. Зеленый Бор, Ми-

хайловский район) (Протокол № 02-10-07 

(4010271) Приемочных испытаний шасси полу-

гусеничного на резиноармированных гусеницах 

ШПР 00.00.000. – с. Зелёный Бор, Амурская гос-

ударственная машиностроительная станция, 

2007) показали, что ШПР хорошо монтиру-

ется на комбайн взамен пневматических ко-

лес и выполняет технологический процесс 

при уборке сои благодаря мягкому ходу, 

обеспечивающему устойчивую работу 

жатки и достижение более низкого среза 

(жатка не «галопирует»).  

ШПР надежен в работе и приспособлен 

к техническому обслуживанию, имеет коэф-

фициент готовности, равный единице, поз-

воляет уменьшить шум и вибрацию в кабине 

комбайна. 
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Рис. 9. Сельскохозяйственная мобильная техника, оборудованная гусеничными блоками  

с резиноармированными гусеницами: а – КЗС «Енисей-950»; б – КЗС «Енисей-1200-1М; 

в – «John Deere 3316»; г – КЗС «Вектор 410»; д – КЗС-812 «Полесье»; е – трактор Т-150-4Г 

 
По сравнению с колесной техникой сни-

жается уровень среднего давления на почву, 
её уплотнение и разрушение. Кроме того, 
переоборудованный комбайн и трактор сни-
жают техногенное воздействие на почву, 
снижают степень её уплотнения, повышают 
производительность, улучшают тягово-
сцепные свойства, а также уменьшают вели-
чину буксования (Протокол № 02-10-07 
(4010271) Приемочных испытаний шасси полу-
гусеничного на резиноармированных гусеницах 

ШПР 00.00.000. – с. Зелёный Бор, Амурская гос-
ударственная машиностроительная станция, 

2007). В настоящее время с РАГ проходит те-
стовые испытания гусеничный трактор Аг-
ромаш 315ТГ, разработанный чебоксар-
скими тракторостроителями (ОАО «Промт-
рактор»). 

Налажен с 2011 года серийный выпуск 
гусеничных комбайнов КЗС-812С «Амур-
Палессе» на машиностроительном заводе 
«Кранспецбурмаш» г. Шимановска Амур-
ской области (рис. 10) [2]. 
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Рис. 10. Комбайн КЗС-812С «Амур-Палессе» 

 

Выводы 
Применение резиноармированной гусе-

ницы в ходовых системах уборочно-транс-

портных машин обеспечивает: 

а) повышение проходимости машин на 

почвах с низкой несущей способностью; 

б) исключает повреждение дорог и 

почв; 

в) снижение максимального давления и 

уплотняющего воздействия на почву в 2,5 

раза по сравнению с металлической гусени-

цей, U=73,1 кН/м, что ниже безопасного 

предела для почв [U]=75 кН/м; 

г) значительное уменьшение виброн-

агруженности и шума, что увеличивает срок 

службы узлов ходовых систем гусеничных 

машин и улучшает условия труда механиза-

тора; 

д) снижение трудоемкости техниче-

ского обслуживания ходовой системы из-за 

отсутствия вытяжки и стабильности центро-

вой длины гусеницы; 

е) в ходовой системе с РАГ практически 

исключается износ беговых дорожек опор-

ных катков, поддерживающих роликов, 

направляющих колес, испытания показали 

возможность применения опорных катков 

из алюминиевых сплавов вместо стальных; 

ж) ресурс до предельного состояния 

РАГ выше, чем у металлической серийной 

гусеницы, в 4 ÷ 5 раз (пробег 20000 км у 

РАГ, 4500 км у МГ) [3]. 

Учитывая положительные результаты 

испытаний ходовых систем комбайнов и 

тракторов с РАГ, в том числе их асфальто-

ходность, с полной уверенностью можно 

сказать, что вся дорожно-строительная и 

коммунальная техника должна оснащаться 

гусеничными движителями с РАГ. 

Примечание. Расшифровка аббревиа-

туры: 

СКГ-3 – самоходный комбайн гусенич-

ный с пропускной способностью 3кг/с хлеб-

ной массы; 

МГ – металлогусеница; 

РАГ – резиноармированная гусеница; 

ТГР-4 – тележка гусеничная с резиноар-

мированной гусеницей с торсионно-балан-

сирной подвеской; 

ТГР-3 – тележка гусеничная с резиноар-

мированной гусеницей с рычажно-пружин-

ной подвеской; 

МИС – машиноиспытательная станция; 

ШПР – шасси полугусеничной с резино-

армированными гусеницами; 

НАТИ - Научно-исследовательский 

тракторный институт. 
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В настоящее время в научно-технической литературе все больше появляется научных 

работ, посвященных экологической безопасности технического обслуживания (ТО) трак-

торов, комбайнов и других машин в полевых условиях. Сюда же можно отнести и па-

тенты на изобретения, созданные в этой области. Поднятый интерес к данному направ-

лению исследований вызван, прежде всего, повышенным в современных социально-экономи-

ческих условиях уровнем технической культуры обслуживающего персонала, а также необ-

ходимостью улучшения экологической безопасности эксплуатации машин. По правилам 

ГОСТ 20793-2009 ТО проводят не только в стационарных условиях, но и на местах работы 

машин – в поле, в контакте с живой природой. Если это так, то непременно возникает 

вопрос обеспечения экологической безопасности ТО машин, причем не в меньшей степени, 

чем при их использовании по назначению. Поскольку обслуживание машин на местах их 

работы выполняют с применением мобильных средств ТО (агрегатов ТО - АТО), то эколо-

гическая безопасность процесса ТО в поле в значительной степени зависит от экологиче-

ской безопасности применения названных средств. В практике технической эксплуатации 

машин сегодня используют различные по техническим характеристикам модели АТО. Од-

нако до сих пор не установлено, насколько эти АТО отвечают современным требованиям 

экологической безопасности. Кроме того, оценка экологической безопасности АТО вполне 

желательна при постановке их на производство и при государственных приемочных испы-

таниях (ГПИ), а также при выборе лучшей модели АТО. Безусловно, для решения этих во-

просов требуется научно обоснованная методика определения экологической безопасности 

применения мобильных средств ТО, обоснованию которой и посвящена настоящая работа. 

В результате ее выполнения предложены теоретические основы определения экологиче-

ской безопасности применения АТО при ТО машин в полевых условиях. При этом учтены 

все виды обслуживаний, проводимые в поле с применением мобильных средств ТО, в каче-

стве основного экологического показателя на входе принят показатель «попадание топ-

ливно-смазочных материалов в почву», на выходе – коэффициент экологической безопасно-

сти, а за базу сравнения – аналогичные данные, полученные при проведении обслуживаний 

в стационарных условиях. 
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THE DEFINITION OF ENVIRONMENTAL SAFETY  

OF MOBILE MAINTENANCE FACILITIES IN THE FIELD 

 

Today scientific and technical literature presents more and more research papers on the envi-

ronmental safety of maintenance of tractors, combines and other machines in the field. This also 

includes patents for inventions in this area. Under modern social and economic conditions, the in-

terest aroused to this direction of researches is caused, first of all, by high level of technical culture 

of the service personnel, and also by need of improvement of environmental safety of machine oper-

ation. According to the rules of GOST (State Standard) 20793-2009, the maintenance is carried out 

not only at the service stations, but also in the places of work of the machines – in the field, in contact 

with wildlife. If this is the case, then the question of ensuring the environmental safety of machines 

maintenance arises certainly, and this question is not of lesser importance than in a case when the 

machines are used for their intended purpose. Since the maintenance of machines in the field is 

performed with the help of mobile maintenance facilities (maintenance units), the environmental 

safety of the process of maintenance in the field depends largely on the environmental safety of the 

use of these facilities. In the practice of technical maintenance of machines today they use models of 

maintenance units that are different in technical characteristics. However, it has not yet been estab-

lished how these maintenance units meet modern requirements of environmental safety. In addition, 

the assessment of environmental safety of maintenance units is quite desirable when putting them 

into production and during state acceptance tests (SAT), as well as when choosing the best model of 

maintenance unit. Of course, the solving of these issues requires science-based methodology for def-

inition of the environmental safety of the mobile maintenance facilities, the substantiation of which 

is the aim of this research paper. Owing to its implementation we proposed theoretical bases for 

determining the environmental safety of the maintenance units in the course of the machine mainte-

nance in the field. At that we took into consideration all kinds of services effected in the field using 

mobile maintenance facilities; the indicator accepted at the input as the main ecological parameter: 

«getting fuel and lubricants into the soil», at the output - coefficient of environmental safety, base of 

comparison - similar data obtained while servicing machines at the maintenance stations. 

 

KEYWORDS: MACHINE, MAINTENANCE, FACILITIES, FUEL AND LUBRICANTS, FIELD 

CONDITIONS, ENVIRONMENTAL SAFETY, METHODOLOGY, DEFINITION. 

 
В настоящее время в научно-техниче-

ской литературе все больше появляется 
научных работ, посвященных экологиче-
ской безопасности технического обслужива-
ния (ТО) тракторов, комбайнов и других ма-
шин в полевых условиях [4, 5, 6, 7, 8]. Сюда 
же можно отнести и патенты на изобрете-
ния, созданные в этой области, например [2, 
3]. Поднятый интерес к данному направле-
нию исследований вызван, прежде всего, по-
вышенным в современных социально-эко-
номических условиях уровнем технической 
культуры обслуживающего персонала, а 

также необходимостью улучшения экологи-
ческой безопасности эксплуатации машин. 
По правилам ГОСТ 20793-2009 [1] ТО про-
водят не только в стационарных условиях, 
но и на местах работы машин – в поле, в кон-
такте с живой природой. Если это так, то 
непременно возникает вопрос обеспечения 
экологической безопасности ТО машин, 
причем не в меньшей степени, чем при их 
использовании по назначению. Поскольку 
обслуживание машин на местах их работы 
выполняют с применением мобильных 
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средств ТО (агрегатов ТО - АТО), то эколо-
гическая безопасность процесса ТО в поле в 
значительной степени зависит от экологиче-
ской безопасности применения названных 
средств. В практике технической эксплуата-
ции машин сегодня используют различные 
по техническим характеристикам модели 
АТО. Однако до сих пор не установлено, 
насколько эти АТО отвечают современным 
требованиям экологической безопасности. 
Кроме того, оценка экологической безопас-
ности АТО вполне желательна при поста-
новке их на производство и при государ-
ственных приемочных испытаниях (ГПИ), а 
также при выборе лучшей модели АТО. Без-
условно, для решения этих вопросов требу-
ется научно-обоснованная методика опреде-
ления экологической безопасности приме-
нения мобильных средств ТО, обоснованию 
которой и посвящена настоящая работа. 

Задача исследования – найти матема-
тическое описание процесса обслуживания 
машин в полевых условиях при применении 
мобильных средств ТО, позволяющее опре-
делять их экологическую безопасность. 

Объект исследования – процесс ТО 
машин в полевых условиях. 

Методика исследования. В основу ме-
тодики положено математическое описание 
процесса ТО машин. По соотношению вход-
ных и выходных параметров принята одно-
мерно-одномерная схема их взаимодей-
ствия. При этом учтены все виды обслужи-
ваний, проводимые в поле с применением 
мобильных средств ТО, в качестве основ-
ного экологического показателя на входе 
принят показатель «попадание топливно-
смазочных материалов в почву», на выходе 
– коэффициент экологической безопасности 
[4], а за базу сравнения – аналогичные дан-
ные, полученные при проведении обслужи-
ваний в стационарных условиях. 

Обсуждение результатов исследова-
ния.  

В основу определения экологической 
безопасности применения мобильных 
средств ТО машин положим обобщенный 
экологический показатель – коэффициент 

экологической безопасности ЭБК  [4, с. 840] 

ЭБК  = 
ЭОK

1
                       (1) 

или 

ЭБК  = ( ЭОК )-1,                   (2) 

где ЭОК  - коэффициент экологической опасно-

сти. 

Коэффициент экологической опасности 

ЭБК [3, с. 865] 

ЭОК  = 
Дi

Иi

i
L

L
K



n

1i

,               (3) 

где iK  - коэффициент весомости экологических 

показателей; ИiL  - фактически измеренная или 

экспертно оцененная величина экологического 

показателя; ДiL  - допускаемое или норматив-

ное значение экологического показателя (далее 
– допускаемое). 

Принимая во внимание только один эко-
логический показатель «попадание топ-
ливно-смазочных материалов (ТСМ) в 

почву» (при iK  = 1), уравнение (3) примет 

вид: 

 ЭОК  = 
Д

И

L

L
,                         (4) 

где 
ИL , ДL  - измеренное и допускаемое значе-

ние экологического показателя. 

С учетом (4) уравнение (2) примет вид: 

ЭБК  = 

1















Д

И

L

L
.                  (5) 

Далее, положим, что 

kИL  = 
Птk ,                        (6) 

ДkL  = 
Стk ,                        (7) 

где 
kИL , ДkL  соответствуют ИiL  и ДiL  для k-

вида обслуживания; 
Птk  - средняя суммарная 

масса ТСМ на экранах под обслуживаемой ма-
шиной в полевых условиях и там же под мобиль-
ным средством ТО при выполнении k-вида об-

служивания; 
Стk  - средняя масса материалов на 

экране под той же машиной при проведении k-
вида обслуживания в стационарных условиях. 

Теперь подставим (6) и (7) в (5) и полу-
чим  

K

ЭБК  = 

1

k
















C

k

П

m

т
,                    (8) 
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где 
K

ЭБК  - коэффициент экологической безопас-

ности применения мобильного средства при вы-
полнения k-вида обслуживания. 

Если учесть, что в соответствии с ГОСТ 
20793-2009 [1] на местах работы тракторов 
(в поле) с применением мобильных средств 
проводят первые и вторые периодические 
обслуживания – ТО-1 и ТО-2, то по аналогии 
с (8) можно записать: 

1Т

ЭБК  = 

1

1

Т1
















С

Т

П

т

т
,                   (9) 

2Т

ЭБК  = 

1

2

Т2













С

Т

П

т

т
,                 (10) 

где 
1Т

ЭБК , 
2Т

ЭБК  - коэффициенты экологической 

безопасности применения средства при ТО-1 и 

ТО-2; 
П

Тт 1 , 
П

Тт 2  - средняя суммарная масса ма-

териалов на экранах под обслуживаемой маши-
ной в полевых условиях и там же под мобиль-
ным средством технического обслуживания при 

выполнении ТО-1 и ТО-2; 
С

Тт 1 , 
С

Тт 2  - средняя 

масса материалов на экране под той же маши-
ной, но обслуживаемой в стационарных усло-
виях, при проведении ТО-1 и ТО-2. 

Тогда суммарный коэффициент эколо-
гической безопасности применения мобиль-
ного средства может быть представлен в 
виде средневзвешенной величины: 

ЭБК  = 

1

21

2

2

1

1




















TT

T

Т

ЭБT

Т

ЭБ

nn

nКnК
 ,      (11) 

где 
1Тп , 

2Тп  - число ТО-1 и ТО-2, выполняемых 

в летний период полевых работ с применением 
названных средств. 

При этом 

1Тп  = 
1Т

Л




,                       (12) 

2Тп  = 
2Т

Л




,                          (13) 

где Л  - средняя наработка машин за летний пе-

риод полевых работ, моточас; 
1Т , 

2Т  - перио-

дичность проведения ТО-1 и ТО-2, моточас. 

В завершение подставим (9) и (10), а 
также (12) и (13) в уравнение (11) и после не-
сложных упрощений получим, наконец, ис-

комое выражение для определения экологи-
ческой безопасности применения мобиль-
ного средства при ТО машин –  

ЭБК  = 

1

21
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.           (14) 

Схематично процесс испытания мо-
бильного средства ТО на экологическую 
безопасность показан на рис. 1, где для при-
мера на виде сверху изображено средство 
обслуживания 3, под которым на основании 
1 размещен экран 2. Процесс испытания ма-
шины является частью процесса испытания 
средства, совершается одновременно с ис-
пытанием этого средства и схематично вы-
глядит аналогично – всего лишь с той разни-
цей, что вместо средства обслуживания 3 на 
экране 2 должна быть показана машина.  

Практически при определении экологи-
ческой безопасности применения мобиль-
ных средств ТО машин поступают следую-
щим образом. Выполняют ТО-1 и ТО-2 од-
ной и той же машине в поле – с примене-
нием, например, агрегата ТО на базе автомо-
биля (АТО-А). Под это средство обслужива-
ния 3 на грунт (основание 1) устанавливают 
экран 2, который позволяет фиксировать 
топливно-смазочные материалы, проливае-
мые в процессе ТО [2, 3].  

Под обслуживаемую машину также раз-
мещают экран. Проводят несколько ТО-1 и 
ТО-2. При этом фиксируют на экранах массу 
ТСМ. Затем таким же образом проводят об-
служивание этой же машины в стационар-
ных условиях, например, на пункте техниче-
ского обслуживания, где под эту машину 
также устанавливают экран для фиксации 
ТСМ, как показано на рисунке. 

В результате получают эксперименталь-

ные данные: 
П

Тт 1 , 
П

Тт 2  и 
С

Тт 1 , 
С

Тт 2 . В руко-

водствах по эксплуатации этих машин нахо-

дят 
1Т  и 

2Т . При известных 
П

Тт 1 , 
П

Тт 2 , 
С

Тт 1 , 
С

Тт 2  и 
1Т , 

2Т  по формуле (14) вы-

числяют ЭБК . По вычисленному значению 

коэффициента экологической безопасности 
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ЭБК  определяют экологическую безопас-

ность применения мобильного средства ТО 
машин в полевых условиях. 

 

Рис. Схема испытания мобильного средства ТО на экологическую безопасность:  
1 – основание; 2 – экран; 3 – испытываемое средство ТО 

 
Таким образом, предложен математиче-

ский аппарат к методике определения эколо-
гической безопасности применения мобиль-
ного средства ТО при его использовании в 
полевых условиях. При этом учтены все 
виды обслуживаний, проводимые в поле с 
применением мобильных средств ТО, в ка-
честве основного экологического показа-
теля на входе одномерно-одномерной схемы 
исследования принят показатель «попада-
ние топливно-смазочных материалов в 
почву», на выходе – коэффициент экологи-
ческой безопасности [4], а за базу сравнения 
– аналогичные данные, полученные при 
проведении обслуживаний в стационарных 
условиях. 

Выводы. 
1. В практике технической эксплуата-

ции машин сегодня используют различные 
по техническим характеристикам модели аг-
регатов технического обслуживания машин. 
Однако до сих пор не установлено, 
насколько эти средства обслуживания отве-
чают современным требованиям экологиче-
ской безопасности, что обусловлено отсут-
ствием соответствующей методики. 

2. Обоснован математический аппарат к 
методике определения экологической без-
опасности применения мобильных средств 
ТО при их использовании в полевых усло-
виях. При этом учтены все виды обслужива-
ний, проводимые в поле с применением этих 
средств, в качестве основного экологиче-
ского показателя на входе одномерно-одно-
мерной схемы исследования принят показа-
тель «попадание топливно-смазочных мате-
риалов в почву», на выходе – коэффициент 
экологической безопасности, а за базу срав-
нения – аналогичные данные, полученные 
при проведении обслуживаний в стационар-
ных условиях. 

3. На этой основе представляется воз-
можным разработать методику определения 
экологической безопасности мобильных 
средств ТО машин, которая может быть вос-
требована для оценки экологической без-
опасности агрегатов технического обслужи-
вания при их постановке на производство и 
государственных приемочных испытаниях 
(ГПИ), а также при выборе лучшей модели 
АТО.  

  1 2  3 
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