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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

УДК 338.436.33(470.45) 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АПК  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Морозова М. В., председатель комитета сельского хозяйства  

Волгоградской области, 
 

г. Волгоград, Россия 
 

За последние 7 лет Волгоградская область прочно завоевала ме-

сто в десятке лидеров АПК России. Этому способствовал ряд реше-

ний, принятых руководством региона в 2014 году и закрепленных в 

Стратегии развития АПК Волгоградской области: ставка на эффек-

тивную систему управления АПК и значительное увеличение объемов 

государственной поддержки, опора на науку, создание благоприятно-

го инвестиционного климата. 

Как результат, сельскохозяйственное производство в регионе 

выросло почти на 70 % – со 100,7 млрд рублей в 2014 году до почти 

167 млрд рублей (166,8) валовой продукции сельского хозяйства в 

2020 году (по сравнению с 2019 годом рост – 1,7 %, по РФ рост – 1,5 %). 

При этом растет производство в товарном секторе – рост соста-

вил за 7 лет 14 %. Так, сельхозорганизации обеспечили прибавку про-

изводства на 6 процентов, КФХ – на 8 %; снизилась доля ЛПХ в 

структуре производства. 

Системная работа на основе Стратегии 2014...2020 гг. позволила 

увеличить объемы среднегодового производства сельхозпродукции. 

Так, отрасль растениеводства показала динамику роста в 1,4 раза, 

производство в отрасли животноводства приросло на 6 %. 

В том числе в период 2014...2020 гг. выросло среднегодовое 

производство важнейших видов продукции: 

зерна – на 43 % больше по сравнению с 2007...2013 гг. (средне-

годовое производство – 4,3 млн тонн зерна против 3 млн тонн); 

масличных – рост на 53 % к 2007...2013 гг. (среднегодовое про-

изводство – порядка 970 тыс. тонн по сравнению с 632 тыс. тонн); 

в т.ч. подсолнечника стало производиться на 43 % больше, 

среднегодовое производство – более 860 тыс. тонн. 

Значительные успехи достигнуты в овощеводстве: в последние       

3 года среднегодовое производство выросло до 1 млн тонн, по сравне-

нию с предыдущей семилеткой (2007...2013 гг.) рост составил 31 %. При 

этом в коллективном секторе производство овощей увеличилось в         

1,8 раза. 
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Также за последние 7 лет обеспечен прирост производства пло-

дов (+18 % к 2007...2013 гг.). 
Благодаря комплексным мерам по развитию животноводства 

отрасль не только стабилизировала производство, но и нарастила его: 
среднегодовое производство мяса выросло на 8 % к 2007...2013 гг. 

(219,7 тыс. тонн в год в среднем); 
молока – на 7 % (530 тыс. тонн); 
яйца – на 1 % (755 млн штук), прирост в коллективном секторе – 

14 %. 
В стоимостном выражении прирост производства сельхозпро-

дукции составил 31 млрд рублей. 
Задачи, поставленные Советом Волгоградской области по во-

просам развития сельских территорий и агропромышленного ком-
плекса при Губернаторе Волгоградской области на заседании 2 авгу-
ста 2014 года, в целом достигнуты. 

С ростом производства значительное развитие получила и пере-
работка продукции АПК. Переработка зерна увеличилась на 13 %    
(+58 тыс. тонн) к 2014 году, а масличных – в 4 раза (на 754 тыс. тонн). 
Этому послужила реализация масштабных инвестиционных проектов 
по созданию современных мощностей переработки: в частности, но-
вый завод ООО «НьюБио» выходит на проектную мощность 140 тыс. 
тонн глубокой переработки зерна кукурузы. На 20 % выросли мощно-
сти хранения зерна. 

Взрывным стал рост переработки масличных – в 4 раза по срав-
нению с 2014 годом благодаря запуску ООО «Каргилл Новоаннин-
ский» с мощностью переработки подсолнечника 640 тыс. тонн. Также 
в 2,2 раза (на 240 тыс. тонн) выросла переработка плодоовощной про-
дукции со строительством ряда объектов, на столько же увеличились 
мощности хранения (2020 год – 332 тыс. тонн). 

Регион уверенно выходит на лидирующие позиции зернового 
рынка: прямой экспорт зерна и продуктов его переработки выросла в 
3,4 раза – до 1,1 млн тонн в 2020 году. 

Результаты в работе по развитию АПК в 2014...2020 годах обес-
печены эффективными механизмами: 

- ввод в оборот 412 тыс. га ранее неиспользуемых земель; 
- активное развитие мелиорации, построено 32,8 тыс. га орошения 

(всего орошаемый клин в регионе составил 67,1 тыс. га в 2020 году); 
- увеличение объемов применения минеральных удобрений в   

1,8 раза (до 80 тыс. тонн д. в. в 2020 году); 
- активная инвестиционная политика в АПК: количество ин-

вестпроектов выросло в 6 раз, с 2014 года завершена реализация 780 
инвестпроектов на сумму 28,8 млрд руб., в том числе построено      
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82,2 га высокотехнологичных теплиц (тепличные мощности в         
2020 году составили 120 га). Сейчас реализуется 312 инвестпроектов 
на сумму 46 млрд руб.; 

- удвоение темпов обновления техники. Всего за 7 лет приобре-

тено 14,8 тыс. единиц сельхозтехники, в регионе доля новых тракто-

ров (до 10 лет эксплуатации) выросла до 44 % (в РФ – 42 %); 

- увеличение объемов господдержки сельского хозяйства на     

43 % (2014 год – 3,5 млрд руб., 2020 год – 5 млрд руб.). При этом доля 

федерального бюджета выросла на 31 % (2,7 млрд руб.) по сравнению 

с 2010 годом (1,1 млрд руб.). 

Развитие агропромышленного комплекса важно не только с эко-

номической точки зрения, но и, прежде всего, социальной. Отрасль 

АПК стала одним из основных налогоплательщиков (налоги от сель-

ского хозяйства увеличились в 2,3 раза к 2014 году – до 3,2 млрд руб-

лей в 2020 году). Кроме того, развитие сельского хозяйства заклады-

вает фундамент преобразований сельских территорий, в целом обес-

печивает повышение качества жизни на селе.  

Одним из важных направлений работы  в регионе стало разви-

тие малых форм хозяйствования. Фермерские хозяйства, кооперативы 

являются «селообразующими» предприятиями, обеспечивающими до-

ходы селян и налоговые поступления. Благодаря реализуемым в реги-

оне мерам поддержки малого агробизнеса с 2014 года удельный вес 

продукции КФХ вырос с 13 до 22 % в структуре сельхозпроизводства: 

если в 2008...2013 годах фермерами произведено продукции на 9 млрд 

рублей, то в 2014...2019 гг. – на 25 млрд рублей. Инструментом разви-

тия фермерства и сельхозкооперации стала грантовая поддержка: за    

7 лет предоставлено 636 грантов на сумму 2 млрд рублей. 

Эффективность отрасли отражается на уровне заработной платы 

работников: средняя заработная плата в 2020 году выросла в 2,2 раза к 

2013 году и составила 28 123 рубля (в целом по экономике рост соста-

вил 1,6 раза). 

Заметны преобразования в жизни тружеников села во всех рай-

онах области: в 2020 году на селе построено 10 спортплощадок,      

15,9 км газопроводов и 48,2 км водопроводов, 1 офис врача общей 

практики, 1 ФАП, 1 котельная, 1 автономный источник теплоснабже-

ния, приобретены 5 автобусов. Всего в 2020 году велась реализация  

10 проектов комплексного развития сельских территорий (общая сум-

ма бюджетных вложений – 550,2 млн рублей), 6 проектов завершены.  

Кроме того, реализован 271 общественно значимый проект, что поз-

волило в 184 сельских поселениях обустроить 143 зоны отдыха (спор-

тивные и детские игровые площадки), обустроить 70 площадок 
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накопления ТКО, построить 35 пешеходных объектов, воплотить в 

жизнь 6 проектов по организации освещения и 3 проекта по обустрой-

ству территории для маломобильных групп населения, обустроить два 

общественных колодца. А также провести работу по сохранению и 

восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных па-

мятников. 

В 2021 году будут реализовываться 5 проектов (в том числе пе-

реходящие объекты). На селе будут возведены 1 бассейн, 2 универ-

сальных спортзала и 1 спортплощадка, будет завершено строитель-

ство 5,1 км водопровода в Алексеевском муниципальном районе и ка-

нализационной насосной станции, проведен капитальный ремонт ДК 

и детско-юношеской спортшколы, приобретено 2 автобуса и т. д. 

Опираясь на достигнутое, органы управления АПК совместно с 

наукой и аграрной общественностью продолжат поступательное раз-

витие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Разра-

ботка стратегии комплексного развития АПК Волгоградской области 

до 2028 года базируется на следующих первостепенных задачах: 

в растениеводстве – создание семеноводческих центров, логи-

стических центров по реализации продукции и поставке товарно-

материальных ценностей, развитие овощного и кормового производ-

ства за счет строительства обводного канала Волго-Ахтубинской пой-

мы, а также создание системы планового обновления техники; 

в животноводстве – сохранение положительной динамики ро-

ста поголовья в коллективном секторе, увеличение доли скота с высо-

ким генетическим потенциалом в товарных хозяйствах региона. 

Также продолжится дальнейшее развитие малых форм хозяй-

ствования и кооперации, переработки и агрологистики. 

 
УДК 63:001:378.663(470.45) 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Овчинников А. С., академик РАН, д.с.-х.н., профессор 

 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

г. Волгоград, Россия 

 

Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира. Обеспечение темпов экономического роста выше ми-

ровых при сокращении макроэкономической стабильности. Создание 

в базовых отраслях, в том числе и агропромышленном комплексе, вы-
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сокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, разви-

вающегося на основе современных технологий и обеспеченного высо-

коквалифицированными кадрами. Такие амбициозные задачи поста-

вил В. В. Путин для экономики нашей страны. 

На основании Указа Президента РФ № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» были разработаны 12 национальных проектов, 

67 федеральных проектов и 51 региональный проект, в связи с чем, 

приоритетами научно-технологического развития АПК Волгоградской 

области определены векторы, основанные на прорывных технологиях 

научно-технического развития АПК, развития аграрного образования 

и аграрной науки, цифровой трансформации АПК, экологизации сель-

ского хозяйства, импортозамещения и экспортоориентации, интегра-

ции в международное научное пространство. 

Кроме того, 1 января 2020 года была утверждена Доктрина про-

довольственной безопасности, которая ставит конкретные задачи для 

агропромышленного комплекса и которые невозможно выполнить без 

аграрной науки. 

Чем выше научные достижения, тем эффективнее сельское хо-

зяйство. В современных условиях наука просто необходима. Появля-

ются новые сорта и гибриды растений, новые породы животных, ме-

няется климат, плодородие почв, появляются новые болезни и вирусы, 

современная сельскохозяйственная техника, приборы и оборудование, 

поэтому наука, как и все сельское хозяйство, имеющая свою специфи-

ку и особенность, не должна стоять на месте, а должна развиваться и 

совершенствоваться. 

 
 

Рисунок 1 
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Волгоградский ГАУ занимает особое место в инновационном 

развитии региона, основанного на знаниях и экономических векторах 

АПК. Территория инновационного развития способна двигаться от 

одной технологической парадигмы к другой, периодически обновля-

ясь при помощи новых технологий (рис. 1). 

Научный потенциал Волгоградского ГАУ довольно высок:          

5 академиков и 2 член-корреспондента РАН, 89 докторов и 357 канди-

датов наук, 25 заслуженных работников РФ по отраслям наук,            

30 научных школ, 11 научных центров, 14 исследовательских лабора-

торий, 95 базовых хозяйств и кафедр на производстве, Учебно-

научно-производственный центр «Горная поляна», 91 зарубежный 

партнер в 29 странах мира, 30 международных договоров о проведе-

нии совместных научных исследований и экспериментальных работ. 

Только в 2016...2019 годах учеными университета выполнено 

993 научно-исследовательские работы; привлечено 448 млн рублей на 

финансирование НИР; переданы в Государственное сортоиспытание 

11 и районировано 7 перспективных сортов сельскохозяйственных 

культур; восстановлено 8 сортов томатов волгоградской селекции; по-

лучено 399 патентов и авторских свидетельств на изобретения; выиг-

рано 85 грантов и премий в сфере науки и техники; внедрено в аграр-

ное производство свыше 190 инноваций. 

Ежегодно подавая в ФИПС около 100 заявок на изобретения, мы 

получаем положительные решения примерно 80...90 % от заявленного. 

Тематика объектов интеллектуальной собственности (рис. 2) разнооб-

разна: от программных продуктов, оригинальных приборов, новых ви-

дов продовольственной продукции до лекарственных препаратов. 

 
 

Рисунок 2 
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Почему такое разнообразие? Потому как аграрная наука нераз-

рывна по всем направлениям. Как можно науку о почвах и агрохимии 

оторвать от селекции, которая ведется в разных почвенно-

климатических условиях, защита растений, кормопроизводство, жи-

вотноводство, мелиорация и механизация, переработка сельскохозяй-

ственной продукции – все это большой симбиоз всех направлений 

науки. Наряду с фундаментальными исследованиями, нужны и при-

кладные. И очень важно, что в нашем агроуниверситете создана пере-

довая экспериментальная инфраструктура, состоящая из исследова-

тельских центров: 
 молекулярно-генетических технологий; 

 лабораторно-клинических исследований животных; 

 технологий аквакультуры; 

 здорового питания; 

 мелиоративных технологий; 

 энергоэффективных технологий; 

 производства и испытания бактериальных препаратов; 

 биологической защиты растений; 

 робототехники и технотроники; 

 производства кормов и кормовых добавок; 

 лекарственных растений. 

В 2004 г. в Волгоградской области был образован региональный 

общественный фонд «Аграрный университетский комплекс» как не-

коммерческая организация с целью корпоративного использования 

интеллектуального потенциала аграрных научно-образовательных 

учреждений региона. В составе Фонда сконцентрирован мощный 

научный потенциал – более 100 докторов наук, около 300 кандидатов 

наук, 6 академиков и 2 члена-корреспондента РАН, а также серьезная 

научная и лабораторная база. Еще в 2014 году Волгоградским ГАУ 

совместно с Фондом была разработана «Стратегия по комплексному 

развитию сельских территорий Волгоградской области и эффективно-

му функционированию АПК в условиях ВТО с учетом социально-

экономических и природно-климатических особенностей», которая 

позволила существенно улучшить экономическую ситуацию Волго-

градской области, и в настоящий момент целевые показатели данной 

Стратегии в основном достигнуты. Поэтому перед научным сообще-

ством, особенно в свете Доктрины продовольственной безопасности, 

возникла новая цель – разработка второго этапа Стратегии, целью ко-

торой является увеличение добавленной стоимости в АПК путем 

наращивания объемов экспорта и глубокой переработки сырья, увели-

чения доходов сельского населения и улучшение качества жизни. 
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Учеными-аграриями определены целевые индикаторы до 2024 г., тех-

нологии, драйверы развития и ресурсы. Ниже приведена примерная 

структура второго этапа стратегии (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 

 

Дорожной картой работы над Стратегией учтены многие задачи, 

поставленные Минсельхозом РФ на пятилетку (2019...2024 гг.) перед 

аграриями, в том числе и по производству зерна. «Россия должна за-

нять определенную зерновую нишу на мировом рынке и ежегодно 

экспортировать до 55 млн тонн зерна», - определил Министр сельско-

го хозяйства Д. Н. Патрушев. 

В то же время потери урожая из-за стрессов среды, от вредите-

лей, болезней, сорняков составляют от 30 до 80 % (рис. 4), поэтому 

такие направления в науке, как микробиология, фитопатология, гене-

тика, селекция выходят сегодня на первое место и всем этим нужно 

серьезно заниматься. 
 

 
 

Рисунок 4 



11 

На основании федеральной научно-технической программы раз-

вития сельского хозяйства (рис. 5) разработаны подпрограммы, по пя-

ти из которых сотрудники нашего университета или принимают, или 

будут принимать активное участие. 
 

 
Рисунок 5 

 

Так, в результате нашего долговременного сотрудничества с 

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ 

ФНЦО РАН) наш университет является участником комплексного 

плана научных исследований подпрограммы «Развитие селекции и 

семеноводства овощных культур в Российской Федерации» по двум 

темам: 

1) сбор, каталогизация и изучение коллекции генетического раз-

нообразия овощных культур по основным хозяйственно-ценным при-

знакам с целью формирования рабочих коллекций и выделения ис-

ходного материала для селекции; 

2) создание новых конкурентоспособных сортов и гибридов 

овощных культур для условий различных территорий Российской Фе-

дерации с помощью ускоренной схемы селекционного процесса на 

основе комбинирования классических методов селекции и маркер- 

ориентированных. 

Для осуществления селекционной работы Волгоградский ГАУ 

располагает: 

- опытными участками в УНПЦ «Горная поляна», оснащѐнными 

селекционной сеялкой, зерноуборочным селекционным комбайном, 

системой орошения, зерноочистительным оборудованием; 

- двумя селекционными теплицами стационарного типа; 
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- лабораторными приборами по исследованию ДНК селекцион-

ных образцов методами ПЦР, электрофореза и иммуноферментного 

анализа; 

- линией по выделению семян овощных культур; 

- лабораторным джином для выделения семян хлопчатника. 

В результате совместных исследований выделены перспектив-

ные номера и линии озимой пшеницы, ярового ячменя, нута и сои; пе-

реданы в Государственное сортоиспытание 3 новых перспективных 

сорта: озимая мягкая пшеница; «Университетская 1», яровой голозѐр-

ный ячмень – «Ергенинский голозѐрный», Соя – «Волгоградка 2» 

(совместно с ВНИИОЗ); налажено первичное семеноводство райони-

рованного сорта ярового ячменя «Волгоградский 12». В УНПЦ «Гор-

ная поляна» передано 3,5 тонны оригинальных семян (ОС) для полу-

чения суперэлиты (СЭ); начато первичное семеноводство сои «Волго-

градка 1»; на опытном поле Волгоградского ГАУ в сотрудничестве с 

ФГБУ «Госсорткомиссия» начато экологическое сортоиспытание       

32 районированных сортов зерновых культур (озимая и яровая пше-

ница, яровой ячмень); получена коллекция семян 46 сортов и гибри-

дов томатов, 5 сортов физалиса, 2 сорта перца, 2 сорта баклажан,          

1 сорт амаранта и 1 сорт пастернака селекции ВНИИССОК и ООО 

«Гавриш» для проведения экологического испытания и использования 

в селекционном процессе; произведено 185 кг семян томатов самой 

высокой репродукции; создан МИНИЦЕХ по переработке томатов и 

выделению семян; изучено 37 сортов и гибридов томатов отечествен-

ной и иностранной селекции, в том числе компании «Гавриш» и 

французской фирмы «Вильморин». Проведено демонстрационное ис-

пытание 3 сортов редьки, репы, перца, капусты, санберри, (африкан-

ский паслѐн); совместно учѐным-виноградарем из Греции П. К. Зама-

ниди для нашего региона созданы два новых сорта винограда СТА-

ЛИНГРАД и ВОЛГА; греческими коллегами передана коллекция ори-

гинального селекционного материала винограда для исследования в 

засушливом климате Волгоградской области; осуществляются эколо-

гические испытания бахчевых, овощных культур, лекарственных рас-

тений и кустарниковых насаждений; совместно с узбекскими колле-

гами осуществляется гибридизация томатов с использованием узбек-

ских сортообразцов и создание новых сортов хлопка. 

Университет объединил 15 профильных хозяйств (КФХ         

«Гусев Д. Э.», ООО «Дубовский виноград, КФХ «Зимовец В. Г.» и 

др.) в кластер виноградарства и виноделия. В УНПЦ «Горная поляна» 

создан опытный виноградник с сортами и гибридными формами, для 

территории винодельческого региона «Нижняя Волга». Основан 
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Центр виноградарства и виноделия под руководством профессора Ин-

ститута Маслин и Винограда (Греция) Заманиди Пантелея Константи-

новича. Созданы лаборатории для анализов на фитопатогены, иссле-

дования зимостойкости новых сортов в климатическом шкафу, прове-

дения ПЦР-анализов и генотипирования сортов. Открыта магистрату-

ра по направлению 35.04.05 «Плодоводство и виноградарство». 

В 2018 году открыт научно-образовательный центр молекуляр-

но-генетических технологий. Современное оснащение центра позво-

ляет использовать молекулярно-генетические методы исследования в 

селекционной работе, в частности: маркер-ассоциированной селекции, 

выявлении фитопатогенов растений и семян, определении генов 

устойчивости различных возбудителей болезней растений. Для опти-

мизации селекционной работы университета учеными ЦМТ определя-

ется степень родства между сортами и наличие у них хозяйственно-

ценных признаков с помощью различных молекулярно-биологических 

методов (генотипирование с произвольными праймерами и микроса-

теллитный анализ). 

В мае 2019 года стартовали генетические исследования сортов 

хлопчатника волгоградской селекции. С помощью молекулярно-

генетических технологий планируется получить сорта с более высо-

кой продуктивностью и устойчивостью к заболеваниям. 

В результате нашего долговременного сотрудничества с ГК 

«МегаМикс», АО «Агрофирма «Восток», АО «Птицефабрика «Волж-

ская», ООО «НПО «АГРО-МАТИК» наш Университет является 

участником подпрограммы «Развитие производства кормов и кормо-

вых добавок» Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017...2023 годы (Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации) по двум темам: 

1) Разработка и производство высокобелковых кормовых доба-

вок для сельскохозяйственных животных в рамках обеспечения пере-

хода к высокопродуктивному и низкозатратному агро- и аквахозяй-

ству – бизнес партнер АО «Агрофирма «Восток», ООО «НПО «АГРО-

МАТИК»; 

2) Разработка и производство премиксов и белково-

витаминно-минеральных концентратов (БВМК) для высокопродук-

тивного и экологически чистого животноводства и аквахозяйства Рос-

сии – бизнес партнер ООО «МегаМикс», АО «Птицефабрика «Волж-

ская». 

По направлению питомниководства и садоводства в УНПЦ 

«Горная поляна» создан центр интенсивного садоводства и научно-

производственные участки семечковых, косточковых орехоплодных 
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культур и разрабатываются цифровые технологии управления процес-

сом выращивания. Центром проводятся исследования по оценке адап-

тивности новых сортов к условиям Волгоградской области. Для усло-

вий засушливого климата разработана оригинальная технология про-

изводства фруктов (патент № 2600132), которая позволяет получать 

ежегодные высокие урожаи плодов для технических целей и свежего 

потребления. Кроме того, разработаны и внедрены в учебный процесс 

программы подготовки специалистов в области садоводства в бака-

лавриате и магистратуре. 

Как известно, Волгоградская область находится в зоне риско-

ванного земледелия, поэтому для получения высоких гарантирован-

ных урожаев необходимо развивать мелиорацию земель, на что осо-

бое внимание обращает руководство региона (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 
 

Мелиорация становится очень востребованной. Это связанно с 

тем, что, если ранее затраты на строительство 1 га орошаемых земель, 

составляющие в среднем 160 тыс. руб., окупались через 10 лет, то се-

годня, благодаря субсидированию Администрации Волгоградской об-

ласти, такой гектар окупается за 2...3 года. Если 5 лет назад мелиора-

ция развивалась только в 4 районах, то благодаря росту инвестиций с 

74 до 635 млн руб., в 2018 г. она стала широко использоваться в 11, а в 

2020 г. – в 15 районах области из 33-х. 

В нашем регионе с 2019 г. в рамках национального проекта 

«Экология» начал реализовываться уникальный масштабный проект 

по строительству комплекса гидротехнических сооружений, обеспе-
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чивающих дополнительное орошение и обводнение Волго-

Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области, где про-

живают 500 тыс. человек (или 20 % всего населения области). Это 

позволит в районе, традиционно с советских времѐн ориентированном 

на выращивание овощей, довести площадь орошаемых земель до       

10 тыс. га, которые внесут существенный вклад в увеличении объѐмов 

овощной продукции в области до 2 млн тонн в год. Десятки тысяч 

гектаров орошаемых земель будут введены дополнительно, если будет 

завершено строительство второй очереди канала «Волго-Дон». 

Достижение продовольственной безопасности невозможно без 

подготовки высококвалифицированных специалистов с богатым 

научным и производственным потенциалом. 

В рамках разрабатываемой Стратегии развития агропромыш-

ленного комплекса Волгоградской области до 2030 года коллектив 

Волгоградского ГАУ совместно с Комитетом по сельскому хозяйству 

формирует Комплексную программу подготовки и переподготовки 

специалистов сельскохозяйственных предприятий, отражающих вос-

требованность кадров, способных успешно реализовать основные век-

торы развития. Прежде всего, необходима подготовка нового поколе-

ния руководителей сельскохозяйственных организаций, способных 

выходить на уровень международной кооперации и экспорта отече-

ственной продукции. 

В связи с этим до 2024 года коллективом Волгоградского ГАУ 

определены следующие направления и приоритеты развития аграрной 

науки и образования (рис. 7, 8). 

 

 
 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 
 

По данным Комитета сельского хозяйства нашего региона на 

начало 2019 года фактически работников, занимающих должности ру-

ководителей и специалистов в АПК числится 6343 чел., в том числе: 

52 % (3301 чел.) имеют высшее профессиональное образование,  

41 % (2599 чел.) – среднее профессиональное образование,  

7 % (443 чел.) – практики, причем, 27,3 % (121 чел.) из них по-

лучают профессиональное образование по заочной форме. 

Распределение численности руководителей сельскохозяйствен-

ных организаций по уровню образования (рис. 9): 

 

 
 

Рисунок 9 
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- на крупных сельскохозяйственных предприятиях около 90 % ру-

ководителей имеют высшее образование, но сельскохозяйственное (про-

фильное!) только 58 %; СПО – 9,9 %, но и здесь профильное – 1,1 %. 

- из руководителей малых сельскохозяйственных предприятий 

высшее образование имеют 78 % (в т.ч. профильное – 57 %); СПО –     

17 % (профильное – 9,6 %), НПО – 1,1 % и среднее – 3,7 %. 

Среди специалистов среднего звена профессиональное образо-

вание имеют 41,58 %, а квалифицированных рабочих – лишь 38,4 %. 

Таким образом, потребность в кадрах для сельскохозяйственных 

предприятий довольно высока (рис. 10). 
 

 
Рисунок 10 

 

В прогнозном периоде массовое распространение получит ряд 

радикальных продуктов и технологий, таких как «умное сельское хо-

зяйство», биоматериалы и продукты органического синтеза, про-

граммные комплексы для анализа статических макромолекулярных 

маркеров, новые сорта растений и др. Это, в свою очередь, требует от 

специалистов аграрного профиля надпрофессиональных навыков и 

умений – системного мышления, межотраслевой коммуникации, 

управления проектами и процессами, бережливого производства и др. 

Поэтому на профессорско-преподавательский коллектив ложится не-

простая, сложная, но удивительно творческая задача – научить всему 

этому нашу молодежь и не только их. 

В. В. Путин отмечает, что успех России – в раскрытии талантов 

молодого поколения (рис. 11). Волгоградским ГАУ реализуются ме-

роприятия комплексных программ: «Фабрика фермеров», «Ты – пред-

приниматель», «Молодежные экологические чтения», «Новое поколе-
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ние выбирает науку», «Юный биолог», «Юный эколог», «Лабиринты 

науки»; осуществляется ежегодная организация конкурсов професси-

онального мастерства в рамках стандартов «WORLDSKILLS 

RUSSIA». 

 
Рисунок 11 

 

Волгоградский ГАУ – базовая площадка регионального конкур-

са «Молодые аграрии» и всероссийской олимпиады «Я – профессио-

нал», координационный центр по реализации в Волгоградской обла-

сти Российской научно-социальной программы «Шаг в Будущее», ко-

ординационная площадка по проведению регионального этапа Все-

российского конкурса «АгроНТИ – 2019» по направлениям «Агро-

КОСМОС», «АгроРОБОТЫ», «АгроМЕТЕО» и «АгроКОПТЕРЫ». 

 
Рисунок 12 



19 

Открыты молодежный инновационный центр «Агромир буду-

щего», школа молодого исследователя «Soft Skills», детский развива-

ющий университет, институт молодой семьи (рис. 12). 

Волгоградский ГАУ – центр инновационного развития «Агро-

образование» Волгоградской области, объединяющий в одно целое 

агроклассы, колледжи и техникумы аграрного профиля, Российский 

союз сельской молодежи (РССМ), Ассоциацию крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельских кооперативов области (АККОР), Коми-

теты сельского хозяйства и образования, науки и молодежной полити-

ки. Данное сообщество вырабатывает единую стратегию развития аг-

рообразования области, единые требования к содержанию и качеству 

подготовки выпускников, организовывает взаимодействие с органами 

исполнительной власти, работодателями и образовательными органи-

зациями. В результате выпускники, получая необходимые знания и 

закрепляя их на практике в базовых хозяйствах, кафедрах на произ-

водстве, изучая передовой опыт работы современных агротехнологий 

и прогрессивных отечественных и зарубежных практик хозяйствова-

ния по всем направлениям развития АПК, используя при этом, в част-

ности, «Инновационную деревню» УНПЦ «Горная поляна» (рис. 13), 

выходят из стен вуза вполне подготовленными для практической дея-

тельности агропромышленного комплекса страны. 
 

 
 

Рисунок 13 
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Компетентность, творчество, трудолюбие, системное мышле-

ние, любовь к земле, науке, Родине – все это закладывает коллектив 

Волгоградского ГАУ в нынешнюю молодежь, и уверен, что своей 

плодотворной работой задачи, поставленные Президентом России     

В. В. Путиным, будут выполнены, а качество жизни россиян будет 

улучшаться. 

 
УДК 630*232:631.61 
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Агролесомелиорация – это совокупность спланированных, 

обеспеченных необходимыми условиями и ресурсами организацион-

ных, лесокультурных, лесоводственных и других мероприятий по со-

зданию, выращиванию, содержанию, эксплуатации и воспроизводству 

природных и искусственных насаждений из деревьев и кустарников, 

необходимых для защиты сельхозугодий, почвы, дорог, водоемов, ка-

налов, населенных пунктов, животноводческих помещений и других 

хозяйственных объектов от неблагоприятных природных явлений и 

техногенных воздействий. Защитные лесонасаждения (ЗЛН) вместе с 

защитными лесами способствуют улучшению климатических и гид-

рологических условий местности, рациональному освоению земель-

ных и водных ресурсов, вовлечению в природоохранно-хозяйственное 

использование сильно нарушенных и бросовых земель, обогащению 

флоры и фауны, повышению устойчивости, продуктивности агро-

ландшафтов и улучшению их внешнего облика. 

В России прогрессирующими темпами идет деградация земель-

ных ресурсов. В основных земледельческих районах страны, где рас-

паханность сельхозугодий давно превышает допустимые пределы и 

достигает 60…90 %, 65 % пашни, 28 % сенокосов и 50 % площади 

пастбищ подвержены разрушающему, порой совместному, воздей-

ствию эрозии, дефляции, периодических засух и суховеев. По сравне-

нию с 1990 годом, к настоящему времени площадь сельхозугодий 

подверженных эрозии и дефляции, увеличилась на 22 млн га и соста-
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вила 126 млн га. Из-за водной эрозии 10 % пашни уже утратило 30...   

60 % плодородия, а 25 % – от 10 до 30 %. Ежегодная убыль гумуса на 

пашне в среднем составляет 0,62 т/га. Его содержание в почве за      

100 лет снизилось на 30...40 %. Площадь заовраженных угодий до-

стигла 8 млн га, а ежегодный прирост эродированных земель достига-

ет 0,4…0,5 млн га. От вредного воздействия природно-антропогенных 

факторов ежегодный недобор продукции растениеводства в Россий-

ской Федерации уже достигает почти 43 млн т в зерновом эквиваленте. 

Многолетние исследования, отечественная и зарубежная прак-

тика свидетельствуют о том, что агролесомелиорация является одним 

из наиболее экологичных, дешевых, надежных и долго действующих 

средств мелиорации земель. ЗЛН, существуя за счет природно-

ресурсного потенциала местности, при грамотном размещении обла-

дают повышенной способностью адаптации к местным условиям, 

вживляются в ландшафт и образуют противодеградационный, эколо-

гический каркас территории, нормализуют и стабилизируют общую 

экологическую обстановку. При системном размещении насаждений 

разного функционального назначения, образуются устойчивые, воз-

рожденные или принципиально новые, агролесоландшафты с высокой 

степенью саморегуляции. При этом положительное воздействие си-

стем лесонасаждений возрастает по мере увеличения освоенной ими 

территории. Так, при правильном размещении лесных полос и защит-

ной лесистости полей севооборотов 1,5…3,0 % смыв и выдув почвы 

снижается до допустимых пределов, а при 4...8 % водная и ветровая 

эрозия, формирование пыльных бурь полностью блокируются. Сред-

няя урожайность зерновых культур увеличивается на 18…23 %, тех-

нических на 20…26 %, кормовых на 29…41 %. Велико их стимулиру-

ющее воздействие и на эффективность оросительных, химических и 

других базовых видов мелиорации. 

Исходя из этого агролесомелиорацию следует рассматривать как 

важный этап государственной стратегии сохранения окружающей 

среды, рационального использования и приумножения природно-

ресурсного потенциала страны, а также как средство повышения эф-

фективности реализуемых программ, направленных на решение про-

блем ее экологической и продовольственной безопасности, снижения 

уровня дискомфорта в местах работы и проживания людей, занятых в 

аграрном производстве и других отраслях народного хозяйства на 

территории малолесных засушливых регионов. В этом отношении си-

стемы ЗЛН представляются как многофункциональные, долго дей-

ствующие мелиоративные системы, эффективность работы которых 

находится в прямой зависимости от уровня их хозяйственного обслу-
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живания (содержания) и тем сильнее, чем суше климат, хуже качество 

почвенного покрова, сильнее техногенное загрязнение окружающей 

среды. 

Вместе с тем, несмотря на утвердившееся в ХХ в. понимание 

необходимости лесомелиоративного обустройства земель, все ранее 

принятые государственные решения и программы развития защитного 

лесоразведения оказались не выполненными. Финансирование затрат 

на его проведение в большинстве осуществлялось по остаточному 

принципу. Доля ЗЛН на пашне и других ценных землях в структуре 

создаваемых насаждений постоянно снижалась, ослабевали лесовод-

ственное внимание, контроль состояния и сохранности созданных 

насаждений. Оказались разрушены организационные формы и верти-

каль управления защитным лесоразведением, прекращена подготовка 

специалистов, ослабла научно-исследовательская работа, не создана 

нравственная обстановка, закрепляющая в сознании людей и политике 

органов власти императивы бережного отношения к использованию 

земель, защитных лесонасаждений. В силу разных причин, к концу 

прошлого столетия на сельскохозяйственных землях России из          

5,2 млн га когда-либо созданных защитных лесонасаждений сохрани-

лось только около 2,7 млн га, в том числе 1,2 млн га полезащитных 

лесных полос, что в 2...3 раз меньше минимальной научно обоснован-

ной нормы. В результате старения и отмирания, повреждения пожа-

рами, рубками значительно ухудшилось их санитарное и функцио-

нальное состояние, накопился большой запас спелой и отмершей дре-

весины. 

Прошедшие десятилетия показали, что появление в России раз-

ных форм собственности на землю не усилило заинтересованности 

землепользователей в охране и улучшении состояния 3ЛН. Системы 

ЗЛН, созданные за государственные средства на землях различного 

назначения, независимо от их нынешней имущественной принадлеж-

ности, по сути, остаются бесхозными. Попытки их передачи на баланс 

сельских органов самоуправления блокируются из-за отсутствия фи-

нансовых средств и производственных структур, способных обеспе-

чить надлежащее содержание насаждений. Локальные инициативы 

власти и частного капитала, навести порядок в лесных полосах, реали-

зуются, как правило, без должного правового обоснования, гарантии 

лесоводственно-мелиоративной эффективности работ и нередко за-

канчиваются судебным разбирательством. 

Таким образом, на территории России возникла крупная эколо-

го-хозяйственная проблема, требующая соответствующих ее значимо-

сти государственных решений. Основные пути ее решения изложены 
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в «Стратегии развития защитного лесоразведения в РФ на период до 

2020 года», разработанной ВНИАЛМИ в 2008 году и доработанной на 

период до 2025 года в 2018 г. В Стратегии указано, что в сложивших-

ся условиях необходимо сделать следующее: 

- системы многофункциональных природных и искусственных 

лесонасаждений – агролесокомплексы – на территории засушливых 

малолесных территорий следует приравнять к крупным государствен-

ным инженерно-мелиоративным системам, гидроэнергетическим мо-

дулям, нуждающимся в стационарном хозяйственном управлении и 

строгом контроле качества их содержания и эксплуатации. Радует, что 

недавно принятые поправки в Закон о мелиорации решили этот чрез-

вычайно важный вопрос; 

- разработать и принять Федеральный и региональные Законы 

«О защитном лесоразведении» (или их аналоги), а также Свод Правил 

«Содержание защитных лесонасаждений», другие необходимые нор-

мативно-правовые акты, определяющие долговременный порядок 

проведения работ по защитному лесоразведению и ответственность за 

их выполнение; 

- образовать федеральный и территориальные органы управле-

ния защитным лесоразведением в системе МСХ РФ (Рослесхоза) и пе-

редать все виды защитных лесонасаждений, независимо от формы 

собственности, в оперативное управление этих органов; 

- образовать укомплектованные кадрами, материальными и тех-

ническими средствами государственные и частные унитарные произ-

водственные предприятия лесомелиоративного профиля, функциони-

рующие на условиях долговременного государственного заказа; 

- создать базу безопасной и коммерчески выгодной утилизации 

древесных ресурсов защитных лесных насаждений; 

- обновить нормативно-методическую основу проектирования, 

создания и лесохозяйственного обслуживания защитных лесонасаж-

дений. 

Все эти задачи тесно взаимосвязаны и должны содержаться в 

одном пакете решений. 

Правовая база и соответствующие органы должны обеспечить 

централизованное управление финансовым и научным обеспечением, 

планированием, отводом земель, проектированием и выполнением 

всех видов работ по агролесомелиорации и защитному лесоразведе-

нию, включая разработку и согласование Генеральных схем и рабочих 

проектов на создание систем лесонасаждений, проектов организации 

и ведения в них лесного хозяйства, контроль качества работ, а также 

создать и обеспечить функционирование механизмов пропорциональ-
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ной финансовой ответственности и заинтересованности землепользо-

вателей в целевом использования лесонасаждений, повышении пло-

дородия почвы, охране окружающей среды. 

Решение перечисленного комплекса задач позволит возродить 

государственную политику комплексной мелиорации и защиты сель-

скохозяйственных и других земель засушливого пояса России, пере-

вода его промышленно-аграрного сектора в режим экологически без-

опасного, устойчивого и эффективного развития. 
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Аннотация. Основной формой мировых хозяйственных связей по-

прежнему остается внешняя торговля, которая по динамике и стоимостным пока-

зателям опережает рост мирового производства, движение капиталов и другие ви-

ды внешнеэкономических связей. Темпы прироста международных экспортно-

импортных операций превышают темпы роста основных сегментов мирового 

производства, в том числе промышленных товаров, минерального сырья и сель-

скохозяйственной продукции. 
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Стратегические цели аграрного и сельского развития в Европей-

ском Союзе (Евросоюзе) традиционно определяются документами об 

Общей сельскохозяйственной политике (ОСП/CAP). 

Общая сельскохозяйственная политика – старейшая политика 

развития с момента образования Европейского экономического сооб-

щества (ЕЭС) для свободного передвижения товаров, капитала и лю-

дей, которое увеличилось с шести членов до 28 в период 2013...      

2020 годов, но из-за Брексита и выхода Великобритании, сократилось 

до 27 членов Евросоюза в текущем бюджетном периоде с 2021 по 

2027 год. 
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В последнем бюджетном периоде 2013...2020 годов, кроме про-

тиворечивых взглядов участников на отдельные цели и меры ОСП, 

имеются три отдельные проблемы. Первая, внешнеполитическая и 

экономическая проблема возникла из-за того, что ЕС ослабил свои по-

зиции в торговле с введением экономических санкций против России 

и не дождался ожидаемого «примирения» со стороны Российской Фе-

дерации, которая ввела запрет на импорт наиболее чувствительной 

группы товаров – агропродовольственных товары из ЕС. Это имело 

два важных внешнеэкономических и экономических последствия для 

сельского хозяйства и пищевой промышленности ЕС, поскольку 

трудно найти новые рынки для такого большого объема поставок аг-

ропродовольственных товаров за очень короткий период времени. В 

то же время, из-за ущерба, нанесенного фермерам ЕС, им пришлось 

выделить дополнительные средства в совместный бюджет для оказа-

ния экономической поддержки большому количеству пострадавших 

фермеров в этих 28 странах. 

Вторая проблема – это «разногласия в семье» ЕС, в которых Ев-

ропейская комиссия в Брюсселе постоянно присваивает все больше и 

больше полномочий в качестве «наднационального правительства 

ЕС» и «сопротивления» со стороны национальных правительств 

большинства из 28 членов ЕС. Помимо кропотливых переговоров об 

условиях, при которых влиятельная в политическом и экономическом 

отношении Великобритания покинет ЕС, и о том, как она будет про-

должать сотрудничество с ЕС в будущем, экономическим последстви-

ем является значительное сокращение общего бюджета ЕС, поскольку 

Великобритания как более экономически развитый член вносил чи-

стый вклад в бюджет ЕС. 

Третья проблема носит глобальный характер здравоохранения 

из-за несогласованных аргументов в пользу объявленной Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии СOVID 19. Это влия-

ет не только на здравоохранение и экономику, но также может иметь 

другие глобальные, национальные, региональные и местные полити-

ческие, социальные и другие последствия. 

Итоги трехлетней подготовки (2018...2020 гг.) новой Реформы 

Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза в бюджетном пе-

риоде 2021...2027 гг. являются следующими: 

- Июнь 2018: вместо новой реформы CAP решено подготовить 

Переходные правила, которые будут применяться в 2021...2022 годах 

для продолжения преемственности сельскохозяйственной и сельской 

политики в Европейском Союзе. 
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- Май 2020: предложена дополнительная программа 

NextGenerationEU в связи с KOVID 19, которая будет реализована че-

рез Фонд развития села. 

- Ноябрь 2020: Соглашение между Европейским парламентом и 

государствами-членами ЕС о (а) бюджете ЕС (2021...2027) и (б) про-

грамме NextGenerationEU по правилам Общей сельскохозяйственной 

политики (CAP) на переходный период 2021...2022 гг. 

Государства-члены имеют возможность: 

- переводить до 15 % своих ассигнований CAP между прямыми 

выплатами и развитием сельских районов, и наоборот; 

- приоритет – поддержка малого, среднего бизнеса и молодых 

фермеров; 

- минимально 2 % своих прямых выплат на помощь молодым 

фермерам; 

- 30 % всех национальных ассигнований на развитие сельских 

районов с учетом экологических и климатических мер; 

- 10 миллиардов евро из программы ЕС Horizon Europe, за ис-

следовательские и инновационные проекты в области продовольствия, 

сельского хозяйства, развития сельских районов и биоэкономики. 

Основные экономические, экологические и социальные цели 

ОСП на период 2021...2027 гг. включают: обеспечение справедливого 

дохода фермерам; повышение конкурентоспособности аграрного про-

изводства; восстановление баланса интересов в производственной це-

почке; действия по изменению климата; забота об окружающей среде; 

сохранение ландшафтов и биоразнообразия; поддержка новых поко-

лений фермеров; оживление сельских районов; защита качества про-

дуктов питания и здоровья. 

Не исключено, что после временного финансирования САР с 

2023 года произойдут новые согласованные изменения в мерах аграр-

ной и сельской политики и бюджетных ассигнований. 

Необходимо при реализации мер аграрной политики учитывать 

масштабы и структуру аграрного производства. В настоящее время 

остро стоит проблема «вымывания» мелких ферм. Ниже представлены 

данные по 10 крупнейшим хозяйствам мира, в которых содержится от 

70 до 134 тысяч голов дойных коров. В 2018 г. эти хозяйства произве-

ли 9,6 млн тонн молока. 

Указанные десять компаний с несколькими молочными ферма-

ми в совокупности произвели 1,1 % мирового производства молока в     

2018 г., в их числе компания «ЭкоНива» – лидер по производству мо-

лока в Европе. 
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Таблица 1 – Производство молочной продукции 

крупнейшими предприятиями 

Ранг Ферма и государство 
Производство 
молока (млн т) 

Количество 
голов (000) 

Молока  
(литров/корова) 

1. 
Almarai  

(Саудовская Аравия) 
1,47 105.000 14.000 

2. Modern Dairy (Китай) 1,28 134.000 9.552 

3. Rockview (США) 1,18 100.000 11.800 

4. Riverview (США) 1,00 95.000 10.526 

5. Faria Brothers (США) 1,00 95.000 10.526 

6. Tricio Family Group (Мекс) 0,83 65.000 12.769 

7. ЭкоНива (Росия) 0,80 93.000 8.602 

8. Huishan Dairy (Китай) 0,77 100.000 7.700 

9. Shenеgmu (Китай) 0,66 72.700 9.078 

10. Salkexing (Китай) 0,62 69.000 8.986 

1-10 ∑ В целом 9,60 823.700 11.655 
 

Расчет автора по данным IFCN. Milica Kocic, Torsten Hemme (2020): IFCN 
Top-10 List – Dairy Farming Companies Worldwide. 6.02.2020. 
https://ifcndairy.org/ifcn-top-10-list-dairy-farming-companies-worldwide-2020/ 
 

Международный рынок продовольствия характеризуется резки-
ми колебаниями на агропродовольственные товары. Исполнительный 
директор Ассоциации защиты сельскохозяйственных культур Д. Дай-
ер считает, что в период до 2025 г. цены на продовольствие в мире бу-
дут ежегодно повышаться на 15...20 %. С ростом мировых цен каждая 
ввозимая в Россию тонна продовольственных товаров обходится все 
дороже. Рост цен на продовольствие в мире способствует «раскручи-
ванию» продовольственной инфляции внутри России. В целом ожида-
ется, что «агфляция» будет в коридоре от 9 % до 11 %. 

Среди проблем, стоящих перед РФ в области внешнеэкономиче-
ской деятельности, можно выделить неблагоприятную позицию РФ в 
международном разделении труда. Кроме этого, в структуре импорта 
преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье (кроме текстильного). При этом наблюдается сокращение доли 
импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
(кроме текстильного). Что может, с одной стороны, означать, что Рос-
сия стала в большей степени самостоятельно удовлетворять свои по-
требности в продовольствии, однако с другой стороны, в абсолютном 
выражении их количество выросло, поэтому возможно, что сокраще-
ние доли в импорте объясняется тем, что страна просто сумела насы-
тить свои потребности в продовольствии. Высокая зависимость от 
цен на минеральные товаров означает, что в случае их падения вы-

https://ifcndairy.org/ifcn-top-10-list-dairy-farming-companies-worldwide-2020/
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ручка от их реализации сократится, как следствие у РФ не станет 
возможности импортировать необходимую продукцию, возможно 
возникновение дефицита торгового баланса. России необходимо ди-
версифицировать структуру экспорта в сторону более высокотехно-
логичной продукции [4]. 

Существенная проблема – качество продуктов питания. В груп-
пах продовольственных товаров отечественного производства, прове-
ренных по качеству, их оценка была ниже зарубежных аналогов по 
большинству позиций, за исключением рыбной продукции, а также 
макаронных и кондитерских изделий и масла растительного. Продук-
ты питания, поступившие на российский потребительский рынок, от-
личаются более высоким качеством отечественного производства. 
Однако по таким образцам продукции как: колбасные, макаронные и 
кондитерские изделия, цельномолочная продукция, сыры, крупы, мас-
ло животное, качество было ниже зарубежных аналогов. При этом 
наблюдаются факты ввоза на территорию России из государств ближ-
него и дальнего зарубежья значительного количества некачественной 
или опасной для здоровья продукции. Фиксируются случаи поступле-
ния на потребительский рынок фальсифицированных товаров, пре-
имущественно продуктов питания: сливочное масло, колбасные и 
кондитерские изделия, мясные консервы, чай, кофе, а также алкоголь-
ные и безалкогольные изделия. Это обусловливает сохранение поряд-
ка обязательной сертификации пищевых продуктов [3]. 

Интеграция в мировое экономическое пространство предполага-
ет создание эффективной национальной экономики. Для Российской 
Федерации важно освоение новых и новейших технологий. Так, раз-
работкой и внедрением технологических инноваций в России занима-
ются только 9,6 % предприятий, в ФРГ – 73 %, в Бельгии – 58 %, в Эс-
тонии – 47 %. При этом около 13 % российских импортеров приобре-
тают высокотехнологическое оборудование, все остальные закупают 
морально устаревшие образцы техники за меньшую стоимость. 

Государственное регулирование внешнеэкономической дея-
тельности в России осуществляется, основываясь на следующих 
принципах: 

- количественные ограничения экспорта и импорта отсутствуют, 
за исключением особых случаев, когда это необходимо для обеспече-
ния национальных интересов страны и для выполнения международ-
ных обязательств РФ; 

- ввозимые на территорию РФ товары должны соответствовать 
техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фито-
санитарным и экологическим стандартам и требованиям, установлен-
ным в РФ; 



29 

- в целях защиты национальных интересов РФ при осуществле-
нии внешнеторговой деятельности в отношении вооружений, военной 
техники и товаров двойного назначения действует система экспортно-
го контроля; 

- на отдельные виды товаров на экспорт и (или) импорт устанав-
ливается государственная монополия; 

- особыми режимами осуществления отдельных видов внешне-
торговой деятельности являются приграничная торговля и свободная 
экономическая зона; 

- соблюдается равенство участников внешнеэкономической дея-
тельности и осуществляется их защита государством. 

С присоединением России к Всемирной торговой организации 
(ВТО) правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
дополнено протоколами этой организации. Как известно, Россия вела 
переговоры о присоединении к Всемирной торговой организации       
18 лет. После ратификации Россия приобретает членство ВТО и при-
нимает на себя обязательства, которые предусмотрены многосторон-
ними торговыми соглашениями. Также протокол становится частью 
правовой системы РФ. В случае если протоколом установлены иные 
правила, чем предусмотрены российским законодательством, приме-
няются правила протокола [6]. 

В новых условиях особое значение будут иметь следующие 
шесть принципов организации международной торговли: обеспечение 
для ее членов режима наибольшего благоприятствования; содействие 
процессу либерализации торговли; соблюдение национальных режи-
мов торговли; предсказуемость и прозрачность торговых режимов;  
создание условий для справедливой конкуренции; предоставление 
специального и дифференцированного режима для развивающихся 
стран. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ ИХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Балашова Н. Н., д.э.н., профессор  
 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 
г. Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Представлена методика многомерной типологизации сельских 
территорий, объясняющая существенные различия в уровне их социально-
экономического развития исходя из различий в плотности населения и других ха-
рактеристик демографической среды, позволяющая оценить корреляцию между 
параметрами демографической ситуацией в регионе с масштабами и эффективно-
стью производственных систем и состоянием социальной инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: плотность населения, группировка субъектов РФ, сель-
ские территории, инфраструктура сельских поселений, типологизация регионов. 

 

Ключевой демографической характеристикой любой террито-
рии и ее участков является плотность населения – количество жителей 
на единицу площади (общеупотребительная единица измерения – че-
ловек на км²). Ее значение может колебаться от 0 (необитаемые тер-
ритории) до нескольких десятков тысяч чел./км² в крупных городах. 
При расчетах плотности населения учитывается только суша, водные 
пространства исключаются. 

Средняя плотность населения России – 8,6 чел./км². В европей-
ской части она сравнима со среднемировой – около 30 чел./км², а в 
азиатской части – на порядок ниже [9]. Территории вокруг крупней-
ших городов отличаются повышенной густотой заселения; кроме того, 
это характерно для сельских предгорных районов Кавказа. Наиболее 
протяженные густозаселенные территории (с плотностью более       
100 чел./км²) – Московский столичный регион и равнинная часть рес-
публик Чечня, Ингушетия, Северная Осетия. Во многих же районах, 
которые отнесены к зоне Севера, 1 человек приходится на 10 км² и 
более. 

В официальной статистике не существует четкой методики по 
расчету плотности сельского населения. Исходя из фактической чис-
ленности сельского населения и размера сельских территорий по каж-
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дому региону РФ, нами расчетным путем была определена плотность 
сельского населения по каждому региону. Расчетные данные показа-
ли, что средняя плотность сельского населения в РФ составляет       
2,47 чел./км

2
 против общей плотности населения 8,57 чел./км

2
. При 

этом прослеживается достаточно резкая неравномерность плотности 
сельского населения в разрезе регионов и федеральных округов (от 
0,01 чел./км

2
в Магаданской области до 91,87 чел./км

2
 в Республике 

Ингушетия). 

Результаты современных исследований, в том числе авторских, 

указывают на необходимость типологизации региональных отличий 

сельских территорий по уровню социально-экономического развития 

и степени заселенности для обоснования приоритетных направлений 

пространственного развития и выявления «типичных» точек роста. В 

официальной статистике не существует методики расчета плотности 

сельского населения. Расчеты показали, что средняя плотность сель-

ского населения в стране составляет 2,5 чел./км
2
, В Волгоградской об-

ласти – 5,7 чел./км
2
. Хорошо освоенными считаются территории с 

плотностью населения более 30 чел./км
2
. Этому критерию отвечает      

9 регионов, на которые приходится около четверти сельского населе-

ния страны. 

С учетом значения 30 чел./км
2
 в качестве верхнего порога, сель-

ские территории субъектов РФ дифференцированы по плотности 

населения на четыре группы – от хорошо заселенных европейских 

территорий и Северного Кавказа до практически незаселенных регио-

нов крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Группировка субъектов РФ по плотности  

сельского населения 

Тип региона 

Диапазон 

значений 

плотности, 

чел./км
2
 

Субъект РФ 

1 2 3 

1 группа: регио-

ны с высокой 

плотностью 

сельского насе-

ления 

Более 30,1 1 подгруппа: густонаселенные регионы Север-

ного Кавказа 

Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Северная 

Осетия-Алания, Чеченская Республика, Рес-

публика Адыгея, Республика Дагестан 

2 подгруппа: регионы европейской части 

страны с высокой плотностью населения  

Московская область, Республика Крым, Крас-

нодарский край  



32 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 

2 группа: регио-

ны со средней 

плотностью 

сельского насе-

ления 

10,1...30,0 21 субъект РФ: 

Белгородская область, Брянская область, Вла-

димирская область, Воронежская область, 

Курская область, Липецкая область, Орловская 

область, Тамбовская область, Тульская об-

ласть, Калининградская область, Ростовская 

область, Карачаево-Черкесская Республика, 

Ставропольский край, Республика Башкорто-

стан, Республика Марий Эл, Республика Мор-

довия, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Самар-

ская область 

3 группа: регио-

ны с низкой 

плотностью 

сельского насе-

ления 

3,1...10,0 27 субъектов РФ: 

Ивановская область, Калужская область, Ко-

стромская область, Рязанская область, Смо-

ленская область, Тверская область, Ярослав-

ская область, Ленинградская область, Новго-

родская область, Пензенская область, Псков-

ская область, Астраханская область, Волго-

градская область  

Пермский край, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Саратовская область, 

Ульяновская область, Курганская область, 

Свердловская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Алтайский край, Кеме-

ровская область, Новосибирская область, Ом-

ская область, Приморский край 

4 группа: регио-

ны с крайне низ-

кой плотностью 

сельского насе-

ления 

0,01...3,0 26 субъектов РФ: 

Республика Карелия, Республика Коми, Ар-

хангельская область, Вологодская область, 

Мурманская область, Ненецкий авт. Округ, 

Республика Калмыкия, Кировская область, 

Ханты-Мансийский авт. Округ, Ямало-

Ненецкий авт. Округ, Республика Алтай, Рес-

публика Бурятия, Республика Тыва, Республи-

ка Хакасия, Забайкальский край, Краснояр-

ский край, Иркутская область, Томская об-

ласть, Республика Саха (Якутия), Камчатский 

край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, 

Еврейская автономная область, Чукотский ав-

тономный округ 
 

Сельские территории РФ также существенно дифференцирова-

ны и по уровню социально-экономического развития [10]. Поэтому 

для интегральной оценки нами разработана система индикаторов из 
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36 показателей, позволяющих комплексно оценить демографическую 

ситуацию, уровень жизни сельского населения, развитие сельского 

хозяйства, состояние социальной и инженерной инфраструктуры. Ис-

ходя из наличия достоверных статистических данных и объективно-

сти воздействия конкретных показателей на уровень развития сель-

ских территорий, авторами были отобраны пять ключевых индикато-

ров, положенных в основу выполненного исследования [1, 8]. 

 

Таблица 2 – Система индикаторов, характеризующих состояние  

сельских территорий РФ 

Наименование  

индикатора 
Частные показатели 

Индикатор 1. Демо-

графия 

1. Коэффициент смертности 

2. Доля населения в возрасте старше трудоспособного 

3. Коэффициент рождаемости 

4. Доля трудоспособного населения 

5. Коэффициент миграции 

6. Чистый коэффициент воспроизводства населения 

Общий индекс демографии: среднее арифметическое шести частных индексов 

Индикатор 2. Эко-

номика 

  

Общий индекс уровня благосостояния населения: среднее арифметическое трех 

честных индексов 

Индикатор 3. Соци-

альная сфера 

  

Общий индекс обеспеченности жильем: среднее арифметическое трех частных 

индексов 

Индикатор 4. Инже-

нерная инфраструк-

тура  

 

Общий индекс обеспеченности услугами здравоохранения:  

среднее арифметическое трех частных индексов 

Индикатор 5. Эко-

логия  

 

Общий индекс качества экологической системы: среднее арифметическое  

двух частных индексов 

 

Проведенное исследование демографической динамики показа-

ло, что основной тенденцией последних десятилетий является убыль 

сельского населения, что связано с серьезными нарушениями воспро-

изводственных процессов [6]. С учетом полученных значений сводно-

го индикатора составлена группировка с выделением пяти типологи-

ческих групп территорий по демографическим показателям. Без-

условным лидером по данному параметру являются национальные 
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республики Северного Кавказа, где наблюдается наибольшая величи-

на общего коэффициента рождаемости (15,3 %), а также в Дальнево-

сточном федеральном округе (12,7 %). В среднем по РФ данный пока-

затель на начало 2019 г. находился на уровне 10,7 %. Наиболее острой 

среди демографических проблем является проблема высокой смертно-

сти сельского населения, показатель которой на начало 2019 г. соста-

вил 13,6 %, что на 8 % выше, чем в среднем по России. 

Волгоградская область вошла в третью группу, поскольку в по-

следние годы уровень рождаемости сельского населения на 12 % ниже 

среднероссийского, а смертность выше на 7 %. 

В рейтинге сельских территорий по уровню жизни сельского 

населения доминируют регионы крайнего севера и дальнего востока, 

где сложились максимальные уровни доходов в бюджетах сельских 

поселений и располагаемых ресурсов, высокий уровень занятости при 

крайне низкой плотности населения. Наиболее высокий уровень дохо-

дов наблюдался в Республике Саха (Якутия) – почти 38 тыс. руб. и 

Камчатском крае (34 тыс. руб.). Самые низкие располагаемые ресурсы 

зафиксированы в Ингушетии – 10 тыс. руб. Только 7 % селян имеют 

доход свыше четырех прожиточных минимумов, позволяющий отне-

сти их к среднему классу. Волгоградская область по проведенным 

расчетам оказалась в третьей группе по данному индикатору. Здесь 

вызывает тревогу достаточно высокий уровень сельской безработицы 

и относительно низкие доходы населения [4, 5]. 

Для оценки корреляции между уровнем развития сельскохозяй-

ственного производства и плотностью сельского населения были ото-

брано шесть индикаторов. В первую группу с наибольшим значением 

сводного индикатора вошел 21 субъект РФ (с лидерством Белгород-

ской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской и других областей). 

Данные регионы преимущественно расположены в европейской части 

страны и помимо максимальных уровней развития сельского хозяй-

ства демонстрируют более высокую плотность сельского населения. 

Для оценки состояния социальной инфраструктуры сельских 

территорий были отобраны индикаторы, характеризующие сферу об-

разования, здравоохранения, обслуживания и сервиса. Наиболее раз-

витую социальную инфраструктуру сельских поселений имеют регио-

ны европейской части страны со средней и низкой плотностью сель-

ского населения, а также северные и дальневосточные территории с 

низкой и крайне низкой плотностью населения [2].  

Волгоградская область вошла во вторую группу, уступая по 

уровню обеспеченности сельского населения врачами, средним меди-

цинским персоналом и объектами бытого и торгового обслуживания. 
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При этом по степени обеспеченности средним медицинским персона-

лом и врачами лидируют Дальневосточный и Уральский федеральные 

округа. Наихудшее положение наблюдается в Псковской и Калинин-

градской областях. 

По уровню развития инженерной инфраструктуры сельских по-

селений лидируют регионы Северного Кавказа, европейского юга 

страны и столичной агломерации для которых характерна наиболее 

высокая плотность сельского населения. Худшие оценки типичны для 

регионов европейского севера, Сибири и Дальнего Востока. Волго-

градская область достойно вошла во вторую группу регионов, уступая 

среднероссийским значениями лишь по обеспеченности жилыми по-

мещениями на душу населения [7]. 

Оценка корреляции рассмотренных параметров социально-

экономического развития сельских территорий и плотности населения 

с помощью множественного регрессионного анализа в целом под-

твердила существование заметной прямой зависимости между ними. 

Таким образом, наибольшее влияние на плотность сельского населе-

ния оказывает демографическая ситуация, на втором месте уровень 

экономического благополучия. Меньшее влияние оказывает состояние 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Для систематизации драйверов роста и приоритетных направле-

ний пространственного развития сельских территорий, на основании 

полученных рейтингов составлена их итоговая типологическая груп-

пировка рисунок 1. Критерием для выделения подтипов внутри четы-

рех градации сельских территорий по плотности населения стала ме-

диана соответствующего индикатора, что позволяет сформировать 

подтипы в каждой группе. 

Для выделенных типологических групп разработаны унифици-

рованные предложения по приоритетным направлениям простран-

ственного развития, опирающиеся на Государственную программу 

комплексного развития сельских территорий, Стратегию устойчивого 

развития сельских территорий и Стратегию пространственного разви-

тия Российской Федерации. 

Таким образом, предложенные методологические подходы но-

сят универсальный характер, могут быть применены органами зако-

нодательной и исполнительной власти при разработке и реализации 

дифференцированного подхода к управлению социально-

экономическим развитием сельских территорий на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровне. 



36 

 

Рисунок 1 – Карта-схема пространственного распределения групп  

регионов с различным уровнем демографического развития  

сельских территорий 



37 

Список использованной литературы 

1. Балашова Н. Н., Коробейников Д. А., Попова С. А. Интегральная оценка 

социально-экономического развития сельских территорий с учетом различий в 

плотности населения // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. 2020. № 10. С. 76-83. 

2. Балашова Н. Н., Коробейников Д. А., Попова С. А. Типология сельских 

территорий по уровню развития социальной инфраструктуры // Вестник Челябин-

ского государственного университета. 2020. № 10 (444). С. 28-38. 

3. Взаимосвязь демографических и социально-экономических параметров 

развития сельских территорий / Н. Н. Балашова, Д. А. Коробейников, Н. В. Ива-

нова, С. А. Попова // Оптимизация сельскохозяйственного землепользования и 

усиление экспортного потенциала АПК РФ на основе конвергентных технологий: 

материалы Международной научно-практической конференции, проведенной в 

рамках Международного научно-практического форума, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Волгоград: ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2020. Т. 5. 184-191. 

4. Козенко З. Н., Попова С. А., Земляницына С. В. Региональная диффе-

ренциация уровня жизни населения субъектов южного федерального округа // 

Экономика и предпринимательство. 2019. № 6 (107). С. 499-501. 

5. Попова С. А., Смотрова Е. Е., Петерс И. А. Анализ денежных доходов и 

потребительских расходов сельского населения // Экономика сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. 2018. № 10. С. 80-84. 

6. Попова С. А., Коробейников Д. А., Колпакова Е. А. Типология сельских 

территорий Российской Федерации на основе демографической дифференциации 

регионов // Казанский экономический вестник. 2020. № 2. С. 60-65. 

7. Попова С. А., Смотрова Е. Е., Колпакова Е. А. Типология сельских тер-

риторий по уровню развития инженерной инфраструктуры // Казанский экономи-

ческий вестник. 2020. № 6. С. 69-78. 

8. Попова С. А., Колпакова Е. А. Интегральная оценка социально-

экономического развития сельских территорий волгоградской области // Россий-

ская экономическая модель-8: будущее в условиях кризиса глобализации.  Крас-

нодар, 2018. С. 370-382. 

9. Российский статистический ежегодник. 2020: стат. сборник. Москва: 

Росстат, 2020. 708 с.  

10. Food security in the conditions of digital economy: tendencies and perspec-

tives / N. N. Skiter [et al.] // Advances in Intelligent Systems and Computing (см. в 

книгах). 2019. V. 726. P. 238-243. 

 



38 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  
 

 
УДК 635.63:632.9(470.45) 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОГУРЦА  

В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1
Иванцова Е. А., д.с.-х.н., профессор, 

2
Киричкова И. В., д.с.-х.н., профессор 

 
1 
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет, 

2
 ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

г. Волгоград, Россия 
 

Аннотация. Разработка и внедрение интегрированной системы защиты 

культуры огурца от комплекса вредных объектов в аридных условиях Волгоград-

ской области будет способствовать стабильному получению высококачественной 

овощеводческой продукции с минимальным негативным воздействием на окру-

жающую среду. 
 

Ключевые слова: открытый грунт, возделывание огурца, условия возделы-

вания огурца, пероноспороз, антракноз, фунгициды. 
 

Волгоградская область занимает лидирующие позиции в стране 

по производству овощей. Ежегодно хозяйства региона поставляют на 

рынок более 1 миллиона тонн свежей продукции. Одним из факторов, 

определяющих положительную тенденцию увеличения объемов про-

изводства овощей, является внедрение новейших мировых технологий 

и востребованность нашей продукции на внутреннем российском 

рынке. Овощи – это незаменимый продукт питания и важный фактор 

оздоровления нации. Овощеводство – наиболее прибыльная отрасль в 

Волгоградской области, ее рентабельность составляет в среднем      

17,2 %, а в отдельных районах до 60 % и более [3, 5, 7]. 

Огурец является одной из наиболее востребованных и широко 

выращиваемых овощных культур [7, 8]. По популярности он превос-

ходит томаты, перец, баклажан и другие растения. По объѐму произ-

водимой продукции он занимает третье место после томатов и лука [9, 

10]. Это универсальная культура, которая выращивается как для пере-

работки, так и для свежего потребления. Огурцом в нашем регионе 

заняты площади в открытом и защищѐнном грунте. Это позволяет 

обеспечить круглогодичные поставки свежей продукции в магазины. 
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Одним из наиболее важных вопросов остаѐтся защита культуры 

огурца против комплекса вредных объектов. Болезни и вредители 

способны нанести существенный вред посевам огурца, особенно при 

нарушении агротехники возделывания и неблагоприятных погодных 

условиях [4, 8]. 

Современное овощеводство характеризуется низкой стабильно-

стью фитосанитарного состояния и прогрессирующим его ухудшени-

ем [1, 2, 3]. Так, например, с конца восьмидесятых годов прошлого 

столетия произошло повсеместное усиление вредоносности такого 

опасного заболевания как пероноспороз, или ложная мучнистая роса, 

заболевание приняло характер эпифитотий, вызвало резкое снижение 

валового сбора огурцов и сокращение посевных площадей более чем 

на 50 % [6]. 

Разработка и внедрение интегрированной системы защиты куль-

туры огурца от комплекса вредных объектов в аридных условиях Вол-

гоградской области будет способствовать стабильному получению 

высококачественной овощеводческой продукции с минимальным 

негативным воздействием на окружающую среду [3]. 

Методика исследования 

Эколого-фаунистические исследования выполнялись с исполь-

зованием общепринятых методов [1, 3, 4, 8]. Мониторинг состава и 

плотности энтомокомплексов в годы исследований осуществляли в 

течение всех вегетационных периодов (от появления всходов и до со-

зревания культуры). Учет насекомых проводили с использованием 

усовершенствованных методов. Учеты численности открыто живущих 

насекомых проводили путем подсчета особей на стационарных пло-

щадках (20 площадок размером 0,25 м²). 

Почвенная энтомофауна учитывалась методом почвенных рас-

копок (20 почвенных проб размером 0,25 м² на глубину до 30 см) с по-

следующим переводом плотности на 1 м². 

Сбор и учет герпетобионтов проводили с использованием лову-

шек Барбера, обеспечивающих высокую точность и выявление даже 

немногочисленных видов. Пластиковые одноразовые стаканчики 

наполовину заполняли 3...4 %-ным раствором формалина и закапыва-

ли до краев в землю. Чтобы ловушки не засорялись, их сверху не-

плотно прикрывали бумагой. Выемка насекомых из ловушек проводи-

лась 1 раз в неделю с начала вегетации до уборки культуры. 
Сбор и учет обитателей травостоя (хортобионтов) проводили 

методом кошения энтомологическим сачком – 25 взмахов в четырех-
кратной повторности. Общая площадь обследования при правильном 
кошении 25 ординарными взмахами составляет примерно 12 м². Для 
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получения более точных результатов работы на каждом из исследуе-
мых объектов отбор проб проводили в одно и то же время, чтобы ис-
ключить влияние суточной динамики, обусловленной миграциями 
насекомых. Энтомологическое кошение и абсолютные учеты выпол-
няли при облачности не более 4 баллов и умеренном ветре, с 10 до     
14 ч. Лучшее время для вылова большинства насекомых – 11...13 ч. 
Этикетированные мешочки после кошения снимали с сачка и поме-
щали в полиэтиленовые пакеты, после чего сборы замаривали эфиром. 
В лаборатории собранный материал разбирали и укладывали на ват-
ные слои, личинок фиксировали в спирте. 

Схема опыта по применению средств защиты культуры огурцы 
от комплекса болезней представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта Среднеахтубинский район, 2019 год 
Сорта  

и гибриды 
огурца 

Вариант  
с применением 

препарата Силар 

Вариант с применением  
препарата Бордоская смесь 

(стандарт) 

Контрольный 
вариант 

Любимчик 40 мл/1 л воды 
100 г сульфата меди+100 г 
кальция гидроксида / 10 л воды 

без обработки 

Голубчик 40 мл/1 л воды 
100 г сульфата меди+100 г 
кальция гидроксида / 10 л воды 

без обработки 

Джин 40 мл/1 л воды 
100 г сульфата меди+100 г 
кальция гидроксида / 10 л воды 

без обработки 

Зена 40 мл/1 л воды 
100 г сульфата меди+100 г 
кальция гидроксида / 10 л воды 

без обработки 

 

Система защиты огурца в условиях открытого грунта 
Биологическая эффективность используемых средств защиты. 
В настоящее время для защиты огурца против комплекса гриб-

ных заболеваний используют препараты химического синтеза (Ридо-
мил Голд, Бордоская смесь и др.). 

Подбор, испытание и применение эффективных биологических 
средств защиты на овощных культурах, в том числе и на огурце явля-
ется актуальной задачей экологизации аграрного производства. 

Биологическая эффективность исследуемых фунгицидов против 
комплекса болезней на огурце определялась после обработки кустов в 
фазу плодоношения на делянках. В опыте в качестве стандарта вы-
бран широко применяемый препарат – Бордоская смесь. На контроль-
ных делянках растения не обрабатывали пестицидами. В результате 
применения препаратов отмечено снижение развития грибных заболе-
ваний. Положительный эффект фунгицидов против пероноспороза 
отмечен как при применении Бордоской смеси, так и при опрыскива-
нии листьев препаратом Силар. Процент снижения развития болезни 
на огурце оказался достаточно высоким на вариантах, обработанных 
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фунгицидами (табл. 2). Биологическая эффективность препарата со-
ставила в опыте 88,3...89,3 %. Препарат Силар, ВР показал эффектив-
ность на уровне стандарта. Снижение развития болезни после приме-
нения Бордоской смеси-Ф, ВРП – 87,2...89,9 %. На контроле без обра-
ботки наблюдалась высокая степень развития пероноспороза по всем 
ярусам листьев (0,37...0,45). 

Вместе с пероноспорозом развивалось и поражение антракно-
зом. В большинстве случаев инфекции действовали совместно на од-
них и тех же растениях. Первое проявление антракноза появилось в 
начале июня, несколько позже пероноспороза. Болезнь проявилась на 
листьях, а затем, и на плодах. Это заболевание привело к нарушению 
ростовых процессов, цветения и плодоношения. 

 

Таблица 2 – Биологическая эффективность фунгицидов  
в посевах огурца открытого грунта от пероноспороза  

(Волгоградская область, 2019...2020 г.) 

Вариант 
опыта 

Норма 
расхода (л/га), 
концентрация 
(%) препарата 

Повтор-
ность 

Среднее развитие болезни 
на 1 растение, % 

Снижение раз-
вития болезни 
с поправкой на 
контроль после 
обработки по 

суткам учѐтов, 
% 

до  
обра-
ботки 

после обработки 
по суткам учѐта 

7 14 21 7 14 21 

Силар, ВР 40 мл/1 л воды 

1 0,38 0,04 0,04 0,05 89,19 90,48 88,89 

2 0,37 0,03 0,04 0,05 91,89 90,48 88,89 

3 0,34 0,05 0,05 0,06 86,49 88,10 86,67 

4 0,37 0,04 0,05 0,05 89,19 88,10 88,89 

среднее 0,37 0,04 0,05 0,05 89,19 89,29 88,33 

Бордоская 
смесь-Ф, 
ВРП 
- стандарт 

100 г сульфата 
меди+100 г 

кальция гид-
роксида / 10 л 

воды 

1 0,36 0,05 0,05 0,06 86,49 88,10 86,67 

2 0,38 0,03 0,04 0,06 91,89 90,48 86,67 

3 0,37 0,04 0,05 0,05 89,19 88,10 88,89 

4 0,33 0,03 0,05 0,06 91,89 88,10 86,67 

среднее 0,36 0,04 0,05 0,06 89,86 88,69 87,22 

Контроль 
(без обра-
ботки) 

 среднее 0,37 0,37 0,42 0,45 - - - 

 

Вместе с тем, применение фунгицидов остановило распростра-
нение и развитие инфекции на огурце в сравнении с контрольной 
необработанной делянкой. Биологическая эффективность фунгицидов 
в посевах огурца открытого грунта от антракноза представлена в таб-
лице 3. 

Снижение степени развития болезни после применения препа-
рата Силар, ВР составило 89,1...90,4 %. По сравнению со стандартом 
выявлено небольшое превышение 1,3...2,1 %, что подтверждает высо-
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кую эффективность испытываемого препарата. Обработка бордоской 
смесью была эффективной на 86,9...89,7 %. Развитие болезни на ли-
стьях верхних ярусов и вновь отрастающих приостановилось после 
обработки растений огурца испытуемыми препаратами. Вновь отрас-
тающие листья были практически без признаков инфекции. Балл по-
ражения был не более 1,6, а степень развития болезни 0,02...0,04. 

 

Таблица 3 – Биологическая эффективность фунгицидов  

в посевах огурца открытого грунта от антракноза  

(Волгоградская область, 2019...2020 г.) 

Вариант 

опыта 

Норма 

расхода (л/га), 

концентрация 

(%) препарата 

По-

втор-

ность 

Среднее развитие болезни 

на 1 растение, % 

Снижение развития 

болезни с поправкой 

на контроль после 

обработки по суткам 

учѐтов, % 

до  

обра-

ботки 

после обработки 

по суткам учѐта 

7 14 21 7 14 21 

Силар, 

ВР 
40 мл/1 л воды 

1 0,21 0,02 0,03 0,04 91,30 91,18 89,19 

2 0,22 0,02 0,03 0,03 91,30 91,18 91,89 

3 0,22 0,03 0,04 0,04 86,96 88,24 89,19 

4 0,23 0,03 0,03 0,04 86,96 91,18 89,19 

среднее 0,22 0,03 0,03 0,04 89,13 90,44 89,86 

Бор-

доская 

смесь-Ф, 

ВРП 

- стан-

дарт 

100 г сульфа-

та меди+100 г 

кальция гид-

роксида / 10 л 

воды 

1 0,24 0,02 0,03 0,04 91,30 91,18 89,19 

2 0,22 0,03 0,03 0,04 86,96 91,18 89,19 

3 0,23 0,04 0,05 0,05 82,61 85,29 86,49 

4 0,25 0,03 0,03 0,04 86,96 91,18 89,19 

среднее 0,24 0,03 0,04 0,04 86,96 89,71 88,51 

Контроль 

(без об-

работки) 

 среднее 0,23 0,23 0,34 0,37 - - - 

 

Наибольший эффект наблюдался после двух обработок на         

14 день учѐта. 

Наиболее эффективно выращивание сортов огурца Джин и Зена. 

Производство плодов сорта Любимчик убыточно в связи с низкой 

урожайностью и высокими производственными затратами. Наиболее 

урожайным, и, соответственно, рентабельным является огурец Джин 

(112,27 %). 
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Abstract. Forty-year-old, self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koro-

neiki) were assessed in Messinia district (southern Greece). Trees were grown in two 

types of soil: acidic (AC) and alkaline (AL) and they were fertilized with inorganic 
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fertilizers through soil and with organic preparations through foliage with a liquid 

organic product containing fulvic and humic acids, following totally seven different 

schedules: 

The results showed that AC4 treatment significantly enhanced the final length of 

current shoot of trees (new shoot length), whereas the other organic and inorganic 

treatments in the alkaline soil did not appear to affect it. Moreover, the experimental 

data showed that treatments improved the nutritional status of olive trees in general and 

increased production, especially organic foliar applications in both acidic and alkaline 

soils (AC3, AC4 and AL3). 
 

Keywords: nutrients, production organic fertilizer, shoot length. 
 

INTRODUCTION 

Olive tree is cultivated almost all over Greece and is native to the Medi-

terranean region. The olive culture is closely associated with the Western civi-

lization and plays a key role in the Mediterranean diet. The science of nutri-

tion reveals the advantages and the properties of olive, and the medical sci-

ence verifies its contribution to human health. From a practical viewpoint, the 

fertilization requirements of olive trees depend on soil type, organic matter 

content, and pH. In modern agriculture, searching for eco-friendly ways to 

promote plant growth and enhance crop productivity such as innovative or-

ganic fertilizers, is the first priority. Organic fertilizers, when applied to a crop 

foliarly or on the soil close to the roots, will influence its nutrition pathways 

by either amplifying its nutrition efficiency or its resistance to abiotic stress, or 

modify the quality characteristics of the plant, mainly by improving the crop’s 

capacity for nutrient uptake or by improving its nutrient use efficiency (Canel-

las et al., 2002; Canellas et al., 2009).  

The aim of this work was to study the effect of a liquid organic 

product containing fulvic and humic acids, filially applied on forty year-

old, self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koroneiki) assessed in 

Messinia district (southern Greece), grown in acidic and alkaline soils 
compared to standard nitrogen-potassium inorganic fertilizations. More 

specifically, the effect of the examined treatments on vegetation, concentra-

tion in leaves, as well as on the olive fruit and olive oil production were 

studied. 

MATERIALS AND METHODS 

2.1. Experimental location experimental plan and olive tree orchards 

The study was conducted in two olive orchards with forty year-old, 

self-rooted olive trees (Olea europaea L. cv. Koroneiki). The two olive or-

chards had two types of soil: acidic (AC) and calcareous-alkaline (AL). 

The tree trunk diameter 15...20 cm above ground was approximately 30 cm 

on average. The experimental olive orchards are located in the village of 

Neochorio, prefecture of Messinia in Peloponnese, Greece. The orchard 

with acidic soil (Ε21°54΄47.022΄΄, latitude Ν37°02΄20.283΄΄, altitude       
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152 m) had a planting density of 8 m X 8.5 m while the second one with 

limestone-alkaline soil (E21°54΄27.110΄΄, N37°02΄10.963΄΄, altitude        

178 m) had a planting density of 6 m X 7 m. The experiment was carried 

out during the year 2019, including seven fertilization treatments with inor-

ganic fertilizers through soil and with organic preparations through foliage 

with a liquid organic product containing fulvic and humic acids, as follows:  

Treatments AC1 & AL1: No application; 

Treatments AC2 & AL2: Nitrogen fertilization (0.8 kg N / tree); 

Treatments AC3 & AL3: Foliar application of organic product      

(0.5 % v/v) at the petal fall stage;  

Treatments AC4 & AL4: Foliar application of organic product at the 

petal fall stage and 20 days after the petal fall stage;  

Treatments AC5 & AL5: Foliar application of organic product at the 

petal fall stage, 20 and 40 days after the petal fall stage.  

Treatments AC6 & AL6: Nitrogen fertilization and potassium fertili-

zation with 0.5 kg K2O / tree; 

Treatments AC7 & AL7: Nitrogen fertilization and potassium fertili-

zation with 1 kg K2O / tree. 

In all treatments, 0.8 kg N/ tree were applied as granular fertilizer 

(type 21-0-0, ammonium sulfate for alkaline soil; type 26-0-0, calcareous 

nitric ammonium for acidic soil), on 20 January 2019 and 2020. Weed con-

trol was done by spraying chemicals (glyphosate), without any soil tillage 

treatment. The organic product contains 26 % humic and fulvic acids as 

well as nutrients (N 0.1 %, P2O5 0.01 %, K2O 5 %, CaO 0.03 %, MgO    

0.03 %, trace elements, organic C 10.5 %). 

2.2. Laboratory soil and plant analyses 

In order to determine the existing physicochemical parameters of 

soils and soil fertility as well, samples were collected from three depths, 

0...30 cm, 30...60 cm and 60...90 cm, before the application of the fertiliz-

ers, in December of the year 2018 (Tables 1 and 2). Leaf samples were col-

lected on December 10, 2018, 2019 and 2020, from the middle of the shoot. 

At the beginning of December, during the harvest period, the terminal 

shoot length was measured in marked samples of current shoots in the 

years 2019 and 2020. All laboratory soil and leaf analyses were made ac-

cording to standard (SSSA, 1990; Okalebo et al., 2002).  

2.3 Experimental pattern and statistical analysis 

The experimental pattern was completely randomized with four rep-

lications (one tree per replication), thus including 28 trees for each experi-

mental olive orchard, that means totally 56 olive trees. The statistical anal-

ysis includes an analysis of variance (ANOVA) with the Duncan test using 

the SPSS statistical package. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The soils of both experimental olive orchards are characterized as 

medium in texture, acidic (AC) and calcareous-alkaline (AL) with low or-

ganic matter content and sufficient levels of C.E.C. (tab. 1). 

 

Table 1 – Existing physicochemical properties of acidic (AC) and alkaline 

(AL) soils of the experimental olive orchards in 2018 

Depth 

(cm) 

Soil 

texture* 

EC 

(mS/cm) 
pH 

CaCO3 

(%) 

Οrg. 

matter 

(%) 

Saturation 

(%) 

Bulk 

density 

(g/cm
3
) 

C.E.C. 

(meq/100 g) 

ΑC         

0-30 SL 0.100 6.58 0.03 2.00 35 1.28 25.21 

30-60 SL 0.282 6.60 0.03 0.80 44 - 28.94 

60-90 SCL 0.150 6.42 0.10 0.82 62 - 31.75 

AL         

0-30 SL 0.092 7.90 33.0 1.06 47 1.18 27.08 

30-60 SC 0.150 8.00 35.7 0.79 60 - 29.88 

60-90 C 0.150 7.90 37.5 0.73 65 - 22.41 

 

*CL= Clay loam; SiL= Silty loam; SCL= Sandy clay loam; CL= Clay loam 

 

Τhere was also a low value of the concentration of total nitrogen and 

available phosphorus in the alkaline soil as well as marginal adequacy of 

magnesium and potassium in both soils (tab. 2, Tisdale et. al., 1993). 

 

Table 2 – Existing nutrient status of acidic (AC) and alkaline (AL) soils  

of the experiment in 2018 

Type soil 
Total Ν 

(% w/w) 

P-Olsen 

(mg/kg) 

Κ 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

B 

(mg/kg) 

ΑC 0.11 17 147 2793 95 0.41 

AL 0.06 9 116 4736 82 0.36 

 

The following table (tab. 3) shows the adequacy of macronutrients 

and boron in both olive orchards (Bennet, W., 1993). 

 

Table 3 – Existing macroelements and boron concentrations in olive leaves 

in 2018 
Olive  

Orchard 

Total Ν  

(% w/w) 

Total P 

(% w/w) 

Total Κ 

(% w/w) 

Total Ca 

(% w/w) 

Total Mg 

(% w/w) 

B 

(mg/kg) 

ΑC 1.92  0.176 0.98 3.2 0.2 24 

AL 1.49  0.114 0.93 3.3 0.2 21 
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Despite the higher reduced production than projected in 2019 in the 

acidic olive orchard and the reduced production in 2020 in the alkaline ol-

ive orchard due to heat that prevailed in May of the same year, significant 

differences emerge. Of particular interest are the AC3, AC4 and AL3 

treatments where they present the higher total productions of olive fruit and 

olive oil per tree for the last two examined years 2019 and 2020 (tab. 4).    
 

Table 4 – Effect of treatments on total Fruit production / olive tree and  

Olive oil production / olive tree in the experimental olive orchards in 2019 

and 2020 (Duncan P<0.05) 

Treatments 

Fruit  

production / 

olive tree 

(Kg) 

Olive oil  

production / 

olive tree 

(Kg) 

Treatments 

Fruit  

production / 

olive tree 

(Kg) 

Olive oil 

production / 

olive tree 

(Kg) 

AC1 73b 10.71d AL1 31c 6.43c 

AC2 96ab 13.27b AL2 38bc 7.96bc 

AC3 106ab 14.61a AL3 69a 13.73a 

AC4 120a 14.86a AL4 39bc 8.55bc 

AC5 92ab 10.41d AL5 32c 6.79c 

AC6 93ab 11.49cd AL6 46b 9.26b 

AC7 95ab 13.55b AL7 34c 6.92c 
 

According to the accepted norms of nutrient adequacy of the olive 

(Bennet, W., 1993) and according to table 5, we conclude as follows:  

The content of N is maintained at sufficient levels except for AC7 

treatment (slightly low value) and AL1 (control) where it shows a statisti-

cally significant reduction and clear nutritional deficiency. The P content is 

also maintained at adequate levels other than AL3 treatment (minimum 

value). K concentration occurs at low levels (nutrition deficiency K) in 

both olive orchards. In the olive orchard with alkaline soil there is a signifi-

cant increase between the treatments and control with the highest value in 

AL7, while on the contrary AC7 shows a significant decrease in the olive 

orchard with acidic soil. The concentration of Ca is maintained at adequate 

levels except for AC3, AC7 and AL7 treatments with a significant reduc-

tion in all treatments in the olive orchard with acidic soil while in the one 

with alkaline soil there is a significant increase in AL6 treatment and a sig-

nificant decrease in AL7 treatment. The concentration of Mg shows a sig-

nificant increase in the acidic soil of the olive orchard except for the AC6 

treatment, with the highest value in the AC5 treatment. In the alkaline soil 

of the olive orchard there is a significant increase in the AL4 treatment and 

even higher in AL5, AL6, AL7. Finally, regarding the concentration of B, 

there are no significant differences in both olive orchards, with acidic and 

alkaline soils each. 
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Table 5 – Effect of treatments on leaf N, P, K, Ca, Mg (g/100 g d.w.) and  
B concentrations (mg/kg d.w.) in the experimental olive trees in 2019  

(Duncan P<0.05) 
Treatments N P K Ca Mg B 

AC1 1.75c-f 0.15a 0.61ab 1.60b 0.24e 26a 

AC2 1.63def 0.14ab 0.63ab 1.20c 0.35d 25a 

AC3 1.60def 0.13abc 0.64ab 0.80d 0.35d 24a 

AC4 2.64ab 0.12abc 0.70a 1.20c 0.45bc 25a 

AC5 2.54abc 0.14a 0.63ab 1.10c 0.55a 26a 

AC6 2.39a-d 0.11bc 0.57bc 1.20c 0.18e 25a 

AC7 1.28ef 0.13 abc 0.48cd 0.80d 0.44bc 24a 

AL1 0.50g 0.11bc 0.39d 1.60b 0.20e 28a 

AL2 3.15a 0.12abc 0.54bc 1.60b 0.20e 29a 

AL3 2.89a 0.10c 0.58bc 1.60b 0.24e 25a 

AL4 2.90a 0.12abc 0.61ab 1.70b 0.40cd 28a 

AL5 1.85b-f 0.12abc 0.54bc 1.60b 0.48ab 26a 

AL6 2.04b-e 0.12abc 0.58bc 2.00a 0.48ab 24a 

AL7 1.05fg 0.12abc 0.70a 0.80d 0.48ab 26a 
 

In the olive orchard with acidic soil there was a positive correlation 
between P and K concentrations (tab. 6). In the olive orchard with alkaline 
soil there was a positive correlation between concentrations Ca and N      
(P< 0.01), as well as Mg with K. On the contrary, there was a negative cor-
relation between the concentrations Ca and K (tab. 7).  

The values of the concentrations of the examined nutrients in the 
leaves, taking into account Tables 1, 2 3, 5 and 6 can be attributed to the 
soil type (pH, total calcium carbonate, different soil nutrient reserves, etc.), 
to the different treatments but also to the competition, or cooperation be-
tween of nutrients (Chouliaras, et al., 2008). Finally, as far as boron is con-
cerned, where it does not appear significant differences, it seems to be due 
to the stocks of olive trees which are recruited to meet their immediate 
needs (Chatzissavvidis & Therios. 2010).  

 

Table 6 – Correlations between leaf N, P, K, Ca, Mg (g/100 g d.w.) and  
B concentrations (mg/kg d.w.) in the experimental olive orchard with  

acidic soil, in 2019 
Variable N P  K Ca Mg B 

N 1 -0.216 0.172 0.100 0.226 -0.122 

P -0.216 1 0.400
*

 0.251 0.261 -0.089 

K 0.172 0.400
*

 1 0.234 0.166 -0.062 

Ca 0.100 0.251 0.234 1 -0.308 0.144 

Mg 0.226 0.261 0.166 -0.308 1 0.031 

B -0.122 -0.089 -0.062 0.144 0.031 1 

*       significant at P<0.05 
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Table 7 – Correlations between leaf N, P, K, Ca, Mg (g/100 g d.w.) and  

B concentrations (mg/kg d.w.) in the experimental olive orchard with  

alkaline soil, in 2019 
Variable N P K Ca Mg B 

N 1 0.144 0.187 0.396
*

 -0.095 0.060 

P 0.144 1 0.190 0.144 0.268 0.141 

K 0.187 0.190 1 -0.414
*

 0.494
**

 0.017 

Ca 0.396
*

 0.144 -0.414
*
 1 -0.139 -0.059 

Mg -0.095 0.268 0.494
**

 -0.139 1 -0.214 

B 0.060 0.141 0.017 -0.059 -0.214 1 
 

*       significant at P<0.05,  **       significant at P<0.01 
 

The results also showed that AC4 treatment significantly enhanced 

the vegetative growth of trees (new shoot length), whereas the rest of the 

organic and inorganic treatments in the acidic soil did not affect it. Regard-

ing the olive orchard with alkaline soil, the new shoot length is not signifi-

cantly affected by the examined treatments. Due to the intensive fruitless-

ness in the olive orchard with acidic soil (2019), no significant correlations 

were shown between shoot length, fruit set and fruit fall. On the contrary, 

in the olive orchard with alkaline soil there was a positive correlation be-

tween shoot length and fruit fall and between fruit fall and fruit set (tab. 7). 

Also from the analysis of the data it appears that the soil type affects both 

fruit set and fruit fall.  
 

Table 8 – Correlations between Shoot length, Fruiting and Fruit fall in  

the experimental olive orchard with alkaline soil, in 2019 
Variable Shoot length Fruit fall  Fruiting 

Shoot length 1 0.240 0.312* 

Fruit fall 0.240 1 0.454
*

 

Fruiting 0.312* 0.454
*

 1 
 

                          *       significant at P<0.05 
 

CONCLUSIONS 

Summarizing we come to the following: 

 Organic AC4 treatment significantly enhanced the final new 

shoot length, 

 Treatments improved the nutritional status of olive trees in 

general  

 Treatments increased production, especially organic foliar ap-

plications such as AC3, AC4 and AL3 in both acidic and alkaline soils. 
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Аннотация. В условиях аридной зоны юга России выращивание сеянцев и 

саженцев деревьев и кустарников направлено в основном для закладки саванных 

насаждений, озеленения и создания ЗЛН. Для повышения качества выращиваемо-

го посадочного материала, а также повышения устойчивости и долговечности бу-

дущих насаждений, что особенно важно в аридных условиях юга России, разрабо-

тана перспективная технология выращивания саженцев в условиях аридной зоны 

юга России, как в условиях открытого, так и защищѐнного грунта. 

 

Ключевые слова: лесные питомники, саванные насаждения, лесорасти-

тельные условия. 
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Аридная зона юга России отличается тяжелыми лесораститель-

ными условиями, поскольку зональные почвы степи и полупустыни 

содержат незначительное количество гумуса (в степных почвах коли-

чество гумуса уменьшается к югу незначительно и составляет всего 

3...5 %. Еще далее на юг Волгоградской и Астраханской областей 

почвы содержат 1,5...2 % гумуса), отличаются солонцеватостью, 

наличием вредных солей и повышенным содержанием карбонатов 

(карбонатный горизонт в степи может доходить до 95 см, в полупу-

стыне – до 80), что вызывает необходимость, как внесения повышен-

ных доз удобрений, так и современного подхода в подборе оптималь-

ной технологии выращивания посадочного материала [4...8]. 

Сумма осадков в аридной зоне юга России составляет: в степной 

450...360 мм, в сухостепной 240...350 мм и 100...300 мм в полупустын-

ной зонах, что приводит к необходимости использования в лесных пи-

томниках искусственного орошения. Высокие летние температуры, 

сопровождаемые сильными сухими ветрами – суховеями, создают 

опасность гибели всходов от перегрева, являются причиной сильного 

иссушения поверхности почвы и, как следствие, появления почвенной 

корки, губительной для молодых растений. 

Но наряду со многими неблагоприятными факторами преиму-

щество выращивания посадочного материала в засушливых зонах за-

ключается в большой обеспеченности растений световой энергией, 

длительный период вегетации и высокий показатель суммы эффек-

тивных температур (выше +10 ºС) [6, 8]. 

В аридной зоне большинство сеянцев деревьев и кустарников, 

таких как сосна, вяз, лох, терескен, джузгун, робиния и др. достигают 

стандартных размеров за однолетний цикл роста. Но некоторые поро-

ды (ель, дуб и ряд других медленно растущих видов) требуют 1,5...     

2-летнего цикла выращивания сеянцев [7, 8]. В связи с тем, что дан-

ные особенности не учитываются в технологии выращивания поса-

дочного материала, его плановый выход часто не достигается, что су-

щественно снижает экономическую эффективность, а также оказывает 

влияние на качество сеянцев. 

Для устранения этих недостатков необходимо использовать 

перспективную технологию. Она основана на использовании семян с 

высокими наследственными свойствами и улучшенными посевными 

качествами, с применением современных, адаптированных агротехни-

ческих приемов, направленных на сокращение срока выращивания, а 

также с применением комплекса машин, обеспечивающих выполне-

ние основных технологических операций. 
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Получение семян с высокими наследственными свойствами 

производится путем сбора на семенных плантациях, созданных на ге-

нетико-селекционной основе. Улучшение посевных качеств достига-

ется за счет специальных приемов сбора и переработки семян [1]. 

Новые агротехнические приемы, направленные на создание опти-

мальных условий для интенсивного роста растений, включают: мелко-

дисперсный полив, использование водопоглощающих синтетических 

полимеров, применение активаторов роста, повышение качества обра-

ботки почвы за счет использования унифицированных схем посева и по-

садки с применением новых рабочих органов [6, 8]. Для того чтобы со-

кратить продолжительность срока выращивания не используют переш-

коливание, применяют специальные приемы для ускорения роста расте-

ний, используют клональное микроразмножение и др. 
Следовательно, в лесном питомнике при интенсивном выращи-

вании посадочного материала следует считать регулируемое приме-
нение комплекса специальных агротехнических средств и мер воздей-
ствия на почву, растения и микроклимат, позволяющих получить за 
короткий срок максимально возможное количество сеянцев и сажен-
цев с единицы площади, которые обладают высокими физическими и 
биологическими показателями [8]. 

В аридной зоне саженцы выращивают в школьном отделении в 
основном для саванных насаждений, на песках и пастбищах, для со-
здания лесных полос на орошаемых землях, зеленых зонтов, а также в 
целях озеленения. 

Севообороты при выращивании саженцев совпадают с севообо-
ротами посевных отделений и включают поля с чистым и сидераль-
ным паром. В процесс подготовки почвы включена обработка паров и 
предпосевная обработка. Система обработки почвы на полях севообо-
рота аналогична применяемой в посевном отделении, с отличием глу-
бины основной вспашки (на глубину 35...40 см) и выполняется плугом 
ПЛН-4-35 или его аналогами с почвоуглубителями. 

Для обеспечения хорошей приживаемости при подготовке поса-
дочного материала, необходимо следовать рекомендациям ОСТ 56-98-
93 по размерам сеянцев и их соответствию. Растения перед посадкой 
подготавливают путѐм обрезки повреждѐнных корней и укорачивания 
их до 20...30 см. У сеянцев лиственных пород и кустарников укорачи-
вают надземную часть [6]. После обрезки корни обмакивают в бол-
тушку, состоящую из жидкой смеси перегноя или торфа с землей и 
0,002 % раствора гетероауксина. 

Время и сроки посадки определяются биологическими особен-
ностями сеянцев и климатическими условиями региона. При весенних 
посадках растения высаживают до начала роста центрального побега у 
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хвойных и до распускания почек у лиственных пород. Осенние посад-
ки производят после опадения листьев и формирования верхушечной 
почки у растений до начала зимних похолоданий. 

В разработанной технологии схемы посадки унифицированы со 

схемами посевов (ширина междурядий составляет 70 см). Для посадки 

сеянцев и черенков используется разработанная ФГБНУ ФНЦ агро-

экологии РАН (ВНИАЛМИ) 4-х рядная посадочная машина СШН-4. 

Так же, как и сеялки, посадочная машина снабжена щелерезами для 

формирования направляющих щелей. В машине используются два 

сменных посадочных аппарата. Аппарат вращательного типа, наибо-

лее распространенный в лесопосадочных и рассадопосадочных маши-

нах, применяется для посадки сеянцев [1, 6, 8]. 

Посадочная машина, общая схема которой в варианте для по-

садки черенков представлена на рисунке 1, агрегатируется с тракто-

рами класса 1,4 и 3 т, снабженными ходоуменьшителями. 
 

 
 

Рисунок 1 – Машина для посадки сеянцев и черенков: 

1 – рама; 2 – щелерез; 3 – опорно-приводное колесо; 4 – привод 

высаживающего аппарат; 5 – сошник; 6 – высаживающий аппарат; 

7 – уплотнительные катки; 8 – сиденье 
 

Посадка производится стандартными сеянцами и черенками. 

При минимальном шаге посадки 10...15 см число посадочных мест 

43...95 тыс. шт./га. 

С небольшим переоборудованием для посадки сеянцев могут 

использоваться рассадопосадочные машины типа СКН-6А. 
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Уход за саженцами включает рыхление почвы, полив, уничто-

жение сорняков, подкормку, защиту от вредителей и болезней, фор-

мирование саженцев в период вегетации. 

Подкормку саженцев производят весной полным минеральным 

удобрением на глубину 10...15 см. Дозы удобрений определяются на 

основании химического анализа почвы. Поливы в школках проводят 

после посадки с промачиванием почвы на глубину 25...30 см. После-

дующие вегетационные поливы проводят с увлажнением почвы на 

глубину 35...40 см. 

Дополнительной агротехнической операцией при выращивании 

саженцев декоративных деревьев и кустарников является формирова-

ние надземной части растений. У саженцев деревьев формируют пря-

мой штамб необходимой высоты и симметричную крону путем пин-

церовки и обрезки, которые производят в процессе всего периода вы-

ращивания саженцев. 

Саженцы большинства кустарников формируют с симметрич-

ной кроной и возможно более низким кущением. Формирование про-

водят в основном посадкой кустов на пень. 

При укоренении черенков в открытом грунте используют одре-

весневшие (зимние) черенки, которые заготавливают в маточной 

плантации, где порослевые побеги сильно развиты. 

Побеги заготовляют поздней осенью до наступления сильных 

морозов и прикапывают во влажный песок в траншеях или в подвалах. 

Ранней весной из побегов нарезают черенки (длина 20...30 см), ниж-

ний срез делают под почкой под углом 45°, верхний – горизонтально 

над почкой. 

Нарезанные и связанные в пучки по 50...100 шт. черенки прика-

пывают или сохраняют в снегу. Перед посадкой нижние срезы черен-

ков подновляют. Хорошие результаты дает намачивание черенков в 

воде перед посадкой в течение 4...6 ч. 

С целью профилактики проводят предпосадочное обеззаражи-

вание (протравливание) черенков, погружая на 24 ч в 0,3...0,5 %-ную 

суспензию 50 % ТМТД или других аналогичных протравителей. 

Подготовку почвы для посадки черенков проводят по системе 

чистого удобренного или сидерального пара. Глубина основной 

вспашки 45...50 см. 

Черенки высаживают весной. Схема посадки унифицирована со 

схемой посева и со схемой посадки сеянцев в школе – с равномерны-

ми междурядьями шириной 70 см. Для посадки используется поса-

дочная машина СШН-4, с аппаратом для посадки черенков. Шаг по-

садки черенков 10...12 см. 
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В условиях аридной зоны черенки должны быть заделаны в уро-

вень почвы, а в лесостепной зоне оставляют над поверхностью одну 

почку. Поэтому для посадки черенков используется циклический ап-

парат с направляющим трубопроводом, который устанавливается вме-

сто посадочного аппарата для посадки сеянцев. Посадку черенков 

можно также производить сажалкой СШН-3 со снятыми посадочными 

аппаратами и установленными на сошниках воронками [1, 5, 6]. 

Для ухода только в междурядьях используются сельскохозяй-

ственные культиваторы: культиватор универсальный пропашной 

КУП-2,8, культиватор универсально-фрезерный КВС-1,4, культиватор 

фрезерный окучник КФК-2,8, культиватор высококлиресный КВП-2,8 

или их аналоги. 

Подкормку растений осуществляют культиватором ККЛ-2,8, на 

котором устанавливаются подкормщик АПТ-2 и подкормочные лапы. 

Подкормку можно производить и другими сельскохозяйственными 

культиваторами, снабженными подкормочными устройствами. 

Поливы производятся с учетом увлажнения почвы на 30...40 см. 

Саженцы в черенковом отделении с открытым грунтом выращи-

ваются в течение 1...2-х лет. 

Выращивание корнесобственных саженцев – наиболее простой 

способ получения вегетативного потомства от маточных деревьев. 

Выращивать корнесобственные саженцы можно путем получе-

ния укорененных стеблевых черенков и укоренения корневых черен-

ков. Для получения корневых черенков вокруг маточных деревьев 

раскапывают горизонтальные поверхностные корни, отрезают концы 

их толщиной 0,8...1,0 см. Чтобы не нарушить жизнеспособность ма-

точного дерева, с каждого экземпляра используют не более 7...10 кор-

невых тяжей. Отрезанные части сразу закладывают в приготовленные 

ящики с песком и увлажняют. В таком состоянии их можно хранить и 

транспортировать в течение 10...15 дней. 

Непосредственно перед посадкой из тяжей нарезают черенки 

длиной 10...12 см и вертикально высаживают их в почву с расстояни-

ем между ними 5...7 см. Верхние концы черенков при этом должны 

быть на уровне почвы, и их покрывают слоем песка толщиной 1...2 см. 

Участок с посаженными черенками постоянно поддерживают во 

влажном состоянии. Через 10...20 дней после посадки на верхнем сре-

зе черенков развиваются почки – зачатки будущих надземных побе-

гов: развитие корней из нижних срезов и спящих почек черенка про-

исходит несколько позднее. Однолетние укорененные корневые че-

ренки робинии, вяза и тополя пригодны для посадки. 
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Черенки высаживают ранней весной в грядки открытого грунта 

с размещением 20х10 см под углом 45°, ориентируя отрезки корней, 

чтобы в надземной части находился морфологически верхний конец 

черенка. 

Укореняемость черенков из корней 25...50-летних деревьев со-

ставляет 50...95 % [2, 3]. 

Укоренение черенков в защищѐнном грунте обуславливается 

тем, что для некоторых форм растений это единственный способ раз-

множения, так как растения могут отличаться слабым плодоношением 

или стерильностью. 
В производственных условиях черенкование ведется в культи-

вационных сооружениях с туманообразным орошением и доращива-
нием в школьном отделении. 

Побеги для нарезки черенков заготавливают с материнских рас-
тений (прироста текущего года). Черенки длиной в 1...2 междоузлия в 
различные периоды вегетации и зависимости от породного состава 
растений. Для повышения укореняемости нижние срезы обрабатыва-
ют регуляторами роста. Обработанные черенки высаживают в суб-
страт, заглубляя в верхний слой песка на 1,0...1,5 см с размещением     
5 x 5 см или 5 x 10 см. 

Уходы за растениями заключаются в поливе, прополке и кон-
троле микроклимата. Укоренение большинства древесно-
кустарниковых растений проходит в течение одного вегетационного 
периода. Осенью или ранней весной следующего года укоренившиеся 
растения пересаживаются на доращивание. 

Агротехника выращивания черенковых саженцев в защищѐнном 
грунте такая же, как у саженцев в открытом грунте. 

При соблюдении данной технологии можно существенно повы-
сить выживаемость сеянцев и приживаемость черенков растений, что 
окажет положительное влияние на рост и развитие посадочного мате-
риала и снизит уровень заболеваемости молодых растений. Это в ко-
нечном итоге повысит экономическую эффективность выращивания 
деревьев и кустарников для лесомелиоративных и озеленительных це-
лей в острозасушливых условиях юга России, во многом отличаю-
щихся от выращивания посадочного материала в условиях достаточ-
ного увлажнения. 
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Актуальность работы заключается в разработке и рекомендаци-

ях по производству и внедрению новых высокопродуктивных сортов 

и гибридов, устойчивых к неблагоприятным условиям вешней среды. 

Выступающие как важный фактор получения высоких урожаев сорта 
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и гибриды могут проявить свой потенциал только при высокой агро-

технике: лучший предшественник, подбор сорта и гибрида, хорошо 

подготовленная почва, оптимальные сроки и густота посева, доста-

точном минеральном питании и влагообеспеченности, применении 

ростовых веществ и микроудобрений, современной и эффективной 

защите от сорняков и вредителей. 

Кукуруза (Zea mays) одна из ведущих зерновых культур миро-

вого земледелия. В развитии кормовой базы ей принадлежит важная 

роль как высокопродуктивному растению [7]. Ее урожайность в 

15…20 т/га сухого зерна не становится редкостью. В России эта  куль-

тура также отличается высокой урожайностью 6,5…8,0 т/га. Вместе с 

тем, потенциал этой культуры для условий Нижнего Поволжья далеко  

не исчерпан. Зерно кукурузы отличается высокими кормовыми досто-

инства ми: 1 кг зерна содержит 1,34 кормовых единиц, калорийность 

зерна  330 ккал, тогда  как у пшеницы – 295. Переваримость кукурузы 

– 90 %, тогда  как у других злаковых культур она  значительно ниже. 

Как высокоэнергетический корм зерно  кукурузы пригодно для корм-

ления всех видов животных и птицы [2]. 

Территория исследований включает междуречье Хопра, Бузулу-

ка и Иловли, Донскую излучину и юго-западную часть Донской рав-

нины и относится к засушливому теплому агроклиматическому райо-

ну. Гидротермический коэффициент в пределах 0,65…0,75. Период 

исследований характеризовался малым количеством осадков в первой 

половине вегетации и высокими температурами воздуха, что негатив-

но отразилось на росте и развитии растений кукурузы. 

Повторность опытов четырехкратная, расположение делянок 

последовательное с систематическим размещением вариантов, мето-

дом расщепленных делянок [4]. 

Анализ состояния кормопроизводства Волгоградской области 

показывает, что пока еще медленно стабилизируется заготовка кормов 

при одновременном невысоком их качестве [10]. Значительным резер-

вом повышения урожайности кукурузы и ее кормовой ценности явля-

ется внедрение новых высокопродуктивных сортов и гибридов, 

устойчивых к неблагоприятным условиям вешней среды. Выступаю-

щие как важный фактор получения высоких урожаев сорта  и гибриды 

могут проявить свой потенциал только при высокой агротехнике 

(лучший предшественник, подбор гибрида, хорошо подготовленная 

почва, оптимальные сроки и густота посева, достаточном минераль-

ном питании и влагообеспеченности, применении ростовых веществ и 

микроудобрений, современной и эффективной защите от сорняков и 

вредителей) [1, 5]. 
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В современном мире производство растениеводческой продук-

ции не представляется возможным без использования минеральных 

удобрений, а  также стимуляторов роста и развития растений, что в 

настоящее время является наиболее перспективным приемом повы-

шения урожайности и качества растениеводческой продукции [8]. Ку-

куруза хорошо отзывается на удобрения, а для формирования высоко-

го урожая, необходима достаточная обеспеченность элементами пита-

ния [6, 7]. 

Эффективность удобрений находится в сильной зависимости от 

климатических и погодных условий во время вегетации. В разные по 

увлажнению годы степень влияния удобрений на развитие и продук-

тивность растений кукурузы, различна  [9]. 

В регионе существенно изменились климатические условия (за 

последние 40 лет), увеличилась продолжительность вегетационного 

периода (с t °C более 5°) более чем на  13 суток, возросла  сумма  эф-

фективных температур на 164°, увеличилось количество осадков на 

126,3 мм по сравнению с долголетними сведениями. Причем в летний 

период количество осадков возросло лишь на 14,2 мм. В связи с этим 

невозможно рекомендовать для всех регионов единые приемы агро-

техники. Необходимо в каждом отдельном случае на основе особен-

ностей гибридов кукурузы и тщательного  ознакомления с природны-

ми условиями данной местности разработать агротехнические меро-

приятия, обеспечивающие получение высоких и устойчивых урожаев 

этой культуры [9]. 

Основным показателем эффективности применения тех или 

иных агротехнических приемов, в том числе внесение минеральных 

удобрений и применение стимуляторов роста, является урожайность. 

Формирование урожайности кукурузы в значительной степени зави-

сит от развития растений, роста  и образования надземной массы. Из-

вестно, что на высокорослых растениях с большим количеством ли-

стьев, как правило, образуются более крупные початки с хорошо вы-

полненным зерном. 

Фенологические наблюдения являются основополагающей со-

ставной частью полевых исследований, дающей материал для всесто-

роннего анализа взаимосвязи урожайности культуры с климатически-

ми факторами, а  также с периодичностью роста и развития растений. 

Жизненный цикл кукурузы, как и других однолетних растений, харак-

теризуется рядом последовательно идущих изменений развития и ро-

ста. Эти изменения определяются сложной взаимосвязью стадийных, 

возрастных и органообразовательных процессов. 
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Наблюдения за развитием и ростом кукурузы, за сроками про-

хождения основных фенологических фаз имеют большое научное и 

производственное значение. Продолжительность межфазных перио-

дов тесно связаны с абиотическими факторами, такими как климати-

ческие условия и условия выращивания. При этом все факторы дей-

ствует на  растение в комплексе [4]. 

Однако, в разные фазы развития значение факторов не равно-

ценно. В период посев – всходы растения, прежде всего, реагируют на  

температурный режим и влагообеспеченность почвы; при выметыва-

нии – на достаточное содержание почвенной влаги, уровень мине-

рального питания, оптимальные условия в данный период – теплая 

влажная с легким ветром погода; к молочно-восковой спелости – 

необходимо оптимальное соотношение всех факторов [8]. 

В опыте нами были проведены фенологические наблюдения на  

раннеспелых и среднеранних сортах и гибридах кукурузы, на  разных 

уровнях минерального питания. 

В связи с различными погодными условиями и разными срока-

ми начала проведения полевых работ, наступление фенологических 

фаз и продолжительность межфазных периодов за три года были раз-

личны. 

Данные трехлетних исследований по возделыванию кукурузы на 

зерно на южных черноземах Волгоградской области показали, что 

орошение удлиняет период вегетации растений на 2…5 суток, как у 

сортовых посевов, так и у гибридных. Внесение минеральных удобре-

ний также удлиняет вегетационный период на 2…4 суток. Повышен-

ный режим орошения посевов (70...80...70 % от НВ) по сравнению с 

режимом орошения 60...70...60 % от НВ удлиняет период вегетации по 

сортам от 2 до 7 суток; по гибридам от 1 до 4 суток. Общая продолжи-

тельность вегетации зависит и от погодных условий года. Различия в 

продолжительности вегетационного периода удобренных и неудоб-

ренных вариантов опыта составляли двое суток, то есть на удобрен-

ных вариантах сортовых и гибридных посевов продолжительность ве-

гетаций больше на 2 суток. 

При высеве семян с высокой всхожестью число всходов в поле 

всегда бывает меньше числа высеянных семян. Процентное отноше-

ние числа появившихся всходов к числу высеянных всхожих семян в 

полевой обстановке, является полнотой всходов. Полнота  всходов по  

всем сортам и гибридам находилась в пределах 84,25…99,57 %. Са-

мый высокий процент был у раннеспелого гибрида, при внесении ми-

неральных удобрений. 
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Основным показателем эффективности применения тех или 
иных агротехнических приемов, в том числе внесение минеральных 
удобрений является урожайность. Исследования, проведенные во  
время роста и развития растений, показа ли, что  высота  растений ку-
курузы была различной в зависимости от вариантов опыта. Динамику 
линейного роста устанавливали путем измерения 10 растений в двух 
повторностях вариантов опыта [4]. 

С ростом и развитием растений, появлением новых листьев уси-
ливается интенсивность накопления урожая, возрастает прирост сухо-
го вещества, максимум которого приходится на период полного фор-
мирования листовой поверхности, начиная с фазы выметывания и до  
конца молочно-восковой спелости зерна. Интенсивность поглощения 
питательных веществ кукурузой соответствует ходу накопления сухо-
го вещества . 

Таким образом, прохождение фенологических фаз кукурузой и 
продолжительность ее межфазных периодов, прежде всего, определя-
ется особенностями гибрида и сложившимися погодными условиями 
в период вегетации и в меньшей степени уровнем минерального пита-
ния. Период вегетации раннеспелых гибридов составлял 105…133 су-
ток, среднеранних до 141 суток. 

Сохранность растений к уборке находилась на высоком уровне, 
особенно на вариантах с применением повышенных норм внесения 
минеральных удобрений. Также, можно  выделить сорта и гибриды, у 
которых сохранность была наибольшей во все годы исследований. 
Возможно, ввиду своих биологических особенностей и устойчивости 
к неблагоприятным факторам среды, эти сорта и гибриды смогли 
удержать сохранность на высоком уровне. 

Рост растений напрямую зависит от внесения минеральных 
удобрений. Заметно, что на сортах и гибридах, как раннеспелых, так и 
среднеранних, при внесении минеральных удобрений растения более 
высокие. Применение повышенных доз минеральных удобрений спо-
собствует увеличению длины стебля растений. Однако ростовые про-
цессы в более увлажненные годы идут интенсивнее. 

На основании проведенных опытов можно сделать вывод, что 
применение повышенных доз минеральных удобрений положительно 
сказывается на  динамике накопления сухого вещества, фотосинтети-
ческий потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза, урожай зер-
на в растениях кукурузы. 
 

Списо к использованной литературы 
1. Аббасов Р. Б. Влияние основных приемов возделывания на  урожайность 

зерна кукурузы в условиях Закатальского  района  Азербайджанской республики // 
Успехи современной науки. 2015. № 5. С. 15-18. 



62 

2. Багринцева  В. Н. Влияние видов удобрений на урожайность кукурузы //       

Кукуруза  и сорго. 2010. № 4. С. 12-14. 

3. Васин В. Г. Кормопроизводство Самарской области: проблемы и пути 

решения // Агро -Информ. 2007. № 4. С. 38. 

4. Доспехов Б. А . Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985.    

351 с. 

5. Затучный В. Л. Технология возделывания и урожай кукурузы и сорго: 

сб. науч. тр. Кишинев: Штиинца, 1989. 161 с. 

6. Иванова З. А. Совершенствование технологии возделывания кукурузы 

на зерно  // Вестник на учных конференций. 2015. № 3-2(3). С. 12-15. 

7. Кивер В. Ф. Энергосберегающая технология возделывания кукурузы на  

орошаемых землях. Киев: Урожа й, 1988. 119 с. 

8. Куликов Л. А. Кукуруза: важные особенности // Сборник научных 

трудов Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства и 

козоводства. 2015. Т. 1. № 8. С. 174-177. 

9. Павленко В. Н. Зависимость урожая кукурузы от основной обработки 

почвы // Вестник сельх. науки. 2018. № 4. С. 47-48. 

10. Павленко  В. Н. Влияние смешанных посевов кукурузы на увеличение 

производства  кормов и зерна  // Сб. мат. II Межд. н-прак. Итерн. конф. ФГБНУ 

ПНИИАЗ, с. Соленое займище, Астрах. обл. 2017. С. 510-513. 

 
УДК 631.445.51:631.51:633.11"324"(470.44/.47) 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ  

И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ  

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

Зеленев А. В., д.с.-х.н., профессор, 

Егоров Н. М., аспирант 

 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

г. Волгоград, Россия 
 

Аннотация. Представлена сравнительная оценка приемов основной обра-

ботки чистого пара и сортов различной селекции при возделывании озимой пше-

ницы в сухостепной зоне каштановых почв Нижнего Поволжья. В результате про-

веденных исследований установлено, что применение при возделывании озимой 

пшеницы ресурсосберегающей чизельной обработки почвы орудием ПЧН-2,3Р на 

глубину 0,3…0,32 м способствует улучшению агрофизических показателей каш-

тановой почвы и повышению урожайности сортов Камышанка 6 и Лилит. Выра-

щиваемые в опыте сорта озимой пшеницы существенного влияния на показатели 

плотности сложения почвы и ее общей пористости не оказывали. 

 

Ключевые слова: плотность сложения почвы, общая пористость почвы, 

урожайность озимой пшеницы, сорта озимой пшеницы. 
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В условиях каштановых почв Нижнего Поволжья имеются 

огромные ресурсы повышения валовых сборов и урожайности зерна 

озимой пшеницы без существенного увеличения посевных площадей 

данной культуры [9]. 

Необходимость изучения эффективности приемов основной об-

работки почвы (вспашка, чизельная обработка и дискование) объясня-

ется удовлетворительными агрофизическими свойствами зональных 

почв, что, в конечном итоге, сказывается на продуктивности сортов 

озимой пшеницы [7, 10]. 

Поэтому для нивелирования этих складывающихся в хозяйствах 

области условий необходимо внедрять ресурсосберегающие приемы 

основной обработки почвы и современные адаптивные сорта озимой 

пшеницы, которые оказывали бы благоприятное влияние на агрофи-

зические свойства каштановой почвы [2, 5]. 
Полевые опыты по изучению эффективности приемов основной 

обработки почвы и сортов озимой пшеницы различной селекции были 
заложены в сухостепной зоне каштановых почв Нижнего Поволжья в 
2020 году. Почва на территории участка, где проводили исследования, 
каштановая. По гранулометрическому составу преобладали тяжелосу-
глинистые разновидности. Отмечалось обеднение илистой фракцией 
верхнего горизонта почвы с максимальным содержанием ее в нижней 
части. Содержание гумуса в пахотном слое каштановой почвы состав-
ляло 2,12 % с резким уменьшением его содержания вниз по профилю 
до 1,07 %. Смена режимов увлажнения обусловливает интенсивную 
минерализацию гумуса в сухой и жаркий период года. Почва опытно-
го участка бедна азотом, средне обеспечена фосфором и высоко – ка-
лием. Валовые запасы общего азота в пахотном слое почвы составля-
ли 0,1…0,11 %, фосфора – 0,05…0,06 % и калия – 1,57…1,66 %. В аб-
солютных показателях гидролизуемого азота по Корнфильду содержа-
лось 9,16…9,48 мг, подвижного фосфора по Мачигину – 2,29…2,65 мг и 
обменного калия также по Мачигину – 32,96…33,42 мг/100 г абсо-
лютно-сухой почвы. Емкость поглощения составляла 21…24,4 мг экв. 
на 100 г почвы, что характеризовало не очень высокую обменную 
способность почвы. Почвенный поглощающий комплекс на 
58,8…65,4 % насыщен кальцием и 25,3…26,9 % – магнием. На долю 
натрия приходилось от 4,9 до 5,3 %, что характеризовало пахотный 
слой почвы как слабосолонцеватый. Реакция почвенного раствора па-
хотного слоя почвы (pH) равнялась 7,4, что характеризовало ее как 
слабощелочную. 

Климат зоны проведения исследований – засушливый, с резко 
выраженной континентальностью. Средняя фактическая температура 
воздуха за период вегетации озимой пшеницы составляла 16,3 °С при 
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среднемноголетнем значении 17,4 °С. За этот период выпало 137,5 мм 
осадков, что было ниже среднемноголетнего значения на 48 мм. Годо-
вое количество осадков в зоне проведения исследований составляло 
342,2 мм, а за 2019...2020 сельскохозяйственный год выпало 274 мм, 
что было ниже на 68,2 мм или 19,9 %. Фактическая относительная 
влажность воздуха в период вегетации озимой пшеницы снижалась по 
сравнению со средней многолетней на 8 %. 

Агротехника возделывания озимой пшеницы общепринятая для 

почвенно-климатической зоны проведения опыта, помимо изучаемых 

приемов основной обработки почвы и сортов различной селекции. 

Предшественником этой культуры был чистый пар. Полевой двухфак-

торный опыт был заложен по методике Б. А. Доспехова. Схема опыта 

состояла из приемов основной обработки почвы под пар чистый (фак-

тор А): вспашка на обычную глубину 0,2...0,22 м плугом ПЛН-5-35 

(контроль); глубокое чизелевание на 0,3...0,32 м орудием ПЧН-2,3Р и 

мелкое дискование на глубину 0,12...0,14 м орудием БДМ-3,6х4П. Все 

орудия для основной обработки почвы агрегатировались с трактором 

ХТЗ-17021. По этой обработке почвы размещали среднеранние сорта 

озимой пшеницы местной и Ростовской селекции (фактор В): Ермак 

(St), Камышанка 6 и Лилит. Опыт был заложен методом расщеплен-

ных делянок, повторность четырехкратная, размещение делянок рен-

домизированное. Площадь опытных делянок по фактору А – 540 м
2
, 

по фактору В – 180 м
2
, учетной делянки – 119,6 м

2
. Плотность сложения 

почвы определяли при помощи режущего кольца объемом 100 см
3
, об-

щую пористость расчетным способом, а хозяйственную урожайность 

методом сплошной комбайновой уборки каждой делянки с последу-

ющим приведением к стандартной 14 % влажности и 100 % чистоте. 

Важнейшей задачей при проведении основной обработки почвы 

является придание пахотному слою оптимального сложения – 

1,15…1,35 т/м
3
, обеспечивающего лучшее развитие корневой системы 

зерновых культур [8]. Результаты проведенных исследований позво-

ляют сделать вывод, что на плотность сложения почвы в большей сте-

пени оказывали влияние приемы основной обработки почвы, в мень-

шей – сорта (табл. 1). 

Из данных таблицы видно, что самая низкая плотность сложе-

ния почвы обеспечивалась при весеннем отрастании растений озимой 

пшеницы. Рыхлое состояние, т. е. ниже оптимального значения – 

1,15...1,35 т/м
3
, отмечалось при проведении глубокого чизелевания у 

сортов Камышанка 6 и Лилит в верхнем 0…0,1 м слое, соответственно 

1,13 и 1,14 т/м
3
. 



65 

Таблица 1 – Плотность сложения почвы под сортами озимой пшеницы 

в зависимости от основной обработки в 2019…2020 году, т/м
3
 

Основная 
обработка почвы 

Сорт 
Слой 

почвы, м 

Срок определения 

посев 
весеннее 

отрастание 
уборка 

Вспашка 
на 0,2…0,22 м 

(контроль) 

Ермак (St) 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,2 
1,29 
1,33 
1,27 

1,18 
1,28 
1,32 
1,26 

1,28 
1,31 
1,34 
1,31 

Камышанка 6 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,19 
1,29 
1,32 
1,27 

1,2 
1,27 
1,29 
1,25 

1,26 
1,3 
1,33 
1,3 

Лилит 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,19 
1,28 
1,33 
1,27 

1,17 
1,26 
1,31 
1,25 

1,27 
1,29 
1,34 
1,3 

Чизельная 
на 0,3…0,32 м 

Ермак (St) 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,19 
1,27 
1,29 
1,25 

1,15 
1,24 
1,27 
1,22 

1,25 
1,3 
1,32 
1,29 

Камышанка 6 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,2 
1,27 
1,28 
1,25 

1,13 
1,25 
1,3 
1,23 

1,23 
1,27 
1,3 
1,27 

Лилит 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,17 
1,26 
1,3 
1,24 

1,14 
1,22 
1,27 
1,21 

1,24 
1,27 
1,29 
1,27 

Дисковая 
на 0,12…0,14 м 

Ермак (St) 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,24 
1,35 
1,37 
1,32 

1,22 
1,34 
1,37 
1,31 

1,31 
1,35 
1,37 
1,34 

Камышанка 6 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,22 
1,32 
1,38 
1,31 

1,21 
1,3 
1,36 
1,29 

1,31 
1,34 
1,36 
1,34 

Лилит 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

1,24 
1,33 
1,35 
1,31 

1,2 
1,31 
1,35 
1,29 

1,29 
1,36 
1,38 
1,34 

 

Очень плотное сложение почвы, т. е. выше оптимального значе-
ния, наблюдалось при проведении под озимую пшеницу мелкой дис-
ковой обработки в необрабатываемом слое 0,2…0,3 м под сортами 
Ермак и Камышанка 6, соответственно 1,37 и 1,36 т/м

3
. В остальных 

вариантах плотность почвы в период весеннего отрастания озимой 
пшеницы была оптимальной. 
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Самая высокая плотность сложения отмечалась к уборке озимой 

пшеницы, но она не выходила за пределы оптимальных значений, 

кроме вариантов, в которых проводилась мелкая дисковая обработка в 

необрабатываемом 0,2…0,3 м слое почвы под всеми сортами – 

1,36…1,38 т/м
3
. Также плотность почвы превышала оптимальное зна-

чение в уборку при дисковании в слое 0,1…0,2 м под озимой пшени-

цей сорта Лилит – 1,36 т/м
3
. 

При посеве озимой пшеницы плотность сложения почвы во всех 

вариантах обработки соответствовала оптимальным значениям, кроме 

дисковой обработки у сортов Ермак и Камышанка 6, где она в необра-

батываемом слое 0,2…0,3 м была очень плотной, соответственно 1,37 

и 1,38 т/м
3
. 

Создание оптимального строения пахотного слоя почвы являет-

ся главной задачей земледелия, так как оно регулирует водно-

воздушный режим почвы. При проведении основной обработки важно 

обеспечить в пахотном слое отличную общую пористость почвы на 

уровне 55…65 % [4, 6]. Результаты проведенных исследований пока-

зали, что сорта озимой пшеницы на общую пористость почвы оказы-

вали меньшее влияние, чем приемы основной обработки (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Общая пористость почвы под сортами озимой пшеницы  

в зависимости от основной обработки в 2019…2020 году, % 

Основная 
обработка почвы 

Сорт 
Слой  

почвы, м 

Срок определения 

посев 
весеннее 

отрастание 
уборка 

1 2 3 4 5 6 

Вспашка 
на 0,2…0,22 м 

(контроль) 

Ермак (St) 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

53,1 
50,4 
48 

50,5 

53,9 
50,8 
48,4 
51 

50 
49,6 
47,7 
49,1 

Камышанка 
6 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

53,5 
50,4 
48,4 
50,8 

53,1 
51,1 
49,6 
51,3 

50,8 
50 
48 

49,6 

Лилит 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

53,5 
50,8 
48 

50,8 

54,3 
51,5 
48,8 
51,5 

50,4 
50,4 
47,7 
49,5 

Чизельная 
на 0,3…0,32 м 

Ермак (St) 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

53,5 
51,1 
49,6 
51,4 

55,1 
52,3 
50,4 
52,6 

51,2 
50 

48,4 
49,9 

Камышанка 
6 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

53,1 
51,1 
50 

51,4 

55,9 
51,9 
49,2 
52,3 

51,9 
51,1 
49,2 
50,7 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

 Лилит 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

54,3 
51,5 
49,2 
51,7 

55,5 
53,1 
50,4 
53 

51,6 
51,1 
49,6 
50,8 

Дисковая 
на 0,12…0,14 м 

Ермак (St) 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

51,6 
48,1 
46,5 
48,7 

52,3 
48,5 
46,5 
49,1 

48,8 
48,1 
46,5 
47,8 

Камышанка 
6 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

52,3 
49,2 
46,1 
49,2 

52,7 
50 

46,9 
49,9 

48,8 
48,5 
46,9 
48,1 

Лилит 

0…0,1 
0,1…0,2 
0,2…0,3 
0…0,3 

51,6 
48,8 
47,3 
49,2 

53,1 
49,6 
47,3 
50 

49,6 
47,7 
46,1 
47,8 

 

Из таблицы видно, что отличная общая пористость (55…65 %) 
отмечалась только на фоне глубокой чизельной обработки у всех сор-
тов озимой пшеницы при весеннем отрастании в верхнем 0…0,1 м 
слое почвы – 55,1…55,9 %. Неудовлетворительная общая пористость 
(менее 50 %) в этот период наблюдалась на фоне отвальной обработки 
под всеми сортами в слое почвы 0,2…0,3 м – 48,4…49,6 %, а также 
чизельной и дисковой обработок у сорта Камышанка 6, соответствен-
но 49,2 и 46,9 %. В остальных вариантах общая пористость была на 
уровне удовлетворительной – 50…55 %. 

При посеве озимой пшеницы отличных значений общей пори-
стости не отмечалось. Лучший результат наблюдался при чизелевании 
у сорта Камышанка 6, где этот показатель во всех слоях был на удо-
влетворительном уровне. 

Неудовлетворительная общая пористость обеспечивалась при 
вспашке на обычную глубину в 0,2…0,3 м слое почвы под всеми сор-
тами озимой пшеницы – 48…48,4 %, глубокой чизельной обработке, 
но только под сортами Ермак и Лилит в этом же слое – 49,6 и 49,2 % 
соответственно. На фоне дисковой обработки почвы неудовлетвори-
тельная общая пористость обеспечивалась в слоях 0,1…0,2 и 0,2…0,3 м 
под всеми сортами. 

Наихудшая общая пористость почвы обеспечивалась при уборке 
озимой пшеницы. На фоне дисковой обработки под всеми сортами во 
всех почвенных слоях она была неудовлетворительной. При проведе-
нии глубокой чизельной обработки общая пористость была удовле-
творительной (50...55 %) в 0,1…0,2 и 0,2…0,3 почвенных слоях под 
всеми сортами, а также под сортами Камышанка 6 и Лилит при вспаш-
ке на обычную глубину. При вспашке под сортом стандартом Ермак 
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этот показатель имел удовлетворительное значение только в верхнем 
0…0,1 м слое почвы – 50 %. В остальных вариантах на фоне вспашки и 
чизелевания общая пористость была неудовлетворительной. 

Обеспечение высокой и устойчивой урожайности озимой пше-
ницы напрямую связано с созданием оптимальных условий для роста 
и развития растений этой культуры с помощью ресурсосберегающих 
приемов основной обработки почвы и адаптивных сортов [1, 3]. Влия-
ние этих приемов агротехники на хозяйственную урожайность озимой 
пшеницы представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Хозяйственная урожайность сортов озимой пшеницы  
в зависимости от приемов основной обработки почвы в 2020 году, т/га 

Основная обработка почвы 
(фактор А) 

Сорт (фактор В) Урожайность 

Вспашка ПЛН-5-35 на глубину 
0,2…0,22 м (контроль) 

Ермак (St) 3,35 

Камышанка 6 3,66 

Лилит 3,74 

Чизельная ПЧН-2,3Р на глубину 
0,3…0,32 м 

Ермак (St) 3,57 

Камышанка 6 4,06 

Лилит 4,17 

Дисковая БДМ 3,6x4П на глубину 
0,12…0,14 м 

Ермак (St) 2,92 

Камышанка 6 3,34 

Лилит 3,39 

НСР05 А, т/га 
НСР05 В, т/га 

НСР05 АВ, т/га 

0,15 
0,12 
0,17 

 

Из таблицы видно, что наибольший результат по урожайности 
получили у озимой пшеницы Камышанка 6 и Лилит при проведении 
под чистый пар глубокого чизелевания, соответственно 4,06 и          
4,17 т/га, что выше, чем у стандарта по вспашке на обычную глубину 
на 0,71 и 1,24 т/га. Самая низкая урожайность озимой пшеницы обес-
печивалась у сорта Ермак по мелкой дисковой обработке почвы –   
2,92 т/га, что ниже, чем у этого же сорта, но по вспашке на 0,43 т/га. 

Таким образом, применение при возделывании озимой пшеницы 
ресурсосберегающей чизельной обработки почвы орудием ПЧН-2,3Р 
на глубину 0,3…0,32 м способствует улучшению агрофизических по-
казателей каштановой почвы и повышению урожайности сортов Ка-
мышанка 6 и Лилит. Выращиваемые в опыте сорта озимой пшеницы 
существенного влияния на показатели плотности сложения почвы и ее 
общей пористости не оказывали. 
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Хлопчатник является одной из приоритетных и стратегически 

важных сельскохозяйственных культур. Значение хлопка трудно пе-

реоценить, так как хлопок является одним из источников валютных 

поступлений хлопкосеющих стран. 

В настоящее время Россия потеряла часть поставщиков этого 

сырья, и у страны появилась особая потребность в отечественном 

производителе, выращивание хлопка стало стратегически важным 

направлением. Так что вопрос развития хлопководства в России сей-

час решается уже и на правительственном уровне [2]. 

Одной из северных точек региона по возделыванию хлопчатни-

ка является Волгоградская область. Поэтому перед учеными была по-

ставлена задача: для получения скороспелых, продуктивных сортов, 

не уступающих по качеству хлопка-сырца, провести исследования с 

применением биологически активных препаратов. 

Для улучшения плодородия почвы и получения стабильных 

урожаев в сельскохозяйственном производстве применяют химиче-

ские средства защиты и регуляторы роста. Это фитогормоны, микро-

элементы, бактерициды, минеральные и органические удобрения, 

фунгициды, акарициды и другие биологически активные соединения 

[2, 7]. 

Всем известно, что применение пестицидов отрицательно влия-

ет на экологическую обстановку и окружающую среду, что в даль-

нейшем приводит к серьезным последствиям [2, 7]. 

В данное время особое внимание уделяется изысканиям в обла-

сти получения биологически активных полисахаридов и наночастицам 

на их основе, которые широко применяются в различных сферах. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к исполь-

зованию в сельском хозяйстве, в том числе бахчеводстве, экологиче-

ски безопасных СЗР и стимуляторов роста на биологической основе, 

что позволяет сократить развитие болезней, ущерб от вредителей и 

повысить урожайность и качество продукции. 

Поэтому в настоящее время создается широкий спектр биологи-

чески активных веществ, в том числе полимерных материалов, источ-

ником которых является растительное и животное сырье и микроор-

ганизмы, приобретающие приоритетное значение [1, 7]. 

Применение биологически активных веществ повышают устой-

чивость растений к болезням, стрессовым ситуациям – низким темпе-

ратурам, засухе и т. д., стимулируют вегетативный рост и репродук-

тивную функцию растений [1, 7]. 



71 

 

Перед учеными из Узбекистана и учеными ВолГАУ была по-

ставлена задача исследований по применению биологически активных 

препаратов и их влияние на процессы прорастания семян, рост, разви-

тие и урожайность растений. Чтобы обеспечить возможную эффек-

тивность, впервые на светло-каштановых почвах были проведены ла-

бораторные и полевые исследования [1, 4]. 

Основными задачами при возделывании хлопчатника являются 

улучшение качества семян, повышение урожайности, а самое главное 

улучшение качества и выхода волокна. 

Одним из наиболее удобных способов повышения жизнеспо-

собности семян является применение химически средств защиты, син-

тезированных стимуляторов и природных биологически активных 

веществ (БАВ) при обработке семян растений. Такие способы не 

только увеличивают полевую всхожесть семян, но и играют положи-

тельную роль в борьбе с микроорганизмами и вредителями, снижают 

потери семян, как при хранении, так и при прорастании [3]. 

Применение биологически активных полимеров (БАП), стиму-

лирующих ростовые и защитные свойства семян, обеспечивают ин-

тенсификацию включения запасных веществ в метаболизм растений 

на ранних этапах онтогенеза, что исключает подсевы, пересевы, сни-

жает затраты на борьбу с вредителями и болезнями при появлении 

всходов [1, 4]. 

Существуют три способа обработки семян с использованием 

полимеров. Разные авторы используют разные названия технологий 

подготовки посевного материала – дражирование, инкрустация, кап-

сулирование, но суть способов подготовки одна – обработка семян с 

применением полимеров, и эти способы позволяют в одной системе 

вместе с полимером использовать протравители семян, а также раз-

личные пестициды [5, 6]. 

Целью наших исследований являлось изучение препаратов на 

основе хитозана, влияющих на продуктивность ультраскороспелого 

сорта хлопчатника ПГССХ 1, возделываемого на светло-каштановых 

почвах Волгоградской области. 

В результате исследований нами решались следующие задачи: 

1. Провести и дать оценку влияние полимерных препаратов и 

микроэлементов на энергию прорастания и всхожесть семян в лабора-

торных условиях. 

2. Провести анализ используемых препаратов на всхожесть в 

полевом опыте. 

3. Дать оценку влияние препаратов на основе хитозана и микро-

элементов по продуктивности растений хлопчатника.  
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Одним из основных факторов, контролирующих прорастание 

семян, является водопоступление и на этом фоне набухание частей 

семени. 

Зная минимальную потребность семян в воде, можно опреде-

лить оптимальный срок посева. При этом нужно учитывать водный 

режим семян, что подразумевается поступление воды в семя. 

Целью исследований процесса насыщения водой обработанные 

опушенные семена хлопчатника сорта ПГССХ 1 проводили в трех ва-

риантах: контроль, аскорбат хитозан, УЗХИТАН в лабораторных 

условиях. Результаты проведенных данных представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Набухаемость опушенных семян сорта ПГССХ 1 

№ Варианты 

Сухая 

масса, 

г 

Средняя масса 10-ти семян после  

замачивания, г Поглощение 

воды, г 
1 час 2 час 3 час 4 час 8 час 

24 

час 

1. Контроль 1,14 1,30 1,38 1,44 1,51 1,75 2,46 1,31 

2. 
Аскорбат 

хитозан 
1,19 1,53 1,64 1,68 1,8 2,1 2,59 1,4 

3. УЗХИТАН 1,17 1,45 1,65 1,80 1,88 2,01 2,54 1,37 

 

Данные таблицы один показали, что опушенные семена хлоп-

чатника сорта ПГССХ 1 в течение первого часа поглотили наиболь-

шее количество воды по отношению к массе сухих семян, затем коли-

чество поглощѐнной воды стабилизировалось. Наибольшее поглоще-

ние воды по отношению к сухой массе за время исследований было на 

варианте с применением Аскорбат хитозана 1,4 г, наименьшее 1,31 на 

контроле и с применением УЗХИТАН поглощение воды составило 

1,37 г. Результаты данных исследований позволяют судить о влиянии 

различных препаратов степенью насыщенности семян влагой. 

Во время исследований 2019 году отмечались резкие перепады 

температуры и влажности воздуха, особенно в период посева, 2020 год 

был засушливым. 

Перед закладкой полевых опытов была определена энергия про-

растания и всхожесть семян в лабораторных условиях (табл. 2). 

Результаты таблицы 2 показали, что энергия прорастания семян, 

проводимые в лабораторных опытах самой высокой была при обра-

ботке семян хитозаном составила 91 %, УЗХИТАН 90 %, аскорбат хи-

тозаном 89 %, и на контроле она показала наименьшую энергию про-

растания и составляла 86 %, что на 3...5 % соответственно ниже, чем с 

применением биологически активных препаратов. Наилучшая всхо-

жесть была получена с применением препарата УЗХИТАН, что соста-

вила 95 %, что выше на 2 %, чем на хитозане и аскорбат хитозане и 
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самая низкая всхожесть была на контроле 90 %. Наименьшее количе-

ство больных проростков было отмечено при применении препарата 

нанааскорбат хитозан 1,7 шт. Наибольшее было с применением хито-

зана 3,5 шт., на контроле наблюдалось количество больных пророст-

ков до 3 шт., с применением УЗХИТАН – 2,4 шт. Наибольшее количе-

ство сгнивших проростков было отмечено на контроле, что составило 

7 шт. и аскорбат хитозане 5,3 шт. Наименьшее количество было отме-

чено на УЗХИТАН, 2,6 шт., с применением хитозана сгнившие про-

ростки составляли 3,5 шт. 
 

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян хлопчатника, используемых  

в полевых опытах 2020 г. 

№ Варианты 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Больные 

проростки, 

шт. 

Сгнившие 

проростки, 

шт. 

Сорт ПГССХ 1 

1. Контроль 86 90 3 7 

2. УЗХИТАН 90 95 2,4 2,6 

3. Хитозан 91 93 3,5 3,5 

4. Аскорбат хитозан 89 93 1,7 5,3 

 

Были также проведены наблюдения за обработанными растени-

ями хлопчатника биологически активными препаратами по полевой 

всхожести, и были проведены исследования на поражаемость всходов 

болезнями и вредителями. Данные приведены в таблицах 3, 4. 

 

Таблица 3 – Полевая всхожесть семян хлопчатника обработанных  

биологически активными препаратами 2019 г. 

№ Варианты 

Кол-во 

высеянных 

семян, шт. 

Кол-во 

семян в 

гнездах, 

шт. 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Кол-во растений в гнездах 

до прорежи-

вания, шт. 

после  

прореживания 

1. Контроль 100 4 65 65 32 

2. УЗХИТАН 100 4 74 74 37 

3. Хитозан 100 4 68 68 34 

4. 
Аскорбат 

хитозан 
100 4 67 67 33 

5 ПМК 7:3 100 4 64 64 32 

 

Из таблицы 3 мы видим, что наилучший результат по всхожести 

был на варианте с применение УЗХИТАН, на варианте с применением 

Хитозана и Аскорбат хитозана в сравнении с контролем всхожесть 

также была выше контроля, полевая всхожесть с применением препа-

рата ПМК 7:3, оказалась ниже контроля и составила 64 %.  
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Таблица 4 – Поражаемость всходов хлопчатника вредителями 

и болезнями 2019 г. 

№ Варианты 

Наличие тли 

и трипсов, 

% 

Корневая гниль Гомоз 

Кол-во  

растений, 

шт. 

% 

Кол-во 

растений, 

шт. 

% 

1. Контроль 5,8 3,5 5 - - 

2. УЗХИТАН 3,3 2,6 3 - - 

3. Хитозан 3,5 2,7 4 - - 

4. 
Аскорбат 

хитозан 
4,9 3,0 4 - - 

5 ПМК 7:3 5,1 3,2 4 - - 

 

Данные таблицы 4 показали, что наибольшая поражаемость от-

мечалась на контроле и вредителями и болезнями, поражаемость го-

мозом не зафиксирована ни на одном из пяти вариантов, наименьшая 

поражаемость, также отмечена на варианте с применением препарата 

УЗХИТАН. 

Также нами было проведены дополнительно две листовые обра-

ботки 0,01 %-ными растворами БАП УЗХИТАН, аскорбат хитозан, 

хитозан и ПМК 7:3. Первая подкормка была проведена 04.08.19 г. и 

последняя через 10 дней 15.08.19 г., 2020 году подкормки были про-

ведены раньше, первая 08.07.20 г. и вторая была проведена 16.07.20 г. 

В дальнейшем велся учет урожая хлопка-сырца по мере раскры-

тии коробочек (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Учет урожайности хлопка сырца по мере раскрытия  

коробочек (среднее 2019...2020 гг.) 

№ Варианты 

Учет урожая 
Всего Прибавка, 

ц/га 
1-й сбор 2-й сбор 3-й сбор 

г/5м
2 

ц/га г/5м
2
 ц/га г/5м

2
 ц/га г/5м

2
 ц/га 

1 Контроль 668 13,4 292 5,8 73 1,5 1033 20,7 - 

2 УЗХИТАН 701 14,0 315 6,3 130 2,6 1146 22,9 2,2 

3 Хитозан 686 13,7 302 6,0 128 2,7 1116 22,3 1,6 

4 
Аскорбат 

хитозан 
672 13,4 324 6,5 102 2,0 1098 21,9 1,2 

5 ПМК 7:3 645 12,9 319 6,4 142 2,8 1106 22,1 1,4 

 

Исследования показали, что с применением препаратов урожай-

ность по сравнению с контролем выше, и прибавка урожая составила с 

применением препаратов УЗХИТАН на 2,2 ц/га, а на всех других Ас-

корбат хитозан, Хитозан, ПМК 7:3 прибавка была от 1,2 до 1,6 ц/га, 

что свидетельствует о возможном применении этих биологически ак-

тивных препаратах. 
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Аннотация. Представлены экспериментальные данные применения регу-
лятора роста Вигор Форте и новых видов водорастворимых удобрений в различ-
ных дозах и сочетаниях. Приведены результаты их влияния на рост и развитие 
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растений арбуза столового. Одним из преимуществ этих препаратов является про-
стота и разнообразие способов их применения. Полученные данные позволяют 
говорить об эффективности использования изучаемых препаратов в выращивании 
арбуза столового. 

 

Ключевые слова: регуляторы роста растений, водорастворимые удобре-

ния, арбуз столовый, Вигор Форте. 
 

Арбуз столовый обладает высокой пищевой ценностью, которая 

напрямую влияет на сохранение здоровья, работоспособность и про-

должительность жизни человека [1]. Арбуз столовый занимает особое 

место среди овощной продукции из-за высоких лечебных свойств, он 

обладает высокими мочегонными свойствами, легко усвояемые сахара 

питают печеночную ткань, клетчатка мякоти стимулирует жизнедея-

тельность кишечной микрофлоры и др. [3]. В силу своих биологиче-

ских особенностей, культура арбуза столового хорошо отзывается на 

интенсивные приемы возделывания. Как показало время, применяе-

мые прогрессивные технологии в бахчеводстве, повышая урожай-

ность, приводят к загрязнению продукции и почвы. Большое значение 

для получения стабильного устойчивого урожая плодов арбуза столо-

вого имеют как количественные, так и качественные показатели рас-

тений. Поэтому, для получения высоких значений данных показате-

лей, необходимы такие приемы возделывания, которые, при высокой 

урожайности, позволят сократить до минимума негативное воздей-

ствие на агроэкосистему, комплексно использовать природные ресур-

сы с учетом потенциальных возможностей новых, интенсивного типа, 

сортов бахчевых культур [4]. Каждая культура имеет свой генетиче-

ский потенциал, который, в силу целого ряда причин, такие как бо-

лезни, неблагоприятные факторы среды, не используется растениями 

в полной мере, что приводит к снижению урожайности и качества 

плодов арбуза [4]. Для снижения влияния данных рисков необходимо 

стимулировать и регулировать обменные процессы в растениях с по-

мощью специальных препаратов – регуляторов роста и водораствори-

мых удобрений [6, 7]. Основой для решения данного вопроса являют-

ся научные исследования, направленные на усовершенствование и 

разработку экологически безопасных агротехнических приемов вы-

ращивания арбуза столового, с применением новых видов и доз удоб-

рений, регуляторов роста. 

Результаты проведенных научных исследований будут исполь-

зованы для создания и совершенствования технологий возделывания 

бахчевых культур на основе расширения ассортимента регуляторов 

роста, применения новых видов водорастворимых удобрений. Полу-

ченные данные позволят определить новые, оптимальные, с высокой 

эффективностью, приемы выращивания бахчевых культур.  
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Научно-исследовательская работа проводилась на Быковской 

бахчевой селекционной опытной станции – филиале ФГБНУ "Феде-

ральный научный центр овощеводства" в 2020 году. Опыт лаборатор-

но-полевой. Объект исследований – арбуз столовый, сорт Триумф се-

лекции филиала. Площадь учетной делянки – 83 м
2
, площадь опытной 

делянки – 248 м
2
. Повторность – 3-х кратная, размещение вариантов 

систематическое. Схема посева 2,1 х 1,5 м. Предшественник пар. 
В опыте были изучены: водорастворимые удобрения – Агровин 

Амино, Агровин Универсал, Агровин Профи; NPK комплекс; регуля-
тор роста Вигор Форте; применяемые дозы: Агровин Амино –         
1,25 мл/л и 2,5 мл/л; Агровин Универсал – 2,5 г/л; NPK комплекс –   
2,5 г/л; Вигор Форте – 0,125 г/л и 0,25 г/л; Агровин Профи – 2,5 г/л. 
Рабочий раствор – 200 л/га. Изучаемые препараты применялись для 
обработки растений в период "начало плетеобразования" и перед 
смыканием плетей. 

Характеристика изучаемых препаратов: 
- Агровин Амино – комплекс аминокислот растительного проис-

хождения. Состав: аминокислот – 26 %, азот – 4,2 %; 
- Агровин Универсал – водорастворимое удобрение с микроэле-

ментами и аминокислотами. Состав: B – 6,5 %, Mn – 6,2 %, S – 7,2 %, 
Mg – 2,2 %, F – 0,15 %, Zn – 0,15 %, Cu – 0,05 %, K – 0,02 %, амино-
кислот (в аминохелатной форме) – 1 %; 

- Агровин Профи – водорастворимое удобрение с микроэлемен-
тами и аминокислотами. Состав: B – 5,6 %, Mn – 11,0 %, S – 7,1 %, Mg 
– 0,1 %, F – 0,15 %, Zn – 5,0 %, Cu – 0,05 %, K – 0,02 %, аминокислот 
(в аминохелатной форме) – 1 %; 

- Вигор Форте – регулятор роста с корректирующим комплек-
сом микроэлементов и NPK. Состав: N – 5,3 %, P – 7,8 %, K – 14,5 %, 
Mg – 4,0 %, F – 1,1 %, Mn – 0,48 %, Zn – 1,0 %, Cu – 0,9 %, B – 0,3 %, 
Mo – 0,05 %. 

- NPK комплекс – 18-18-18+S- 3 %+Mg- 0,5 %+Fe- 0,1 %+Mn-   
0,1 %+Cu- 0,04 %+ Zn-0,04 %+B-0,013 %+Mo-0,003 %. 

Исследования проводились с использованием методических 
указаний, методик, Государственных и отраслевых стандартов, в т.ч. 
С. С Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве». М: Рос-
сельхозакадемия, 2011 [5]; В. Ф. Белик, Г. А. Бондаренко «Методиче-
ские указания по агротехническим и физиологическим исследованиям 
с овощными и бахчевыми культурами» – М: ВНИИО, 1979 [6];          
А. И. Ермаков, В. В. Арасимович, Н. П. Ярош и др. «Методы биохи-
мического исследования растений», 3-е издание и др., и современных 
приборов: плазменного фотометра, термостаты, иономер ЭВ-75, КВК-
3 и др. [2]. 
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Цель проводимых исследований заключалась в оценке примене-
ния препаратов, определения их влияния на рост и развитие растений 
арбуза столового.  

Результаты исследований показали, что в варианте Агровин 
Амино (0,25) + Агровин Универсал (0,5) + NPK комплекс (0,5) к пери-
оду созревания плодов общая длина плетей на 12,7 % больше по срав-
нению с вариантом Агровин Амино (0,125) +Агровин Универсал (0,5) 
+ NPK комплекс (0,5). Сравнительным анализом вариантов с приме-
нением регулятора роста Вигор Форте различными дозами в сочета-
нии с водорастворимым удобрением Агровин Универсал и NPK ком-
плекса было отмечено, что максимальный эффект был достигнут в ва-
рианте с использованием регулятора роста Вигор Форте в максималь-
ной дозе 0,25 г/л. В данном варианте превышение общей длины пле-
тей составило 15,5 % по сравнению с минимальной дозой препарата 
Вигор Форте 0,125 г/л. Иные показатели были получены при исполь-
зовании в комплексе Вигор Форте + Агровин Профи. В данном вари-
анте более высокие значения длины плетей были получены в варианте 
с использованием Вигор Форте в минимальной дозе 0,125 г/л, на     
32,3 % больше по сравнению с максимальной дозой 0,25 г/л. Полу-
ченные результаты позволяют предположить, что повышенная доза 
препарата Вигор Форте в комплексе с водорастворимым удобрением 
Агровин Профи, в критических засушливых условиях отчетного года, 
способствовала использованию растением поступающих питательных 
веществ на формирование вегетативной массы для усиления роста 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние регулятора роста, водорастворимых удобрений  
в различных дозах и сочетаниях на длину плетей растений  

арбуза столового 

Варианты опыта 
Общая длина плетей, см Длина 

вегетационного  
периода, сут. 

плетеобразование созревание 

1 2 3 4 

Контроль  
Без обработок 

528 1974 79 

Контроль 
Обработка растений (вода) 

704 2250 85 

Агровин Амино + Агровин 
Универсал + NPK комплекс 

(0,125+0,5 + 0,5) 
680 2300 85 

Агровин Амино + Агровин 
Универсал +NPK комплекс 

(0,25+0,5+0,5) 
650 2592 85 

Вигор Форте + Агровин 
Универсал (0,025+0,5) 

660 2470 85 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

Вигор Форте + Агровин 

Универсал (0,05+0,5) 
680 2848 83 

Вигор Форте + Агровин 

Универсал + NPK комплекс 

(0,05+0,5+0,5) 

536 2852 86 

Вигор Форте + Агровин 

Профи (0,025+0,5) 
630 2772 87 

Вигор Форте + Агровин 

Профи (0,05+0,5) 
476 2904 85 

Вигор Форте + Агровин 

Профи + NPK комплекс 

(0,05+0,5+0,5) 

567 2992 87 

 

НРС05 = 1,53 (общ. длина плетей, см.)  
 

Проведенный сравнительный анализ изучаемых вариантов по 

определению их влияния на ростовые процессы, а именно количества 

плетей, показал преимущество использования регулятора роста Вигор 

Форте и водорастворимого удобрения Агровин Профи, с лучшими по-

казателями при использовании препарата Вигор Форте с максималь-

ной дозой 0,25 г/л, где количество плетей на 9,6...36,0 % больше по 

сравнению с другими изучаемыми вариантами, и на 61,9 % по сравне-

нию с чистым контролем (без обработок) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние регулятора роста, водорастворимых удобрений  

в различных дозах и сочетаниях на количество плетей растений  

арбуза столового 

Варианты опыта 
Количество плетей, шт. Количество плетей, шт. 

плетеобразование созревание 

1 2 3 

Контроль 

Без обработок 
8 21 

Контроль 

Обработка растений (вода) 
11 25 

Агровин Амино + Агровин 

Универсал + NPK комплекс 

(0,125+0,5 + 0,5) 

10 25 

Агровин Амино + Агровин 

Универсал +NPK комплекс 

(0,25+0,5+0,5) 

10 26 

Вигор Форте + Агровин  

Универсал(0,025+0,5) 
11 26 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 

Вигор Форте + Агровин  

Универсал (0,05+0,5) 
10 32 

Вигор Форте + Агровин  

Универсал + NPK комплекс 

(0,05+0,5+0,5) 

8 31 

Вигор Форте + Агровин Профи 

(0,025+0,5) 
10 33 

Вигор Форте + Агровин Профи 

(0,05+0,5) 
7 33 

Вигор Форте + Агровин Профи 

+ NPK комплекс (0,05+0,5+0,5) 
9 34 

Вигор Форте (замач. семян) + 

Вигор Форте + Агровин Профи 

(0,05+0,5) 

11 29 

 

НРС05 = 1,55 (созревание, шт.)  
 

Полученные результаты исследований показали высокое поло-

жительное действие изучаемых новых приемов выращивания арбуза 

столового. Определены оптимальные дозы и сочетания водораствори-

мых удобрений и регулятора роста Вигор Форте, способствующие 

усилению ростовых процессов растений арбуза столового, повыше-

нию их устойчивости к неблагоприятным факторам среды, которые 

можно рекомендовать для внедрения в производство. 
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растворимых удобрений в виде фолиарной обработки способствует повышению 
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Для успешного роста и развития промышленного бахчеводства, 

большое значение, помимо использования новых, интенсивного типа 

сортов, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам среды, 

имеет постоянное совершенствование элементов технологии выращи-

вания бахчевых культур [4]. Сейчас тема листового питания всѐ 

больше привлекает внимание учѐных и производственников, что яв-

ляется хорошим знаком, ведь в основу любого производства должны 

быть положены экономичность, эффективность и качество получае-

мой продукции [2]. За последние годы многие страны мира получают 

широкий спектр новых форм твѐрдых и жидких комплексных удобре-

ний, в состав которых вводятся различные модифицирующие добавки, 

в том числе микроэлементы [3]. Но растения бахчевых культур значи-

тельно различаются по морфологическим свойствам и поверхности 

листа и поэтому прогнозирование эффективности и конечного резуль-

тата после фолиарного применения удобрений, практически невоз-

можно [5]. При этом полученная продукция должна соответствовать 

всем стандартам экологической чистоты [8]. 

Нестабильность климатических условий зоны исследований 

оказывает негативное воздействие на качество и урожайность бахче-

вых культур. Учитывая всѐ больший интерес, как потребителей, так и 
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бахчеводов к бахчевой продукции, и увеличение спроса на конечном 

рынке, перед нами становилась задача по улучшению технологии воз-

делывания бахчевых культур с повышением ростовых процессов до 

получения конечного результата в виде стабильной урожайности с со-

хранением качества плодов. Дыня в линейке бахчевых культур зани-

мает второе место по значимости. Поэтому повышение еѐ эффектив-

ности в отрасли бахчеводства становится актуальной темой. 

Научная новизна исследований заключается в актуализации но-

вовведений в схему выращивания бахчевых культур путѐм примене-

ния новых видов комплексных водорастворимых удобрений в различ-

ных дозировках, в богарных условия выращивания. 

Цель исследований заключена во внедрении в технологию вы-

ращивания дыни новых видов водорастворимого удобрения, с приме-

нением в различных дозировках. Предусматривается решение следу-

ющих задач: 

 изучить влияние комплексных водорастворимых удобрений 

на рост и развитие растений дыни; 

 определить оптимальные приемы использования водораство-

римых удобрений для повышения урожайности с высоким качеством 

плодов. 

Исследования проводились с использованием методических 

указаний, методик, Государственных и отраслевых стандартов, в т.ч. 

С. С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» – М: Рос-

сельхозакадемия, 2011 [6]; В. Ф. Белик, Г. А. Бондаренко «Методиче-

ские указания по агротехническим и физиологическим исследованиям 

с овощными и бахчевыми культурами». М.: ВНИИО, 1979 [1];            

А. И. Ермаков, В. В. Арасимович, Н. П. Ярош и др. «Методы биохи-

мического исследования растений», 3-е издание [7] и др., и современ-

ных приборов: плазменного фотометра, термостаты, иономер ЭВ-75, 

КВК-3 и др. 

Период исследований 2020 год. Объект исследований – сорт 

дыни среднепозднего срока созревания Осень. Площадь учетной де-

лянки – 83 м
2
, площадь опытной делянки – 248 м

2
. Повторность – 3-х 

кратная, размещение вариантов систематическое. Схема посева дыни 

– 2,1х1,0 м. Предшественник – пар. В данном исследовании были изу-

чены комплексные водорастворимые удобрения Новалон Фолиар и 

Хакафос с дозами 600 и 900 г/100 л раствора. Водорастворимые удоб-

рения применялись для обработки растений в период "начало плете-

образования" и перед смыканием плетей. Характеристика изучаемых 

препаратов: 
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Новалон Фолиар – комплексное водорастворимое удобрение. 
Состав: азот – 9 %, фосфор – 12 %, калий – 40 %, S – 0,4 %, Mg – 0,5 %, 
Fe – 0,12 %, Mn – 0,06 %, Zn – 0,06 %, Cu – 0,04 %, B – 0,03 %, Mo – 
0,005 %; 

Хакафос – комплексное водорастворимое удобрение. Состав: 
азот – 20 %, фосфор – 20 %, калий – 20 %, S – 1,2 %, Mg – 0,5 %, Fe – 
0,10 %, Mn – 0,10 %, Zn – 0,038 %, Cu – 0,04 %, B – 0,013 %, Mo – 
0,003 %; 

Результаты исследований и их обсуждение 
Исследованиями была отмечена положительная отзывчивость 

растений дыни на фолиарное применение водорастворимых удобре-
ний. При использовании водорастворимых удобрений, к периоду со-
зревания плодов, общее количество плетей на 31...56 % больше по 
сравнению с контролем (без обработок) и на 11...32 % больше к вари-
анту с использованием для обработки растений водой. Общая длина 
плетей к периоду созревания плодов колебалось от 780 см до 1650 см, 
при максимальных значениях в варианте с использованием для обработ-
ки растений водорастворимого удобрения Хакафос дозой 900 г/100 л. 
раствора и минимальных показателях в контрольном варианте (без 
обработок). Наилучшие значения количества и длины плетей были 
получены в варианте с использованием для обработки растений удоб-
рения Хакафос, на 8,7...19,0 % больше количество плетей и на 
13,9...48,2 % больше длина плетей по сравнению с другими изучае-
мыми вариантами использования водорастворимых удобрений. Ре-
зультаты исследований показали, что применение водорастворимых 
удобрений в технологии выращивания дыни оказывает влияние на 
длину вегетационного периода, которая составляла от 77 суток до      
85 суток. Самый короткий вегетационный период был в контрольном 
варианте (без обработок), что на 5...8 суток меньше по сравнению с 
вариантами использования водорастворимых удобрений (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние видов и доз водорастворимых удобрений на ко-
личество и длину плетей дыни в период созревания плодов 

Варианты опыта 
Количество  
плетей, шт. 

Общая длина  
плетей, см 

Длина  
вегетационного 

периода, сут. 
Без обработок (контроль) 16 780 77 

Обработка растений (вода) 19 969 83 
Новалон Фолиар (0,6) 21 1113 85 
Новалон Фолиар (0,9) 23 1449 84 

Хакафос (0,6) 23 1380 82 
Хакафос (0,9) 25 1650 83 

НСР05 0,99 0,61 0,61 
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Сравнительный анализ различных доз водорастворимых удоб-

рений показал более высокий положительный эффект от использова-

ния полуторной дозы (900 г/100 л. раствора). Максимальная урожай-

ность была получена от применения в технологии выращивания дыни 

водорастворимого удобрения Хакафос дозой 900 гр./100 л. раствора. 

Урожайность на 15,3 % больше по сравнению с дозой 600 гр./100 л 

раствора, на 33,6 % больше по сравнению с контролем (без обработок) 

и на 7,8...18,8 % больше по сравнению с другими изучаемыми водо-

растворимыми удобрениями. Вторым по эффективности показал себя 

вариант Новалон Фолиар (0,9), урожайность на 10,2 % больше по 

сравнению с минимальной дозой и на 23,8 % больше по сравнению с 

контролем (без обработок). В отчетном году отмечалось массовое со-

зревание плодов в контрольном варианте (без обработок) к первому 

сбору – 96,5 % от общей урожайности. В остальных вариантах при 

первом сборе созревание плодов колебалось от 72,8 % до 88,2 %, при 

минимальных значениях в варианте Хакафос (0,9) и максимальных – в 

варианте Новалон Фолиар (0,6) (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Влияние видов и доз водорастворимых удобрений  

на урожайность дыни 

Варианты опыта Урожайность, т/га 1 сбор, % 

Без обработок (контроль) 11,3 96,5 

Обработка растений (вода) 11,6 93,1 

Новалон Фолиар (0,6) 12,7 88,2 

Новалон Фолиар  (0,9) 14,0 86,4 

Хакафос (0,6) 13,1 74,3 

Хакафос (0,9) 15,1 72,8 

НСР05 1,05  
 

Результаты биохимического анализа показали достаточно высо-

кие показатели сухого вещества и общего сахара в плодах дыни. Со-

держание сухих веществ в плодах дыни колебалось от 10,2 % до      

12,8 %, с максимальными значениями в вариантах Хакафос (0,9) и 

контроль (без обработок), и минимальных показателях в варианте с 

обработкой растений водой. Результатами биохимического анализа 

отмечено улучшение качества плодов при использовании для обра-

ботки растений водорастворимых удобрений Новалон Фолиар и Ха-

кафос в полуторных дозах, содержание сухих веществ на 1,0 % и на 

0,6 % больше по сравнению с минимальной дозой 600 г/100 л. раство-

ра соответственно. Содержание общего сахара от использования во-

дорастворимых удобрений в различных дозах на 0,47...2,25 % больше 
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по сравнению с контролем (без обработок). Количество нитратов в 

плодах дыни, как показатель безопасности товарной продукции, в 

плодах дыни во всех изучаемых вариантах было значительно ниже 

ПДК (90 мг/кг). Их содержание колебалось от 43 мг/кг до 80,0 мг/кг, 

при максимальных значениях в варианте Новалон Фолиар (0,9) и ми-

нимальных количествах в контрольном варианте (без обработок) 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 – Влияние видов и доз водорастворимых удобрений  

на качественные показатели плодов дыни 
Варианты опыта Сухих веществ, % Общий сахар, % Нитраты, мг/кг 

Без обработок (контроль) 10,8 9,62 43,0 

Обработка растений (вода) 10,2 9,06 60,0 

Новалон Фолиар (0,6) 11,2 10,09 65,0 

Новалон Фолиар (0,9) 12,2 10,75 80,0 

Хакафос (0,6) 12,2 10,75 50,5 

Хакафос (0,9) 12,8 11,87 78,2 

НСР05 0,4 0,06 4,74 

На основании проведѐнных нами исследований можно сделать 

следующие выводы: 

- использование водорастворимых удобрений в технологии вы-

ращивания дыни оказывает положительное действие на ростовые 

процессы растений, урожайность и качество плодов; 

- результаты оценки ростовых процессов растений дыни показа-

ли преимущество варианта с применением водорастворимого удобре-

ния Хакафос дозой 900 грамм на 100 литров раствора. Прибавка коли-

чества плетей составила на 9 штук, длины плетей на 870 см., по отно-

шению к контрольному варианту; 

- максимальный эффект от применения водорастворимых был 

достигнут в варианте Хакафос (09) – 12,8 т/га, что на 7,8...18,9 % 

больше по сравнению с другими изучаемыми водорастворимых удоб-

рений; 

- применение водорастворимых удобрений не оказывает отрица-

тельного воздействия на показатели экологической чистоты плодов 

дыни. Количество нитратов во всех изучаемых вариантах не превы-

шало установленных для данной культуры предельно допустимых 

значений (90 мг/кг). 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 
ЗАСОРЕННОСТЬ, РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ И УРОЖАЙНОСТЬ 

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЧЕРНОЗЕМАХ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чурзин В. Н., д.с.-х.н., профессор, 
Дубовченко А. О., аспирант 

 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 
 г. Волгоград, Россия 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-316-90042/19. 

 

Аннотация. Применяемые способы основной обработки почвы под под-
солнечник выявили незначительные изменения в засоренности посевов. С фазы 
бутонизация – начало цветения подсолнечник хорошо подавляет однолетние сор-
няки. Из корнеотпрысковых многолетников в посевах встречались: вьюнок поле-
вой и осот полевой. Засоренность была выше в посевах 2020 года и составила по 
отвальной обработке 2 шт./м

2
, на мелкой 4 шт./м

2
, на мелкой + чизель соответ-

ственно – 3 шт./м
2
. В формирование величины урожайности подсолнечника сор-

няки по сравнению с обработкой не оказали значительного влияния. Гибриды 
подсолнечника Тунка и Саванна устойчивы к основным формам заболеваний, ко-
торые присуще подсолнечнику. Так, серая гниль проявлялась на растениях при 
выпадении осадков в период созревания корзинок (2019 год) на единичных расте-
ниях процент поражения был низким и не превышал 0,5 %. 
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Ключевые слова: способы основной обработки почвы, видовой состав 
сорняков, болезни подсолнечника, урожайность подсолнечника. 

 

Важным резервом повышения урожайности подсолнечника 
наряду с внедрением новых высокопродуктивных сортов и гибридов 
подсолнечника, является совершенствование агротехнических приѐ-
мов, таких как способы основной обработки почвы и применения но-
вых видов удобрений, что вносит определенный вклад в дальнейшее 
совершенствование технологии возделывания подсолнечника и явля-
ется весьма актуальными [5]. 

Научная новизна результатов исследований. В сухостепной зоне 
чернозѐмных почв Волгоградской области впервые проведены иссле-
дования по оценке различных способов основной обработки почвы 
под подсолнечник с исследованием эффективности отвальной вспаш-
ки, мелкой обработки и мелкая + чизель. Установлено влияние жид-
ких удобрений Гелиос Азот и Бор Молибден на урожайность и мас-
личность семян у гибридов подсолнечника Тунка и Саванна. Выявле-
ны влияние способов основной обработки почвы на засоренность и 
развитие болезней в посевах изучаемых гибридов. 

Материалы и методы. Исследования проведены в рамках выпол-
нения плана научных исследований аспиранта кафедры «Растениевод-
ство, селекция и семеноводство» Дубовченко А. О. на 2018...2021 гг. при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-316-
90042/19. 

Экспериментальная часть работы выполнена в КФХ «Дубовчен-
ко О. И.» Еланского  района Волгоградской области в 2018...2021 гг. 

Объектом исследований в полевых опытах были 2 гибрида: 
Тунка и Саванна. Предшественник – озимая пшеница. Размещение ва-
риантов в опытах систематическое, площадь делянки по способам ос-
новной обработки почвы для каждого варианта – 332 м

2
, норма высева 

60 тыс. всхожих семян на гектар, повторность 3-х кратная. 
Варианты способов основной обработки почвы: 1) Отвальная 

вспашка на 0,28...0,30 м. 2) Мелкая обработка (БДМ-4М) 0,12...0,14 м.  
3) Мелкая (БДМ-4М)+чизель на 0,30...0,32 м. 

Схема применения препаратов: Гелиос Азот – предпосевная об-
работка семян – рабочий раствор 2 л препарата + 10 л воды на 1 тонну 
семян. По вегетации – обработка в фазу образования корзинки 4 л/га, 
расход рабочего раствора – 200 л/га. 

Бор Молибден – предпосевная обработка семян – 0,7 л препара-
та + 10 л воды на 1 тонну семян, обработка в фазу образования кор-
зинки 2 л/га, расход рабочего раствора – 200 л/га. 

В опыте подсолнечник размещали в севообороте: пар черный – 

озимая пшеница – подсолнечник. В севооборотах с короткой ротацией 

возникают сложности с возвратом подсолнечника на прежнее место в 
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севообороте, так как это может привести к снижению урожайности и 

распространению многих болезней, в том числе белой и серой гнилей. 

Но использование устойчивых гибридов, как показали наши исследо-

вания, обеспечивало удовлетворительное фитосанитарное состояние в 

посевах подсолнечника [2, 5, 6]. 

Результаты исследования. Исследования и производственный 

опыт показывают, что при правильном и своевременном применении 

основной и предпосевной обработок почвы, можно хорошо очистить 

поля от сорняков без применения гербицидов за счет качественного 

выполнения всех слагающих операций по уходу за посевами. Эти опе-

рации включали: до- и послевсходовое боронование, две междуряд-

ные обработки культиваторами, оборудованными приспособлениями 

для уничтожения сорняков в рядках и присыпания их почвой. 

На опытных участках имели распространение следующие виды 

сорняков: Марь белая (Chenopodium album, семейство маревые), Щи-

рица запрокинутая (обыкновенная), краснуха (Amaranthus retroflexus, 

семейство амарантовые), Горец вьюнковый (Poligonum convolvulus, 

семейство гречишные), Щетинник сизый (Setaria glauca), Ежовник 

обыкновенный (просо куриное), Echinochloa crus galli, семейство мят-

ликовых, Вьюнок полевой (берѐзка), (Convolvulus arvensis), семейство 

вьюнковые, Осот розовый (бодяк полевой), (Cirsium arvense, семей-

ство астровые), Заразиха подсолнечная (Orobanche cumana W). 

Наблюдения показали, что с фазы бутонизация – начало цвете-

ния подсолнечник хорошо подавляет однолетние сорняки. Из 

корнеотпрысковых многолетников в посевах встречались – вьюнок 

полевой и осот полевой их количество на отвальной обработке в посе-

вах 2018 года было единичным, на мелкой и мелкая+чизель – 2 шт./м
2
. 

Выше засоренность была в посевах 2020 года и составила по отваль-

ной обработке 2 шт./м
2
, на мелкой 4 шт./м

2
, на мелкой+чизель соот-

ветственно – 3 шт./м
2
. В формирование величины урожайности сорня-

ки по сравнению с обработкой не оказали значительного влияния. 

В посевах подсолнечника на черноземах Волгоградской области 

на растениях встречаются следующие болезни: Серая гниль, Фомоз 

подсолнечника, Ложная мучнистая роса, Ржавчина, Белая гниль 

(склеротиниоз). Результаты наблюдений свидетельствуют, что гибри-

ды подсолнечника Тунка и Саванна устойчивы к основным формам 

заболеваний, которые присуще подсолнечнику. Так, серая гниль про-

являлась на растениях в период созревания корзинок, при выпадении 

осадков в период созревания (2019 год) на единичных растениях  про-

цент поражения был низким и не превышал 0,5 %. 
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В опытах проводили наблюдения в оценке гибридов Тунка и 

Саванна к популяции рас заразихи в зависимости от способов основ-

ной обработки почвы. Учѐт поражения заразихой проводили после 

окончания цветения растений. При этом учитывали общее количество 

растений на учѐтной делянке (100 м
2
) и число поражѐнных заразихой 

растений [1]. 

Наблюдения показали, что меньшая степень устойчивости к 

местным расам заразихи в годы исследований проявлялась у растений 

гибрида Тунка и Саванна по мелкой обработке. 

По мелкой обработке процент поражения заразихой посевов 

наблюдался только в посевах 2019 года и в среднем составил 0,5 %. 

Полученные данные показывают, что гибриды подсолнечника Тунка и 

Саванна устойчивы к заражению заразихой. 

Тщательная разделка растительных остатков после уборки под-

солнечника, глубокая отвальная обработка, использование устойчи-

вых гибридов к проявлению болезней, при допустимых сроках возвра-

та подсолнечник на прежнее место в севообороте являются эффектив-

ными приемами при возделывании подсолнечника на черноземах. 

Из элементов структуры урожая, определяющих продуктив-

ность одного растения и посева в целом, значительная роль принад-

лежит густоте стояния растений к уборке, размеру корзинок и массе 

семян в корзинке [3, 4]. Метеорологические условия в годы исследо-

ваний в значительной степени повлияли на рост, развитие и продук-

тивность гибридов. Наибольшее негативное влияние на ростовые про-

цессы и продуктивность оказали высокие температуры и недостаточ-

ная влагообеспеченность посевов, что отмечалось в 2020 году. Эти 

условия повлияли на величину урожайности в большей степени, чем 

изучаемые способы основной обработки и применяемые удобрения 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Урожайность семян гибридов подсолнечника  

в зависимости от способов обработки почвы и удобрений  

по годам исследований, т/га 

Варианты 

Годы 

2018 2019 2020 
Среднее  

за три года 

Процент  

к контролю 

1 2 3 4 5 6 

Гибрид Тунка 

Отвальная обработка на 0,28...0,30 м 

Контроль (б/о) 3,04 3,00 2,10 2,71 100,0 

Гелиос Азот 3,13 3,10 2,15 2,79 102,9 

Бор Молибден 3,19 3,15 2,21 2,85 105,1 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Мелкая обработка на 0,12...0,14 м 

Контроль (б/о) 2,33 2,29 1,60 2,07 100,0 

Гелиос Азот 2,39 2,35 1,63 2,11 101,9 

Бор Молибден 2,39 2,37 1,67 2,20 106,3 

Мелкая обработка + чизель на 0,30...0,32 м 

Контроль (б/о) 2,35 2,33 1,93 2,20 100,0 

Гелиос Азот 2,42 2,40 1,97 2,26 102,7 

Бор Молибден 2,42 2,44 2,02 2,29 104,1 

Гибрид Саванна 

Отвальная обработка на 0,28...0,30 м 

Контроль (б/о) 2,60 2,62 1,80 2,34 100,0 

Гелиос Азот 2,71 2,72 1,84 2,42 103,4 

Бор Молибден 2,74 2,75 1,89 2,46 105,1 

Мелкая обработка на 0,12...0,14 м 

Контроль (б/о) 2,08 2,10 1,51 1,90 100,0 

Гелиос Азот 2,11 2,14 1,52 1,92 101,0 

Бор Молибден 2,14 2,17 1,54 1,95 102,6 

Мелкая обработка + чизель на 0,30...0,32 м 

Контроль (б/о) 2,29 2,30 1,69 2,09 100,0 

Гелиос Азот 2,39 2,41 1,74 2,18 104,3 

Бор Молибден 2,41 2,43 1,78 2,21 105,7 

 
2018 год: НСР05 (общ) – 0,23, А(гибриды) – 0,08, В(обработка) – 0,09, 

С(питание) 0,05, АВ – 0,16, АС – 0,13, ВС – 0,06, АВС – 0,09. 

2019 год: НСР05 (общ) – 0,23, А(гибриды) – 0,08, В(обработка) – 0,09,          

С (питание) – 0,09, АВ – 0,16, АС – 0,13, ВС – 0,27, АВС – 0,19. 

2020 год: НСР05 (общ) – 0,03, А(гибриды) – 0,01, В(обработка) – 0,01,          

С (питание) – 0,01, АВ – 0,01, АС – 0,01, ВС – 0,01, АВС – 0,01. 

 

Заключение 

1. С фазы бутонизация – начало цветения подсолнечник хорошо 

подавляет однолетние сорняки. Из корнеотпрысковых многолетников 

в посевах встречались – вьюнок полевой и осот полевой их количе-

ство на отвальной обработке в посевах 2018 года было единичным, на 

мелкой и мелкая + чизель – 2 шт./м
2
. Выше засоренность была в посе-

вах 2020 года и составила по отвальной обработке 2 шт./м
2
, на мелкой 
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4 шт./м
2
, на мелкой + чизель соответственно – 3 шт./м

2
. В формирова-

ние величины урожайности сорняки по сравнению с обработкой не 

оказали значительного влияния. 

2. Гибриды подсолнечника Тунка и Саванна устойчивы к основ-

ным формам заболеваний, которые присуще подсолнечнику. Так, се-

рая гниль проявлялась на растениях в период созревания корзинок, 

при выпадении осадков в период созревания (2019 год) на единичных 

растениях процент поражения был низким и не превышал 0,5 %. Ги-

бриды подсолнечника Тунка и Саванна устойчивы к заражению зара-

зихой. Тщательная разделка растительных остатков после уборки под-

солнечника, глубокая отвальная обработка, при допустимых сроках 

возврата подсолнечник на прежнее место в севообороте, являются 

эффективными приемами при возделывании подсолнечника на черно-

земах. 

3. Максимальная урожайность была получена в посевах гибрида 

Тунка в 2018 году на варианте отвальной обработки и применения Бор 

Молибдена и составила 3,19 т/га, что выше контроля на 0,15 т/га. В 

среднем за три года урожайность также выше по отвальной обработке 

и применения Бор Молибдена и достигала 2,85 т/га, что на 105,1 % 

выше по отношению к контролю. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, АГРОХИМИКАТОВ  

И СОРТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Дубовченко Д. О., аспирант 

 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 
 г. Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Лимитирующим фактором получения высоких и устойчивых 
урожаев озимой пшеницы в зоне исследований являются условия обеспеченности 
растений влагой, как при посеве, что гарантирует получение всходов, так и в период 
весенней и летней вегетации. Сорт озимой пшеницы Виктория-11 по урожайности 
значительно превышал сорт Олимп. В среднем за три года урожайность выше на ва-
рианте применения N60 и составила – 5,01 т/га, у сорта Олимп – 3,80 т/га. Эффектив-
ным приѐмом повышения технологических показателей качества зерна у сортов 
оказалось применение ранней весной подкормки N60. Из применяемых препаратов 
выше показатели по качеству у удобрений Гелиос Азот и Биогумата Экосс-20+S. 

 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорта озимой пшеницы, урожайность 
озимой пшеницы, технологические показатели качества зерна. 

 

В хозяйствах Волгоградской области накоплен большой опыт по 
агротехнике озимой пшеницы, гарантирующий достижение высоких и 
устойчивых урожаев этой культуры. Проводившиеся ранее исследо-
вания по сравнительной оценке продуктивности сортов озимой пше-
ницы, при применении различных агрохимикатов в степной зоне чер-
нозѐмных почв Волгоградской области доказали их значимость в тех-
нологии возделывания культуры. Наиболее актуальным вопросом 
остается грамотный подбор лучших сортов и применение различных 
агрохимикатов [1...4]. В настоящее время в Нижнем Поволжье, в ос-
новном, возделываются сорта степного Донского селекцентра. Они 
характеризуются высокой потенциальной продуктивностью, но недо-
статочно устойчивы к местным засушливым условиям. 

Цель исследования – изучение реакции интенсивных сортов 
озимой пшеницы на применение весенней азотной подкормки мине-
ральным удобрением в сравнении с другими агрохимикатами в посе-
вах сортов Виктория-11 и Олимп, по предшественнику пар черный на 
черноземах Волгоградской области. 

Экспериментальная часть работы проводилась в КФХ             
«О. И. Дубовченко» Еланского района Волгоградской области. Со-
держание гумуса от 4,81 до 4,98 %. Вниз по профилю количество гу-
муса уменьшается. Обеспеченность подвижными формами Р2О5 – 
22,4...26,5 мг/кг почвы, калием от 330 до 347,8 мг/кг почвы. 
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Фактор А (сорта): Виктория-11 и Олимп. 

Фактор В – способы питания. Применение N60 весной в под-

кормку. Норма расхода препарата Био Гумата «Экосс-20+S» при об-

работке семян 250 мл/т, расход воды 10 л/т. Обработка вегетирующих 

растений 250 мл/га, расход рабочего раствора 200 л/га. 

Норма расхода препарата Гумат+7б при обработке семян 2,0 л/т, 

расход воды 10 л/т. Обработка вегетирующих растений 250 мл/га, 

расход рабочего раствора 200 л/га. 

Норма применения жидкого удобрения Гелиос Азот –2 л/т, расход 

воды 10 л/т. По вегетации 4 л/га, расход рабочего раствора 200 л/га. 

Предшественник – пар черный. Размещение вариантов в опытах 

систематическое, площадь делянки по вариантам опыта – 360 м
2
, нор-

ма высева 4,5 млн всхожих семян на гектар, повторность 3-х кратная. 

Результаты исследований. Лимитирующим фактором получения 

высоких и устойчивых урожаев озимой пшеницы в зоне исследований 

являются условия обеспеченности растений влагой, как при посеве, 

что гарантирует получение всходов, так и в период весенней и летней 

вегетации. Больше всего осадков выпадает в степной зоне чернозем-

ных почв, их количество по годам исследований на территории прове-

дения опытов значительно различалось, особенно в период вегетации 

растений (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Помесячное количество осадков (мм) в годы исследований,  

Еланская АМС 
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Различия по годам исследований по осадкам повлияло на разви-
тие растений, динамику влажности почвы в посевах. Значительные 
отклонения по осадкам и влажности почвы в период вегетации в посе-
вах отмечались в 2019...2020 гг. 

Решающее значение для формирования величины урожая и ка-
чество зерна имеет влагообеспеченность озимых в критический пери-
од – это фазы осенней вегетации, в летний период – формирование и 
налива зерна. Рост и развитие растений в 2018 году, при отсутствии 
осадков в летний период (июнь – 2,2 мм), обеспечивали весенние за-
пасы доступной влаги. Значительное количество осадков в 2019 году в 
летний период (107,0 мм) гарантировали стабильность почвенных за-
пасов доступной влаги в посевах озимой пшеницы до окончания веге-
тации. В 2020 году количество осадков в мае месяце составило 56 мм, 
что обеспечило достаточную влажность в период колошения. Но от-
сутствие осадков июне месяце (всего 5 мм) и 14 мм в июле месяце 
привело к недостаточной обеспеченности влагой в критические фазы 
(фаза цветения, формирования и налива зерна), что отразилось на ве-
личине урожая и качестве зерна. 

Осенние условия в 2017...2019 годах характеризовались резко 
изменяющимися условиями по увлажнению посевного слоя в период 
проведения сева, что значительно влияло на полевую всхожесть семян 
и осеннее развитие растений. Полевая всхожесть у сортов по вариан-
там опыта была на уровне 80...85 %. Установлено, что продолжитель-
ность появление всходов составляла от 8...10 дней при сумме положи-
тельных температур от 150 

о
С до 180 

о
С, что соответствует оптималь-

ным условиям для данного периода. 
В осенний период роста и развития растений у изучаемых сор-

тов выделялась озимая пшеница Виктория-11. Степень развития рас-
тений и их состояние объясняется сроками выпадения осадков. В    
2019 году после посева выпало незначительное количество осадков и 
только в конце сентября и первой декаде октября вегетации условия 
по увлажнению были хорошими. 

В осенний период кустистость у сортов по вариантам обработок 
семян препаратами отличалась в малой степени. Так, перед уходом в 
зиму в среднем за три года количество побегов колебалось от 4,1...   
4,3 шт. (Виктория-11), до 3,2...3,6 шт. на одно растение у сорта Олимп. 
Осеннее состояние растений перед уходом в зиму положительно отра-
зилось на перезимовке и развитие растений в последующие фазы. 

Гидротермические условия периода вегетации (табл. 1) показы-
вают, что условия влагообеспеченности вызвали изменения в продол-
жительности периода вегетации, но прямой зависимости не отмеча-
лось, так как это зависело от условий влагообеспеченности по отдель-
ным фазам развития и температуре в период вегетации. 
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Таблица 1 – Показатели гидротермических условий на начало  

весенней вегетации и при уборке у сортов озимой пшеницы 
Гибриды 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Продолжительность периода нач. вегетации – уборка: 

Виктория-11 90 95 86 

Олимп 88 95 84 

Количество осадков (апрель-июль), мм 

Виктория-11 65,2 132,0 111,0 

Олимп 65,2 132,0 111,0 

Сумма положительных температур (апрель-июль), 
о
С 

Виктория-11 1638 1824 1548 

Олимп 1602 1824 1512 

Средняя температура за вегетацию, 
о
С 

Виктория-11 18,2 19,2 18,0 

Олимп 18,2 19,2 18,0 

ГТК за вегетацию 

Виктория-11 0,40 0,72 0,71 

Олимп 0,41 0,72 0,73 

 

Сумма положительных температур для периода начало вегета-

ции – уборка для сорта Виктория-11 в 2018 году составила 1638 
о
С. 

Для сорта Олимп сумма положительных температур за указанный пе-

риод в 2018 году отличалась незначительно и достигала 1602 
о
С. 

Сумма положительных температур для периода начало вегетации – 

уборка в 2019 году составила для сорта Виктория-11 и сорта Олимп – 

1824 
о
С. 

Сумма положительных температур для периода начало вегета-

ции – уборка в посевах сорта Виктория-11 в 2020 году снижалась к 

предыдущим годам исследования и достигала 1548 
о
С. Для сорта 

Олимп сумма положительных температур для данного периода в    

2020 году составила 1512 
о
С. Роль осадков периода май-июнь очень 

значима, а осадков июля месяца не однозначна, так осадки этого пе-

риода на величину урожайности практически не влияют, в основном 

условия увлажнения данного периода определяют качество зерна и 

значительно повышают показатель ГТК, который является оценочным 

показателем уровня обеспеченности растений влагой за счет атмо-

сферных осадков. При значениях ГТК более 1,6 – условия избыточно 

влажные; 1,3...1,6 – влажные; 1,0...1,3 – незначительно засушливые; 

0,7...1,0 – засушливые; 0,4...0,7 – очень засушливые; менее 0,4 – сухие. 

По годам исследований условия увлажнения посевов озимой 

пшеницы изменялись значительно. Так, величина ГТК в 2018 году 

была на уровне 0,40...0,41, в 2019 году соответственно – 0,72, в       

2020 году – 0,71...0,73. Эти значения ГТК характерны для очень за-
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сушливых и сухих условий. Оценка влагообеспеченности условий ве-

гетации посевов по величине ГТК имеет один недостаток. Так как он 

не учитывает величину весенних запасов влаги в почве перед посевом, 

что приводит к значительным изменениям уровня урожайности по го-

дам, что можно отнести к результатам по величине урожайности за 

2018 год и 2020 год (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости  

от применения агрохимикатов по годам исследований, т/га 

Варианты 

Годы 

2018 2019 2020 
Среднее  

за три года 

Процент  

к контролю 

Сорт Виктория-11 

Контроль (б/у) 5,00 4,10 3,85 4,32 100 

N60 5,74 4,75 4,54 5,01 115,9 

Гумат+7 5,10 4,23 3,95 4,43 102,5 

Гелиос Азот 5,05 4,20 3,90 4,38 101,4 

Экосс-20+S 5,02 4,18 3,90 4,36 100,9 

Сорт Олимп 

Контроль (б/у) 2,28 3,60 3,70 3,19 100 

N60 2,70 4,20 4,50 3,80 119,1 

Гумат+7 2,59 3,80 4,02 3,47 108,7 

Гелиос Азот 2,54 3,80 3,78 3,37 105,6 

Экосс-20+S 2,57 3,75 3,84 3,38 105,9 

 

По годам исследований и в среднем за три года выше урожай-

ность у сорта Виктория-11 на варианте применения весенней азотной 

подкормки N60. Она составила – 5,01 т/га, что выше к контролю на 

115,9 %. Применение биогуматов и жидкого удобрения Гелиос Азот 

обеспечивало урожайность в среднем за три года на уровне 4,43...   

4,36 т/га, прибавка к контролю составила от 100,9 до 102,5 %. 

Сорт озимой пшеницы Олимп значительно уступал по урожай-

ности сорту Виктория-11. Так, на контроле урожайность в среднем за 

три года составила – 3,19 т/га, выше урожайность за три года на вари-

анте внесения N60 – 3,80 т/га, прибавка к контролю – 119,1 %. Эффек-

тивность применения биогуматов и удобрения Гелиос Азот обеспечи-

вало прибавку урожайности к контролю от 105,6 до 108,7 %. 

На качество зерна у сортов озимой пшеницы значительное вли-

яние оказали запасы доступной влаги в начале вегетации и количество 

атмосферных осадков по периодам вегетации. Так, содержание клей-

ковины было выше при внесении N60 и составило у сорта Виктория 

11-21,8 %, у сорта Олимп – 20,6 %. Применение остальных изучаемых 

препаратов на содержание клейковины несколько ниже (табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние сорта и удобрений на качество зерна,  

среднее за 2018...2020 годы 

Варианты 

Натура 

ед. изме-

рения 

Выровнен-

ность зерна, 

% 

Стекловидность, 

% 

Содержание 

клейковины, 

% 

Виктория-11,контроль 

(б/у) 
805 70,0 58,5 24,0 

Олимп, контроль (б/у) 795 67,7 58,0 23,4 

Виктория-11+ N60 830 70,1 59,7 26,0 

Олимп+ N60 815 65,7 59,0 25,2 

Виктория-11+  

Гумат+7б 
820 71,3 58,1 24,2 

Олимп+ Гумат+7б 790 69,3 59,2 23,8 

Виктория-11 + Гелиос 

Азот 
800 70,8 60,0 24,5 

Олимп+ Гелиос Азот 810 66,2 58,8 24,4 

Виктория-11+ 

Экосс+S 
820 71,5 58,5 24,5 

Олимп+ Экосс+S 800 68,1 59,7 23,6 

 

Заключение 
В среднем за три года наблюдений урожайность выше у сорта 

Виктория-11 на варианте применения весенней азотной подкормки 

N60. Она составила – 5,01 т/га, что больше к контролю на 115,9 %. 

Применение биогуматов и жидкого удобрения Гелиос Азот обеспечи-

вало урожайность в среднем за три года на уровне 4,43...4,36 т/га, 

прибавка к контролю составила 100,9...102,5 %. 

Сорт озимой пшеницы Олимп значительно уступал по урожай-

ности сорту Виктория-11. Так, на контроле урожайность в среднем за 

три года составила – 3,19 т/га, выше урожайность за три года на вари-

анте внесения N60 – 3,80 т/га, прибавка к контролю – 119,1 %. Приме-

нение биогуматов и удобрения Гелиос Азот обеспечивало прибавку 

урожайности к контролю от 105,6 до 108,7 %. 

На качество зерна у сортов озимой пшеницы значительное вли-

яние оказали запасы доступной влаги в начале вегетации и количество 

атмосферных осадков по периодам вегетации. Так, содержание клей-

ковины было выше при внесении N60 и составило у сорта Виктория 

11...21,8 %, у сорта Олимп – 20,6 %. Применение остальных изучае-

мых препаратов на содержание клейковины несколько ниже. 
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Аннотация. Отслеживается период вегетации пяти сортов и четырех ги-

бридов томата в условиях Астраханской области. Анализируются продолжитель-

ность периода «начало цветения – массовое плодоношение», а также элементы 

структуры урожая и общая биологическая урожайность изучаемых сортов и ги-

бридов. Также дается характеристика почвенных условий и метеорологической 

обстановки в годы возделывания. На основании полученных данных делается за-

ключение о целесообразности возделывания в условиях Астраханской области 

изучаемых сортов и гибридов. 
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Введение 

Среди овощных регионов РФ Астраханская область является 

одним из крупнейших производителей овощебахчевой продукции. 

Почвенно-климатические условия Астраханской области благоприят-

ны для выращивания овощных культур: обилие солнечной энергии, 

длительный вегетационный период, близость водных источников для 

орошения и трассы для доставки продукции в промышленные центры. 

В технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 

большое значение придается сорту или гибриду, являющихся значи-

мым фактором и определяющих уровень урожайности сельскохозяй-

ственных культур [5]. Подбор адаптированных к конкретной зоне  

возделывания сортов и гибридов, является первоочередной и актуаль-

ной задачей в мероприятиях по повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

Агробиологическое изучение сортов и гибридов томата прово-

дилось на полях ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный 

научный центр Российской академии наук» в 2019...2020 гг. Почва 

опытного участка являлась малогумусной – 0,72 %, содержание калия 

составило 342 мг/кг, содержание фосфора – 47,5 мг/кг, реакция рН – 

7,2. По гранулометрическому составу почва была определена как «тя-

желосуглинистая иловато-крупнопылеватая» [4]. 

Целью изучения являлось выделение сортов и гибридов томата, 

обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков и адапта-

ционным потенциалом в условиях резко континентального климата 

полупустынной зоны Астраханской области. 

В соответствие с целью решались следующие задачи: 

- определить сорта и гибриды с наименьшим по продолжитель-

ности периодом «начало цветения – массовое плодообразование»; 

- определить элементы структуры урожая, оказывающие воздей-

ствие на уровень урожайности; 

- выделить сорта и гибриды с наибольшей урожайностью. 

Объектом исследований являлся биологический и адаптацион-

ный потенциал сортов и гибридов томата, возделываемых в почвенно-

климатических условиях Астраханской области. 

Материалом для исследований послужили сорта и гибриды аг-

рофирмы «СеДеК». Стандартом для сортов являлся районированный 

сорт Авдеевский, оригинатор – ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчевод-

ства», для гибридов – гибрид Лоджейн F1, селекции ENZA ZADEN 
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BEHEER B.V. Сорта и гибриды, привлеченные в опыт, являются 

среднеспелыми. Густота стояния – 57,6 тыс. шт./га. Площадь каждой 

опытной делянки составила 20 м
2
 [1]. Опыт был заложен в соответ-

ствие с методикой Б. А. Доспехова [3]. 

Фенологические наблюдения проводились на пяти закреплен-

ных учетных растениях каждого сорта и гибрида томата. Отмечалось 

начало фазы развития у 10 % растений и полная фаза – у 75 % [2]. 

Учет биологической урожайности с учетных растений проводился ре-

гулярно в период с 25.07 до 4,09 за 8 сборов. Определялась структура 

урожая: вес плодов с учетных растений, количество плодов, всего. 

Погодные условия приводятся по данным метеостанции с си-

ноптическим индексом 34578. Степень увлажнения климата (ГТК) 

определялась по методике Г. Т. Селянинова [6]. 

Результаты и обсуждение 

Всего за вегетационный период 2019 г. сумма активных темпе-

ратур воздуха выше 10 °С составила 2842,2 °С, сумма выпавших осад-

ков за этот же период составила 89,8 мм, вегетационный период тома-

та при ГТК = 0,32 характеризовался как очень сильная засуха. За весь 

вегетационный период 2020 г. накопилось активных температур 

2775,7 °С, осадков выпало 57,2 мм, ГТК = 0,21. 

Культура томата возделывалась по общепринятой технологии 

для зоны Нижнего Поволжья. Посев семян на рассаду был проведен 

1...3 апреля в поликарбонатную обогреваемую теплицу. Первые всхо-

ды были отмечены на 7...9 сутки, на 10 сутки получены полные всхо-

ды. Срок высадки в открытый грунт 11...12 мая, после того, как мино-

вала опасность возвратных заморозков. Укоренение рассады заняло 

5...6 суток. 

Для поддержания предполивного уровня влажности в расчѐтном 

слое почвы 0,5 м на уровне 75...85 % НВ в течение вегетационного пе-

риода томата проводилось 30...34 полива общей оросительной нормой 

3876,0 м
3
/га. Способ полива – капельное орошение. 

Прохождение фенологических фаз на растениях томатов было 

очень активным (табл. 1). 

Из табличного материала видно, что образование первых цве-

тущих кистей раньше всех (07.06), отмечено у сорта-стандарта – Ав-

деевский и сорта Рыцарь. Дата массового цветения наступила у этих 

сортов также раньше остальных на 2...4 суток – 16.06. 

Позднее цветение (12.06) отмечено на сорте Мечта любителя и 

гибридах Барин F1 и Дон Кихот F1. Раньше всех (26.06) плоды начали 

образовываться на сорте Рыцарь и гибриде-стандарте Лоджейн F1, 
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позже (30.06) образование плодов зафиксировано на сорте Малиновая 

кубышка и гибридах Александр Великий F1 и Дон Кихот F1, самое 

позднее (02.07) – на сорте Мечта любителя. 
 

Таблица 1 – Прохождение фенологических фаз на сортах  
и гибридах томатов, среднее 2019...2020 гг. 

Сорта,  
гибриды 

Дата цветения 
Дата плодооб-

разования 
Продолжитель-
ность периода 

цветения, суток 

Продолжитель-
ность периода 
от массового 
цветения до 

плодообразова-
ния, суток 

Нача-
ло 

Массо-
вое 

Нача-
ло 

Массо-
вое 

Сорт 

Авдеев-
ский, st 

07.06 16.06 27.06 08.07 10 12 

Малино-
вая ку-
бышка 

10.06 18.06 30.06 10.07 9 11 

Рыцарь 07.06 16.06 26.06 8.07 10 13 

Мечта 
любителя 

12.06 20.06 02.07 12.07 9 11 

Мальчик-
с-пальчик 

10.06 18.06 28.06 08.07 9 11 

Гибрид 

Лоджейн 
F1, st 

10.06 18.06 26.06 08.07 9 13 

Барин F1 12.06 19.06 28.07 10.07 8 13 

Алек-
сандр Ве-
ликий F1 

10.06 20.06 30.06 10.07 11 11 

Дон Ки-
хот F1 

12.06 20.06 30.06 10.07 9 11 

 

Период «начало цветения – массовое плодообразование» самым 
коротким (20 суток) оказался у сортов Малиновая кубышка, Мечта 
любителя и Мальчик-с-пальчик, а также у гибрида Дон Кихот F1. Чуть 
более продолжительным этот же период оказался у гибрида Барин F1 

(21 сутки). У сорта Рыцарь зафиксирован самый длинный период –    
23 суток. 

В условиях Астраханской области продолжительность периода 
«начало цветения – массовое плодообразование» в технологии возде-
лывания томата влияет на процент завязываемости плодов. По мне-
нию многих авторов экстремально высокие температуры середины 
лета отрицательным образом влияют на образование завязей. Поэтому 
важно иметь сорта и гибриды томата, которые успевают пройти фазы 
цветения и плодообразования до того, как установятся высокие тем-
пературы в конкретной зоне возделывания. 
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За период вегетации проводился учет образования плодоэлемен-

тов и плодовых кистей на каждом учетном растении в разрезе сортов. 

Полученные данные представлены в таблице 2. 

Образование элементов продуктивности на растениях томатов 

происходило достаточно активно. В таблице 2 приведены усреднен-

ные данные из учетов на пяти растениях. Преимущество таких сортов, 

как Авдеевский и Мальчик-с-пальчик очевидно, т.к. к массовому пло-

дообразованию на растениях этих сортов было наибольшее количе-

ство плодов (4 шт. и более). Также 4 плода отмечено у гибрида Алек-

сандр Великий F1.  

Табличные данные (табл. 3) дают полное представление о дина-

мике формирования и созревания урожая плодов. Пик пришелся на 13 

и 19 августа практически по всем сортам и гибридам. К этому периоду 

было сформировано и созрело максимальное количество плодов, в 

дальнейшем отмечено постепенное снижение зрелых плодов. 

Анализ структуры урожая, проведенный по результатам учет-

ных сборов, дает представление, за счет каких элементов был сфор-

мирован урожай плодов: за счет количества плодов или за счет их 

крупности. Как видим по средним данным, наибольшее количество 

плодов на растении получено у сорта Мальчик-с-пальчик – 13,6 шт., 

что на 1,2 плода больше, чем у сорта-стандарта (12,4 шт.). На сортах 

Малиновая кубышка, Рыцарь и Мечта любителя отмечено меньшее 

количество плодов на одном растении, по сравнению со стандартом, – 

11,1, 10,8 и 11,5, соответственно. Самый больший вес одного плода 

зафиксирован на сорте Малиновая кубышка – 91,2 г, далее по умень-

шению: у сорта Рыцарь – 86,3 г, у сорта Мечта любителя – 85,6 г. Са-

мый маленький вес имел плод сорта Мальчик-с-пальчик – 66,9 г, у 

стандарта отмечен вес плода 72,3 г.  

Среди изучаемых сортов три сорта: Малиновая кубышка, Ры-

царь и Мечта любителя продемонстрировали биологическую урожай-

ность, превышающую урожайность сорта-стандарта: 58,3, 53,5 и     

56,6 т/га, соответственно. При этом в сравнении со стандартом они 

имели меньшее количество плодов на одном растении, но одновре-

менно с этим – больший вес одного плода. Таким образом, можно ска-

зать, что общая биологическая урожайность на сортах коррелирует с 

таким параметром, как средний вес одного плода. 
При сравнении на гибридах выделился гибрид Барин F1, на нем 

отмечено 9,7 плодов, что на 3,1 плода больше по сравнению с гибри-
дом-стандартом (6,6 шт.), на гибриде Александр Великий F1 и Дон 
Кихот F1 отмечено 7,1 и 7,3 шт., соответственно. Гибрид Барин F1 

продемонстрировал самый большой вес одного плода – 175,4 г, что на 
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10,1 г больше по сравнению с гибридом-стандартом Лоджейн F1 – 
165,3 г. При этом он показал самую большую биологическую урожай-
ность – 98,0 т/га, что на 35,4 т больше по сравнению со стандартом 
(62,6 т/га). Гибрид Александр Великий F1 показал почти одинаковый 
вес одного плода со стандартом – 162,5 г, но при этом урожайность 
гибрида Александр Великий F1 была выше, чем у стандарта – 66,8 т/га 
за счет большего количества плодов на растении. На гибридах Барин 
F1 и Александр Великий F1 урожайность увеличивалась с изменением 
в сторону увеличения двух признаков: среднего количества плодов на 
растении и среднего веса одного плода. 

Гибрид Дон Кихот F1 показал меньшую урожайность по сравне-
нию со стандартом, его рассмотрение является нецелесообразным. 

Заключение 
Проведенное агробиологическое изучение сортов и гибридов 

томата в почвенно-климатических условиях Астраханской области 
выявило следующее: сорта Малиновая кубышка, Мечта любителя и 
Мальчик-с-пальчик, а также гибрид Дон Кихот F1 показали наимень-
ший период «начало цветения-массовое плодообразование», т. е. 
можно сказать, что на этих образцах успеют завязаться плоды до 
наступления экстремально высоких температур, характерных для 
Астраханской области и являющихся стресс-фактором для растений. 
Также сорта Малиновая кубышка и Мечта любителя выделились 
уровнем урожайности, превышающим сорт-стандарт. 

При анализе урожайности сортов томата фактором, влияющим 
на уровень урожайности, оказалась средняя масса одного плода, а не 
их количество. Среди гибридов отмечена зависимость урожайности от 
двух факторов – среднего количества плодов на растении и средней 
массы одного плода. Гибрид Барин F1 имел продолжительность пери-
ода «начало цветения – массовое плодообразование» 21 сутки и при 
этом показал наилучшую урожайность – 98,0 т/га. 

Сорта Малиновая кубышка, Мечта любителя, а также гибрид 
Барин F1 можно рекомендовать для возделывания в климатических 
условиях Астраханской области. 
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Интенсификация сельского хозяйства – одна из глобальных 

проблем 21 века. Необходимость увеличения объемов с.-х. продукции 

обусловлена постоянно растущим населением. В связи с этим, в по-

следние десятилетия общая площадь обрабатываемых земель во всем 

мире выросла более чем на 500 %, на 700 % увеличилось использова-

ние удобрений и в несколько раз выросло использование пестицидов. 

Интенсификация сельского хозяйства вызвала широкий круг экологи-

ческих проблем, включая низкую эффективность использования пита-

тельных веществ, увеличение выбросов парниковых газов, эвтрофи-

кацию подземных вод, ухудшение качества почвы и эрозию почвы [7]. 

Альтернативные системы ведения сельского хозяйства, такие 

как почвозащитное земледелие (например, нулевые технологии) и ор-

ганическое сельское хозяйство получили распространение для умень-

шения глобальных проблемных последствий интенсивных технологий 

выращивания с.-х. продукции (рис. 1) [3]. 
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Испания; 0,15

Венесуэла; 12,52

Боливия; 0,3

Аргентина; 0,55
Парагвай; 1,7

Колумбия; 0,102

Австралия; 18,27

Уругвай; 0,263

Чили; 0,12

Бразилия; 9

Южная Африка; 0,3

Франция; 23,6
Китай; 0,1

Индогангская
равнина; 1,9

США; 25,39

 
Рисунок 1 – Нулевая обработка почвы в мире, млн га (2005 г.) 

 

Органические сельскохозяйственные угодья составляют около 

2,5 % всех пахотных земель в Европе и более 3,5 % в Швейцарии, хотя 

они могут снизить урожайность и стабильность урожайности. Приме-

нение нулевых технологий в мире увеличилось примерно на 233 % за 

последнее десятилетие. Эти системы земледелия приняты для под-

держания экологической устойчивости и жизнеобеспечения экоси-

стем, основывающихся на микробных сообществах [8, 10]. 

Микробные сообщества играют незаменимую роль в экосисте-

мах и поддерживают баланс жизнеобеспечения растений. В агроэко-

системах микробы модулируют ряд процессов, включая круговорот 

питательных веществ, разложение органических веществ, стабилиза-

цию агрегатов почвы, симбиотическое и патогенное взаимодействие с 

растениями и, таким образом, играют важную роль в продуктивности 

и устойчивости агроэкосистем [2, 5]. 

Традиционные с.-х. технологии, основывающиеся на интенсив-

ном использовании ресурсов производства, приводят к снижению би-

оразнообразия и влияют на микробиоту почвы и растений с последу-

ющим отрицательным воздействием на экосистемы. 

Уменьшение традиционных ресурсов интенсификации с.-х. 

производства является основой повышения его устойчивости, умень-

шения вредного воздействия на экологию, а также повышения без-

опасности продуктов питания [1, 3].  

Ученые и специалисты многих стран видят выход из сложив-

шейся ситуации в развитии технологий почвозащитного земледелия и 

осознают важность таких процессов как: возделывание покровных 

культур (ПК), сохранение пожнивных остатков с использованием се-

вооборотов, посев в междурядьях и беспахотное земледелие. Поиск 

технологий, интегрирующих эти процессы, привел к минимальной и 
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нулевой обработке почвы, в основе которых лежит применение ПК 

практически на всех этапах возделывания основных зерновых и ово-

щеводческих культур, а также в многолетних насаждениях. 

Способы минимальной обработки почвы с возделыванием ПК 

обеспечивают улучшенный почвенный покров, уменьшают разруше-

ние почвы, увеличивают содержание в ней органического вещества и 

позитивно влияют на региональные системы земледелия. ПК могут 

повышать качество почвы за счет увеличения органического веще-

ства в ней, питательных веществ, стабильности, уменьшения выще-

лачивания. 

ПК также высевают для создания растительного покрова, живо-

го мульчирования, зеленых удобрений, а также для возделывания 

культур подавляющих сорняки, получения корма для животных или 

продуктов питания. ПК бывают однолетними, многолетними, включая 

бобовые культуры, злаковые и др.  

Преимущества применения ПК. 

Несмотря на то, что ПК могут оказывать одновременно положи-

тельное многофункциональное влияние на агроэкосистемы, их часто 

возделывают с единственной целью предотвращения эрозии почвы. 

Эрозия почвы является процессом, который может непоправимо 

снизить продуктивность агроэкосистем. Эрозия почвы происходит 

наиболее часто на полях, не занятых растительностью (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Влияние степени покрытия почвы растительностью  

на ее эрозионные потери 

 

ПК могут защищать поле от эрозии в период отсутствия основ-

ной культуры. Растительные остатки защищают почву от дождевых 

капель, которые в случае падения на голую почву разрушают почвен-



109 

ные частицы и делают их эрозионно-опасными. Поверхностные стоки 

замедляются покровными культурами, что улучшает инфильтрацию 

влаги. 

Почвозащитные функции выполняет не только растительная 

часть ПК, но также их корневая система. Развитая корневая сеть ПК 

способствует удержанию почвы от смыв и увеличивает порозность 

почвы, создавая благоприятные условия для корневой микробиоты и 

макрофауны. Кроме того, ПК уменьшают вымывание питательных 

веществ и пестицидов, а также попадание их в грунтовые воды. ПК 

могут обеспечить более ранний доступ машинно-тракторным агрега-

там  к весенним полевым работам за счет увеличения несущей спо-

собности вспаханной почвы и улучшения тяговых свойств машинных 

движителей. 

Увеличение органического вещества в почве. Также как органи-

ческие удобрения или растительные остатки ПК могут увеличивать 

содержание органического вещества в почве (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Содержание органического вещества в почве  

при традиционных (ТТ) и почвозащитных технологиях (ПТ) 

 

Несмотря на то, что увеличение органического вещества в почве 

происходит медленно во времени, включение ПК в севообороты мо-

жет способствовать поддержанию или незначительному увеличению 

содержания органического вещества в почве. ПК особенно полезны в 

случае, если из поля убирается вся биологическая масса. Например, 

при выращивании кукурузы на силос. 

Увеличение органического вещества в почве повышает качество 

обработки и ее продуктивность. 
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В процессе разложения органического вещества и растительных 

остатков в почве образуются составы, цементирующие почвенные ча-

стицы в агрегаты, что улучшает структуру и обрабатываемость почвы. 

Агрегаты способствуют улучшению воздухопроницаемости, аэрации, 

водной инфильтрации, водозадерживающей способности, облегчают 

всхожесть и рост корней растений. 

Наряду с повышением содержания органического вещества в 

почве ПК могут повышать ее качество, необходимое для оптимально-

го роста растений. Основными факторами качества почвы являются: 

кислотность, баланс микроорганизмов, ее загрязнение и заражение [6]. 

Фиксация атмосферного азота. Бобовые растения в совокупно-

сти с определенными бактериями обладают способностью извлекать 

азот из атмосферы и накапливать его в растении. Растения используют 

полученный азот для образования протеина и других компонентов. 

Остатки азотофиксирующих растений после разложения в поле обра-

зуют азот и другие питательные вещества, которые могут быть ис-

пользованными последующими культурами. По рекомендации служб 

распространения знаний Висконсинского университета (США) не-

убранная масса клевера красного может образовывать, в зависимости 

от густоты стояния растений, 56…90 кг/га азота для последующей 

культуры, например, кукурузы. Это количество азота определено из 

учета биомассы растения и его корневой системы (рис. 4) [4, 9]. 

 

Одна-третья в
почве 25-45 %

110 кг

50 кг

Общее количество
около  160 кг

 
Рисунок 4 – Распределение азота в растительной и корневой части 

биомассы клевера красного 
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Чем больше биомасса, тем естественнее больше азота образует 

растение, а, следовательно, потребуется меньше вносить его под по-

следующую культуру. Для красного клевера отношение углерода рас-

тения к азоту (С:N) находится в пределах от 11:1 до 17:1 и является 

достаточно малым для быстрого разложения растительных остатков, в 

процессе которого образуется доступный для растений почвенный 

азот. Данные Висконсинского университета (Rock County, Kelvin 

Shelly) показывают, что около 70 % от общей массы образованного 

азота доступно для растений в первый год, после выращивания крас-

ного клевера. Интенсивное выделение азота происходит в период мак-

симального поглощения его кукурузой (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Зависимости выделения и поглощения азота  

в процессе роста кукурузы и разложения клевера красного 

(источник: Stute and Postner, 1995, Agron. J. 1063-1069). 

 

Размеры симбиотической азотофиксации зависят от многих 

факторов: типа и возраста растений, плотности стояния, способа поч-

вообработки, но основополагающий – вид растения. 

Наибольших размеров азотофиксация (до 500 кг/га) достигает при 

выращивании люцерны, особенно в южных умеренно увлажненных ре-

гионах. Высокой азотофиксирующей способностью отличаются люцер-

на и многолетний люпин. Наименьшее количество азота фиксируют од-

нолетние бобовые культуры, такие, как горох, вика, сераделла, соя. 

С точки зрения управления, доступность питательных веществ 

может в некоторой степени зависеть от качества, количества, распо-

ложения и времени разложения остатков ПК. 
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Возделывание ПК в почвозащитных технологиях также оказы-

вает положительное воздействие на агрохимическое показатели почвы 

и улучшает экологические показатели технологий с.-х. производства 

(рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Агрохимические показатели применения ПТ,  

базирующихся ПК в сравнении с ТТ (0 %) 

 

Выводы 

Применяемые традиционные технологии возделывания с.-х. 

культур характеризуются большой интенсивностью. Почвозащитные 

технологии, технологии органического с.-х. и технологии, включаю-

щие возделывание ПК имеют существенно более низкие уровни ин-

тенсивности, чем традиционные технологии. 

Возделывание ПК позволяет за счет биологического синергети-

ческого воздействия на почву и в целом на экосистемы уменьшить 

интенсивность технологий возделывания с.-х. продукции, повысить 

плодородие и качество почвы, а также уменьшить применение пести-

цидов, повысить биоразнообразие. 

В последнее время, среди ученых и практиков растет особый 

интерес к ПК, вызванный, в первую очередь, необходимостью повы-

шения биоразнообразия с целью снижения зависимости производ-

ственных систем от синтетических удобрений и пестицидов. 

ПК замедляют эрозию, способствуют накоплению органическо-

го вещества, повышают плодородие почвы, подавляют сорняки, 

уменьшают расходы на химические обработки, увеличивают доступ-

ность и сохранность питательных веществ и влаги, помогают контро-
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лировать множество вредителей, увеличивают микробную популя-

цию, повышают структурную устойчивость почвы и имеют ряд дру-

гих положительных эффектов в хозяйствах. 

ПК можно использовать в качестве зеленых удобрений, живой 

мульчи, пожнивных остатков мульчи, промежуточных культур и кор-

ма. В то же время возделывание ПК может снизить затраты, увели-

чить прибыль и даже создать новые источники дохода. Прибыль от 

инвестиций в ПК образуется в течение многих лет, потому что поло-

жительный эффект от возделывания ПК имеет место в долгосрочной 

перспективе. 

Неизбежное повышение затрат в ближайшие годы на энергоно-

сители, а также на удобрения окажет сильное влияние на экономику 

хозяйств. В настоящее время, невозможно предсказать интенсивность 

роста затрат на энергию, но, поскольку экономика ПК основана на ба-

лансе азота (сколько азота экономится или образуется при возделыва-

нии ПК), расходах на топливо (стоимость азота и проходах по полю) и 

цен на сырьевые товары, стоимость энергоносителей, безусловно, по-

влияет на экономику использования ПК. 
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Аннотация. Проведено комплексное агрохимическое обследование земель 

фермерского хозяйства с использованием ГИС технологий. На основе содержания 

макроэлементов, гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, гидролизуемого 

азота, серы составлены агрохимические паспорта полей, определена целесообраз-

ность возделывания сельскохозяйственных культур в агроландшафтах. Примене-

ние точного цифрового почвенного картографирования при агроэкологической 

экспертизе позволяет получать современные почвенные карты микроланд-

шафтного распределения агрохимических показателей поля. На основе карто-

грамм формируется расширенный анализ, планируются агротехнические меро-

приятия по улучшению почв и создаются превентивные карты для дифференци-

рованного внесения удобрений. 
 

Ключевые слова: агрохимический анализ почв, обеспеченность почв мак-

роэлементами, агрохимический паспорт поля, способы обследования почв. 
 

Увеличение продуктивности агроландшафтов, особенно в зер-

новом поясе России, позволяет расширять ассортимент выращивае-

мых сельскохозяйственных культур и сортов, снизить климатические 

риски и повысить эффективность применяемых технологий [5, 7]. Ак-

туальность работы определяется необходимостью разработки унифи-

цированного подхода агроэкологической оценки пахотных земель для 

сравнения эффективности применяемых агротехнологий, использова-

ния цифровых технологий, позволяющих оперативно проводить мо-

ниторинг и вносить необходимые коррективы, как в течение вегета-

ции сельскохозяйственных культур, так и на этапе планирования. Для 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения 

почвенного плодородия требуется современная оценка земель, отве-

чающая требованиям адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Материалы и методы. Объектами наблюдений являлись юж-

ные черноземы фермерского хозяйства Еланского района Волгоград-

ской области, располагающиеся в системе агролесоландшафтов, где 

выращиваются озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник и нут. 
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Агрохимический анализ земель фермерского хозяйства прово-

дился в агрохимическом центре «Волгоградский». Образцы отбира-

лись с каждого поля согласно ГОСТ 28168-89. Каждое поле разбива-

лось на элементарные участки, отбирался один средний образец (из 20 

индивидуальных проб) на глубину пахотного горизонта 0...25 см. Для 

определения показателей проводился комплексный анализ всех полей 

севооборота [1, 6]. Масса объединенной пробы почвы составляла не 

менее 1,5 кг [1, 2]. Были использованы следующие агрохимические 

методы, таблица 1. 

 

Таблица 1 – Агрохимические методы обследования земель  

КФХ Крастелев Н. А. 

Показатель Методы анализа 

Подвижные формы фосфора и 

калия 

по Мачигину в модификации ЦИНАО, ГОСТ  

26205-84 

Гидролизуемый азот по методу Корнфилда МУ М-1977 

Гумус по методу Тюрина – ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 

Механический состав по методу Качинского МУ М - 1985 

Определение серы по ГОСТ 26490- 85 

Определение микроэлементов по ГОСТ 50683 – 94 и ГОСТ 50685 - 94 

Тяжелые металлы: свинец, 

кадмий, цинк, медь, кобальт, 

никель, ртуть, мышьяк 

Методические указания по определению тяжелых 

металлов в почвах сельхозугодий, ЦИНАО, М.: 

1992 г. 

Методические указания по определению мышья-

ка в почвах фотометрическим методом, ЦИНАО, 

М.: 1993 г. 

рН водной вытяжки Методом ЦИНАО, ГОСТ 26423- 85 

Пестициды Хроматографический метод, М.У.М., 1983 г. 

 

Результаты исследований. КФХ Крастелев Н. А. находится в 

Волгоградской области Еланского района, р.п. Вязовка, занимает   

1300 га, где выращиваются: озимая пшеница – 300 га, подсолнечник – 

400 га, ячмень – 150 га, нут – 100 га, пар – 350 га. Почвы хозяйства 

располагаются на южных черноземах, имеют средне- и тяжелосугли-

нистый механический состав, характеризуются высоким биоэкологи-

ческим потенциалом по агрофизическим, физико-химическим показа-

телям, позволяющим обеспечить получение высоких урожаев. Анализ 

показал, что в системе агролесоландшафтов применяется пятиполь-

ный севооборот. Выращиваемые сорта отличаются не только высокой 
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урожайностью, но и адаптивностью к почвам и к технологиям приме-

нения удобрений. Лучшими сортами являются: у озимой пшеницы 

«Ермак», у подсолнечника «Пионер» и «Орешек», у ячменя ярового 

«Ергенинский 2» и «Прерия», у нута «Приво - 1». 

Исследования включали следующие виды работ: уточнение на 

местности границ и форм почвенных контуров, морфологическое опи-

сание и отбор почвенных образцов для физико-химической, микро-

морфологической и микробиологической характеристики почв, уточ-

нения классификационной принадлежности почвы, картирование поч-

венного покрова участков [3, 4]. 

На основе ГИС технологий составлена агрохимическая карто-

грамма богарных земель по всему севообороту. Место отбора проб 

вносилось в специализированный GPS – навигатор. Для каждого поля 

нами был составлен агрохимический паспорт (рис. 1), включающий 

следующие показатели: реакция почвенного раствора (рН), содержа-

ние фосфора, калия, азота, серы, марганца, цинка, меди, кобальта. В 

результате анализа пахотных земель выявлено, что по содержанию 

подвижного фосфора обследованные поля характеризуются высокой 

обеспеченностью (21,0...22,4 мг/кг). Обеспеченность обменным кали-

ем также высокая (100,0...172,0 мг/кг). По содержанию гидролизуемо-

го азота обследованные поля характеризуются как среднеобеспечен-

ные (99,6...150 мг/кг). Содержание подвижной серы – варьируется от 

низкообеспеченных до высокообеспеченных (4,10...56,80). По резуль-

татам анализа пахотных земель было выявлено оптимальное содержа-

ние по анализируемым элементам, исключение составляет сера и азот. 

Поэтому при внекорневых подкормках рекомендуется дополнительно 

применять одновременное внесение азота и серы. 

Содержание токсичных и тяжелых металлов ниже ПДК в не-

сколько раз. Результаты обследования почвы на загрязнение радиоак-

тивными веществами показывают, что фермерские поля относятся к 

территории с благополучной экологической обстановкой. Почва об-

следованных полей не загрязнена пестицидами. На базе данных пас-

портов полей проводится мониторинг содержания микро- и макроэле-

ментов. 

Особенную роль и ценное значение имеют поля с повышенным 

содержанием фосфора и калия одновременно. По мнению специали-

стов, на полях с высоким содержанием макроэлементов в первую оче-

редь рекомендуется размещать ценные сельскохозяйственные культу-

ры, руководствуясь данными агрохимическими картограммами [1]. 
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Рисунок 1 – Пример агрохимического паспорта поля 

 

На основании составленных агрохимических картограмм можно 

проводить дальнейший анализ, планировать мероприятия по улучше-

нию почв, создавать карты для дифференцированного внесения удоб-

рений, расчет потребности сельскохозяйственных культур в питатель-

ных веществах. У всех культур она различна и определяется по выно-

су элементов питания растений [1, 3]. 

Анализ состояния гумусированности пахотных почв, где приме-

нялся пятипольный севооборот в течение 7 лет, позволяет отметить 

высокое содержание гумуса на всех полях: № 1 (озимая пшеница) 

имеет 6,8 %, № 2 (подсолнечник) – 5,04 %, № 3 (ячмень) – 6,85 %, № 4 

(нут) – 5,99 %, № 5 (пар) – 6,80 %. 

Таким образом, проведенные детальные обследования почв по-

левых севооборотов, расположенных в системе агролесоландшафтов, 

свидетельствуют о хороших условиях возделывания сельскохозяй-

ственных культур, а применение детализированного почвенного кар-

тографирования полей и севооборотов создает научно-практические 

основы мониторинга питательных веществ в почве и своевременную 

качественную экспертизу с использованием агрохимических паспор-

тов полей. 
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Рисунок 2 – Агрохимическая картограмма богарных земель  

в системе агролесоландшафтов КФХ Крастелев Н. А. 
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Аннотация. Представлены исследования, проведенные с целью определе-

ния эффективности использования различных видов регуляторов роста на росто-

вые процессы дыни в условиях Волгоградского Заволжья. Место проведения ис-

следований – Быковская БСОС – филиал ФГБНУ ФНЦО. Объект исследований – 

сорт дыни селекции учреждения. Определены оптимальные варианты применения 

регуляторов роста способом фолиарной обработки растений дыни. Отмечено по-

ложительное действие регуляторов роста на урожайность и качество плодов. Про-

веден сравнительный анализ различных видов регуляторов роста для определения 

их эффективности. Результаты исследований показали, что максимальный эффект 

был достигнут от применения препарата Фитозонт, показатели ростовых процес-

сов и урожайность выше по сравнению с другими изучаемыми препаратами. 
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Ключевые слова: культура дыни, обработка растений, виды регуляторов 

роста, урожайность дыни, качество плодов дыни, фолиарная обработка. 

 

Обладая уникальными климатическими и почвенными условия-

ми, Волгоградская область занимает одно из ведущих мест в произ-

водстве бахчевой продукции с наибольшими посевными площадями в 

Быковском районе. В последнее время, культура дыни приобретает 

большое значение в развитии отрасли бахчеводства. Преимущество 

дыни перед арбузом столовым и тыквой заключается в еѐ полезных 

свойствах. В плодах дыни больше углеводов и витамина "С", что име-

ет важное значение для поддержания нормального состояния клеток и 

тканей организма человека и укрепления иммунной системы. Присут-

ствие дыни в рационе питания человека способствует нормализации 

желудочно-кишечного тракта, почек и печени и т. д. [4]. Дыня – куль-

тура раннего срока созревания, имеет высокий экономический эф-

фект, что делает еѐ привлекательной для товаропроизводителей бах-

чевой продукции. Учитывая высокие полезные для организма челове-

ка свойства дыни, необходимы агротехнические приемы, обеспечива-

ющие снижение поступления опасных веществ из почвы в сельскохо-

зяйственную продукцию [6]. Селекционерами создан целый ряд но-

вых сортов дыни, отвечающих требованиям потребительского спроса, 

устойчивых к неблагоприятным факторам среды, отзывчивых на при-

менение интенсивных технологий [2]. Поэтому, разработка новых аг-

ротехнических приемов выращивания дыни, направленная на развитие 

отрасли бахчеводства и повышение ее значимости в агропромышлен-

ном комплексе Российской Федерации, а также решение задач Док-

трины продовольственной безопасности становится актуальным. Ис-

ходя из этого, следует, что внедрение новых технологий, путем разра-

ботки новейших агротехнических приемов становится актуальным [7]. 

Целью исследований является разработка новых агротехниче-

ских приемов выращивания дыни в условиях Волгоградского Завол-

жья. Предусматривалось решение следующих задач: определить эф-

фективность применения регуляторов роста в технологии возделыва-

ния дыни; изучить и определить оптимальные приемы применения ре-

гуляторов роста на рост и развитие растений дыни, урожайность и ка-

чество плодов. 

Материалы и методика 
Исследования проводились в условиях Волгоградского Завол-

жья на Быковской бахчевой селекционной опытной станции. Период 

исследований 2020 год. Объект исследований – дыня, сорт Осень. 

Научные исследования проводили с использованием методических 

указаний, методик и Государственных и отраслевых стандартов, в т.ч. 
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С. С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» – М: Рос-

сельхозакадемия, 2011 [5]; В. Ф. Белик, Г. А. Бондаренко, «Методиче-

ские указания по агротехническим и физиологическим исследованиям 

с овощными и бахчевыми культурами» – М: ВНИИО, 1979 [1],         

Белик В. Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве 

и бахчеводстве – М., 1970 [3] и современных приборов: плазменного 

фотометра, термостаты, иономер ЭВ-74, КВК-3, и др. 

Изучаемые регуляторы роста применялись для 2-х кратной фо-

лиарной обработки растений в периоды: первая – "начало плетеобра-

зования", и вторая – перед смыканием плетей. Норма расхода препа-

ратов в соответствии с рекомендациями производителя. Рабочий рас-

твор 300 л/га. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Рост и развитие растений дыни во многом зависит от климати-

ческих условий, оказывающих как положительное, так и отрицатель-

ное воздействие. Поэтому нами была проведена оценка увлажненно-

сти и температурных показателей отчетного периода. Обильные осад-

ки в период сева дыни (1 декада мая) и начального роста и развития 

растений (июнь), на 22,3 мм и на 7,5 мм соответственно больше по 

сравнению с многолетними значениями, оказали положительное вли-

яние на получение дружных всходов, способствовали хорошему 

нарастанию вегетативной массы и завязыванию плодов. В дальней-

шем отмечалось снижение количества осадков к периоду нарастания 

плодов и их практическое отсутствие в период формирования плодов 

второго сбора. Температурные условия года незначительно отлича-

лись от среднемноголетних значений, в течении вегетации растений 

дыни колебались от +0,5 °С до +1
 
°С. Исключение, в сторону сниже-

ния среднесуточных температур до +3 °С по сравнению со среднемно-

голетними значениями, составили период сева и формирование пло-

дов второго сбора (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Метеорологические условия 

Месяцы 
Осадки, мм 

Среднесуточная температура  

воздуха, °С 

2020 год Среднемноголетние 2020 год Среднемноголетние 

Май 91,3 69,0 15,9 18,9 

Июнь 35,2 27,7 24,0 23,5 

Июль 29,2 41,1 26,6 25,6 

Август 2,9 25,2 22,2 25,0 

Сентябрь 2,6 51,8 17,3 17,5 

Итого 161,2 214,8   
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Для определения влияния регуляторов роста на ростовые про-

цессы растений дыни были проведены исследования по определению 

количества и длины плетей в зависимости от вида изучаемого препа-

рата. Результаты исследований показали, что максимальный эффект 

был достигнут от применения препарата Фитозонт, количество плетей 

в период созревания плодов составила 28 шт., что на 16,6...16,7 % 

больше по сравнению с другими изучаемыми препаратами. По срав-

нению с вариантом, где для обработки растений использовалась вода, 

превышение данного показателя составило 33,3 % и на 55,6 % больше 

по сравнению с чистым контролем (без обработок). Аналогичные дан-

ные были получены и по длине плетей, с максимальными значениями 

в варианте с применением препарата Фитозонт – 848 см в период пле-

теобразования и 1596 см в период созревания плодов, что на 38,6 % и 

49,0 % соответственно больше по сравнению с использованием для 

обработки растений водой. Сравнительным анализом отмечено луч-

шее развитие растений с применением регулятора роста Фитозонт, 

прирост длины плетей к периоду созревания плодов составил 88,2 %, 

что на 13,2 % больше по сравнению с вариантом "обработка растений 

водой" и на 11,3...17,2 % больше по сравнению с другими изучаемыми 

регуляторами роста (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние различных видов регуляторов роста  

на ростовые процессы растений дыни 

Варианты 

опыта 

Количество плетей, шт. Длина плетей, см 

плетеобразование созревание плетеобразование созревание 

Без обработок 

(контроль) 
11 18 550 720 

Обработка  

растений (вода) 
12 21 612 1071 

Циркон 14 24 742 1272 

Энерген 14 23 728 1288 

Фитозонт 16 28 848 1596 

НСР05 1,52 0,84 4,65 1,09 

 

Дыня относится к многосборовым культурам. Сборы проводили 

по мере созревания плодов. Всего в исследуемом году провели 2 сбо-

ра дыни. Оценкой полученных результатов выявлено положительное 

действие на величину урожая дыни в достаточно сложных метеороло-

гических условиях года (засуха). Максимальный эффект был достиг-

нут в варианте с использованием для обработки растений регулятором 
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роста Фитозонт, урожайность на 9,7...18,8 % больше по сравнению с 

другими изучаемыми препаратами и на 29,5 % больше по отношению к 

контрольному варианту без применения обработок. Как показали ре-

зультаты исследований, в исследуемом году, в контрольных вариантах 

(без обработок) и с использованием воды к первому сбору плоды дыни 

созрели практически полностью – 95,9 % и 91,4 % соответственно. По-

ложительное действие регуляторов роста на ростовые процессы расте-

ний дыни позволило растениям сформировать дополнительный урожай 

плодов. Максимальное нарастание второго сбора от общей урожайно-

сти отмечено в варианте Фитозонт – 40,5 %, минимальные значения 

были получены в варианте Циркон – 27,1 %. Средняя масса плода раз-

нилась незначительно и колебалась от 1,7 кг до 1,9 кг (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Влияние регуляторов роста и способов их применения  

на урожайность дыни 

Варианты опыта 
Общая  

урожайность, т/га 

1 сбор,  

% от общей  

урожайности 

Средняя масса 

плода, кг 

Без обработок  

(контроль) 
12,2 95,9 1,8 

Обработка растений 

(вода) 
12,8 91,4 1,7 

Циркон 13,3 72,9 1,8 

Энерген 14,4 65,3 1,9 

Фитозонт 15,8 59,5 1,9 

НСР05 0,71 - 0,13 
 

Результаты биохимического анализа плодов дыни показали до-

статочно высокое их качество. Содержание сухого вещества состави-

ло от 11,2 % до 12,8 %, при максимальных значениях в вариантах с 

применением для обработки растений дыни регуляторов роста Энер-

ген и Фитозонт и минимальном показателе в чистом контроле (без об-

работок). Самые высокие значения содержания общего сахара в пло-

дах дыни были отмечены в варианте с применением препарата Цир-

кон – 12,06 %, что на 0,19...1,0 % больше по сравнению с другими 

изучаемыми препаратами. При обработке растений препаратом Цир-

кон было получено наибольшее содержание витамина "С" – 32,1 мг %, 

на 7,29...9,89 мг % больше по сравнению с другими изучаемыми вари-

антами. В погоне за урожайностью нельзя забывать об экологической 

безопасности производимого продукта. Количество нитратов в бахче-

вых культурах является одним из основных показателей его экологи-

ческой чистоты. Количество нитратов во всех изучаемых вариантах не 

превышало ПДК (90 мг/кг), при минимальных значениях (39,3 мг/кг) в 
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варианте с использованием для обработки растений воды и макси-

мальных (87,2 мг/кг) в варианте с применением для обработки расте-

ний препарата Энерген (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Влияние регуляторов роста на качество плодов дыни 

Варианты опыта 
Сухих  

веществ, % 

Общий 

сахар, % 

Витамин 

"С", мг% 

Нитраты, 

мг/кг 

Без обработок (контроль) 11,2 11,44 24,72 51,4 

Обработка растений (вода) 11,4 11,87 24,72 39,3 

Циркон (обработка растений) 11,6 12,06 32,01 81,4 

Энерген (обработка растений) 12,8 11,44 22,12 87,2 

Фитозонт (обработка растений) 12,8 11,06 22,12 79,1 

НСР05 1,13 0,19 - 1,23 
 

Заключение. Результатами исследований определено положи-

тельное влияние применения регуляторов роста для обработки расте-

ний в период вегетации на рост и развитие дыни, урожайность и каче-

ство плодов. Максимальные показатели роста и развития растений, 

урожайности были получены при применении регулятора роста Фито-

зонт, урожайность – 15,8 т/га, с самым высоким содержанием в пло-

дах дыни сухого вещества 12,8 %. Исследованиями отмечено, что 

применение регуляторов роста в выращивании дыни не приводит к 

снижению экологической безопасности произведенной продукции. На 

основании полученных результатов данные приемы выращивания ды-

ни можно рекомендовать для применения в бахчеводческих регионах. 
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Аннотация. Применение агролесомелиоративных мероприятий и адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия позволило с 2000-х годов в 6,3 раз увеличить 

продуктивность сельхозкультур. Проанализирована динамика урожайности ози-

мой пшеницы и темпов лесомелиорации агроландшафтов, позволившая найти оп-

тимальные параметры защищенности агроландшафтов. Применяя современные 

технологии выращивания урожайность озимых зерновых можно довести до         

50 ц/га, уровень защищенности полей в агроландшафтах должен быть 40...50 %. 
 

Ключевые слова: агроландшафты, защитные лесные полосы, склоновые 

земли. 
 

В результате интенсификация сельскохозяйственного производ-

ства на склоновых землях наблюдается не только потеря плодородия 

почв, но и происходит развитие эрозионных процессов, приводящее к 

снижению продуктивности агроэкосистем в целом [1, 5, 7]. Отече-

ственный и мировой опыт подтверждает устойчивое и стабильное раз-

витие агролесоландшафтов путем создания целостной системы за-

щитных лесных насаждений (ЗЛН), которая способствует сбалансиро-

ванию окружающего ее микроклимата, уменьшению перепадов гидро-

термических показателей, сокращению поверхностного стока, повы-

шению продуктивности агроэкосистем [3, 4, 8]. 

Материалы и методы. Для оценки приемов агролесомелиора-

ции на повышение продуктивности агроэкосистем объектом исследо-

ваний являлся Клетский район Волгоградской области, где темно-

каштановые почвы (84 %) сформированы на лѐссовидных суглинках. 

Лесомелиоративное влияние ЗЛН рассчитывалась по методике 

Павловского Е. С. (1987). Потребность в создании насаждений опре-

делялось исходя из 100 % защищенности агроэкосистем. 
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Результаты исследований. В результате распределения земель 

по классификации Шабаева А. И. [6], основанной на определении кру-

тизны склонов, учете микрорельефных особенностей, характера про-

текающих эрозионных процессов и степени распаханности установле-

но, что в Клетском районе на землях приводораздельного фонда (с 

крутизной до 3°) формируются склоново-ложбинные агроландшафты. 

Здесь расположено 98 % пашни и 83 % пастбищ. Потери от водной 

эрозии минимальны. На склоново-овражных агроландшафтах (кру-

тизна 3...5°) доля пашни – 2,3 %, пастбищ – 8,2 %. На овражно-

балочных и крутосклоновых агроландшафтах (крутизной 5...7°) осу-

ществляется выпас мелкого и крупного рогатого скота на естествен-

ных пастбищах (9 %) [2]. 

Формирование лесоагроландшафтов в районе началось с 1933 г. 

сотрудниками Клетского опорного пункта. Наиболее масштабные ра-

боты проводились в 40...70-х г. ХХ в. под руководством В. К. Духно-

ва, которые усложнялись сложностью мезо- и микрорельефа террито-

рии. Агролесомелиоративные мероприятия по противоэрозионной за-

щите позволили дополнительно ввести в сельхозоборот агроландшаф-

ты с крутизной склонов выше 3...5°. В настоящее время происходит 

сокращение объема лесомелиоративных работ из-за недостаточного 

финансирования. 
 

Таблица 1 – Обеспеченность агролесоландшафтов ЗЛН,  

Клетский район Волгоградской области, 2018 г. 

Сельская 

администрация 

Пахотные 

земли, 

тыс. га 

Полезащитные лесные полосы 

пло-

щадь, га 

леси-

стость 

пашни, % 

обеспеченность 

пашни ЗЛН с  

учетом дальности 

влияния 
потребность 

в ЗЛН, га 

тыс. га 

% от пло-

щади 

пашни 

Клетская 17,3 463 2,7 17,4 100,5 - 

Распопинская 15,6 228 1,5 8,6 54,8 188 

Захаровская 20,8 104 0,5 3,9 18,6 452 

Манойлинская 22,4 104 0,5 3,9 17,5 493 

Калмыковская 23,8 260 1,1 9,8 40,9 376 

Перелазовская 21,2 161 0,8 6,0 28,5 404 

Кременская 7,7 232 3,0 8,7 112,3 - 

Перекопская 16,9 257 1,5 9,6 56,9 195 

Верхнечеренская 25,4 159 0,6 6,0 23,5 519 

Верхнебузиновская 22,9 107 0,5 4,0 17,5 505 

Всего по району 194,0 2075 1,1 77,9 40,0 3132 
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В настоящее время лесистость пашни в районе составляет в 
среднем 1,1 %, а ее защищенность около 40 %, что не обеспечивает 
эффективной мелиоративной защиты. Анализ лесозащищенности по-
казал, что на территории Клетской и Кременской СА пахотные угодья 
полностью находятся под защитой лесополос, а в Манойлинской и 
Верхнебузиновской всего 17,5 % (табл. 1). 

Анализ данных таблицы 1 показал, что для устойчивого разви-
тия сельского хозяйства района необходимо повысить лесистость 
пашни до 2,7 %, чтобы обеспечить 98...100 % защищенность полей. 
Для этого необходимо создать 3,1 тыс. га лесополос. 

С 2000-х г. применяемая адаптивно-ландшафтная система зем-
леделия в совокупности с агролесомелиоративным обустройством 
способствовали повышению продуктивности сельхозкультур по срав-
нению с 90-ми годами в 1,5 раза. Сельхозпроизводители района в ос-
новном занимаются выращиванием озимой пшеницы (67,9 тыс. га), 
нута (12,7 тыс. га), ячменя (11,3 тыс. га) (данные 2017 г.), применяя 
4...5-польные севообороты. Анализ имеющихся данных показал, что в 
агролесоландшафтах с защищенностью пашни 40 % и лесистостью 1,1 % 
урожайность озимой пшеницы составила 40 ц/га, яровой – 14 ц/га, 
зернобобовых – 12 ц/га, масличных – 10 ц/га и эфирно-масличных 
культур – 4 ц/га. 

Проанализировав динамику площадей ЗЛН и средней урожайно-
сти озимой пшеницы, как доминирующей продовольственной культуры 
в Волгоградской области установлено, что к 1950 г. создано 274 га ЗЛН, 
а средняя урожайность озимой пшеницы составила 4,7 ц/га (рис. 1). К 
1960 г. площадь лесополос возросла до 1283 га, урожайность тоже 
увеличилась (в 1,5...2 раза – 8,5 ц/га). Повышение урожайности пше-
ницы в период с 1961...1965 гг. обусловлен мелиоративным влиянием 
лесных полос, высаженных в 1951...1955 годах. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика формирования агролесоэкосистем 

 

(диаграмма - изменение площади лесополос; пунктирная линия –  
средняя урожайность озимой пшеницы) 
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С 1951 по 1970 гг. размах агролесомелиоративных работ возрас-

тал и к 1970 г. площадь лесополос составляла уже 3376 га, а средняя 

урожайность пшеницы достигла 11,5 ц/га. С 1980 г. идет интенсифи-

кация сельскохозяйственного производства, а повышение продуктив-

ности агролесоландафтов увеличивается не только за счет лесомелио-

ративного влияния, но и в результате использования новейших техно-

логий. 

Резкое снижение урожайности с 1977...1986 гг. и с 1996...2000 гг. 

объясняется наличием в эти периоды атмосферных и почвенных засух. 

С 1971 по 2005 гг. урожайность пшеницы относительно ста-

бильна, что позволяет предположить о достижении оптимального со-

отношения в системе «лес-поле», где лесомелиоративная защищен-

ность агроландшафтов и современные агротехнологии позволяют по-

лучать до 50 ц/га зерна. С 2006 г. отмечается сокращение площади ле-

сополос и снижение защищенности агроландшафтов за счет гибели 

насаждений достигших предельного возраста спелости. 

Заключение. Анализ становления агролесоландшафтов Клет-

ского района с 1933 по 2018 г. показал, что с увеличением площади 

лесополос и их мелиоративного воздействия, происходит повышение 

урожайности сельхозкультур при одновременном сохранении при-

родно-ресурсного потенциала территории. 
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Аннотация. Приведены результаты сравнительной характеристики сортов 

дыни со средним сроком созревания. Дана характеристика сортов. Представлен 

биохимический состав плодов, а также приведены результаты сортоиспытания 

сортов дыни. Результаты исследований показали, что благоприятным для всех 

сортов оказался 2019 год, урожайность у сорта Осень (стандарт) – 20,3 т/га, Гар-

мония – 20,4 т/га, Катюша – 21,2 т/га. 
 

Ключевые слова: дыня, сорта дыни, урожайность дыни, плоды дыни, се-

лекция дыни. 
 

Введение. Волгоградская область обладает рядом факторов, не-

обходимых для возделывания бахчевых культур: обилие солнечной 

энергии и земельные ресурсы. На основе многолетних исследований в 

стационарных полевых севооборотах выявлены новые рациональные 

приемы, технологии выращивания бахчевых культур, для увеличения 

урожайности и получения безопасной экологической продукции в 

Волгоградском Заволжье. 

Основным направлением селекционной работы на Быковской 

бахчевой селекционной опытной станции является создание сортов и 

гибридов, удовлетворяющих требованиям, прежде всего для произво-

дителей южных регионов страны, так как хороший сорт получается 

при такой комплектации генов, которая обеспечивает удачное сочета-

ние генотипа с окружающей средой [4]. 

https://teacode.com/online/udc/63/635.611.html
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Дыня занимает достойное место в товарном бахчеводстве, обла-

дая уникальными хозяйственно полезными качествами. В плодах ды-

ни содержание сахаров превышает 15 %, характерный витаминно-

минеральный комплекс включает витамины А, С, Р, В12, магний, фос-

фор, кальций, медь, железо, кобальт, фолиевую кислоту [3]. Сорта 

дыни имеют большие различия в консистенции мякоти – от нежной 

маслянистой до сочной хрустящей. Отличаются по окраске мякоти от 

белой до оранжевой и форме плода от круглой до торпедовидной [7]. 

Быковские дыни отличаются высокими вкусовыми качествами и 

большим разнообразием сортов. Расширение ассортимента бахчевых 

культур, пополнение его наиболее ценными сортами продолжает 

оставаться одной из задач современного бахчеводства. 

Цель исследования заключалась в сравнение сортов дыни 

средних сроков созревания, отличающихся высокими вкусовыми, 

пищевыми и технологическими качествами, устойчивостью к био- и 

абиофакторам среды, с высоким потенциалом продуктивности, 

адаптированные к почвенно-климатическим условиям Волгоград-

ского Заволжья. 

Материалы и методы. На Быковской бахчевой селекционной 

опытной станции проводилась сравнительная оценка сортов дыни 

среднего срока созревания в сравнении со стандартом – сортом Осень. 

Исследования проводили в 2018...2020 годах в богарных усло-

виях. В питомнике конкурсного испытания изучали образцы дыни се-

лекции нашей станции. 

Посев проводили в начале мая ручным способом по 40 растений 

на делянке. Повторность 3-х кратная. Площадь учетной делянки 80 м
2
. 

Все испытания проводили в сравнении со стандартом Осень по 

основным хозяйственно ценным признакам: урожайность, качество 

плодов. Проводились фенологические наблюдения по фазам роста и 

развития, во время созревания – полевой и лабораторный анализы 

плодов, вели учет урожая. 

Исследования проводили согласно существующим методикам 

[2, 5, 6, 8]. 

По мере созревания плодов проводилась уборка. Учет урожая 

вели путем взвешивания крупных, средних, мелких, а также нестан-

дартных плодов. Данные по урожайности обрабатывали методом дис-

персионного анализа [1]. Качественные показатели определяли в аг-

рохимлаборатории станции. 

Территория зоны исследований располагает значительными 

тепловыми ресурсами. 

Погодные условия периода исследований таблица 1. 
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Таблица 1 – Количество осадков и среднесуточная температура воздуха,  

(2018...2020 гг.) 

Месяцы 

Осадки, мм 
Среднесуточная температура  

воздуха, °С 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Среднемного-

летнее 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Среднемного-

летнее 

Май 44,4 19,2 91,3 69,0 20,3 18,9 15,9 18,9 

Июнь - 11,3 35,2 27,7 22,9 23,5 24,0 23,5 

Июль 166,7 201,5 29,2 41,1 26,6 25,6 26,6 25,6 

Август 7,4 - 2,9 25,2 23,6 25,0 22,2 25,0 

Всего 218,5 232,0 158,6 163,0     

 

В 2018 году средняя температура за вегетационный период ко-

лебалась от + 20,3 °С до +26,6 °С, сумма осадков составила 218,5 мм. 

В 2019 году в отличии от 2018 года, температура была ниже, и состав-

ляла от + 18,9 °С до +25,6 °С, а сумма осадков была больше 232,0 мм. 

2020 год оказался холоднее, средняя температура была от + 15,9 °С до 

+ 26,6 °С, сумма осадков была самой маленькой за все три года и со-

ставила 163,0 мм (табл. 1). 

Характерными особенностями данной зоны является резко вы-

раженная континентальность. Наблюдается повышенная ветровая де-

ятельность и частые пыльные бури. 

Результаты исследований. В течение трех лет (2018...2020 гг.) 

в питомниках конкурсного сортоиспытания проводились исследова-

ния по испытанию перспективных сортов дыни среднего срока созре-

вания. 

В качестве стандарта использовали сорт дыни Осень. Вегетаци-

онный период 75...85 суток. Плод шаровидный, слабо сегментирован-

ный. Окраска фона желтая, без рисунка. Сетка сплошная, связная или 

ее элементы. Мякоть светло – зеленая, толстая, зернистая. Семенная 

камера 12,2×10,4 см. Семена желтые, размер семян 1,1×0,4 мм. Сред-

няя масса плодов 2,0 кг. 

Сорт дыни Гармония – сорт среднего срока созревания. Вегета-

ционный период составил 75...81 сутки. Форма плодов овально-

яйцевидная. Фон плода желтый, без рисунка со сплошной или частич-

ной сеткой. Мякоть белого цвета, толстая, консистенция среднеплот-

ная. Содержание сухих веществ 15 %. Семенная камера 11,2×9,4 см. 

Семена цвета слоновая кость, размер семян 1,1×0,5 см. Средняя масса 

плодов 2,4 кг. 
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Сорт дыни Катюша – среднего срока созревания, вегетационный 

период 75...80 суток. Плоды округлой формы. Окраска фона желтая, 

рисунок – полосы, пятна оранжевого цвета. Сетка сплошная или ча-

стичная. Мякоть белого цвета, толстая, консистенция среднеплотная. 

Семенная камера 11,0×9,2 см. Семена цвета слоновая кость, размер 

семян 1,2×0,5 мм. Средняя масса плодов 2,8 кг. 

По результатам исследований видно, что разница между сорта-

ми по длине вегетационного периода незначительная. Самый корот-

кий период вегетации у сорта Катюша – 79 суток, самый длинный у 

стандарта, сорта Осень – 83 суток. 

По годам исследований урожайность колебалась от 15,8 т/га до 

25,8 т/га. Самые низкие показатели по урожайности были в 2018 году, 

что обусловлено неблагоприятными погодными условиями во время 

периода вегетации. В 2019 году по урожайности выделился сорт Ка-

тюша, превышение над стандартом составило 0,9 т/га. В 2020 году, 

несмотря на небольшое количество осадков сорта Гармония и Катюша 

показали самую высокую урожайность – 25,8 и 25,4 т/га, соответ-

ственно, в отличии от стандарта, сорта Осень урожайность которого 

составила 17,2 т/га. Средняя урожайность за 3 года показала, что са-

мым урожайным оказался сорт Катюша 21,8 т/га, самый маленький 

показатель у сорта Осень (стандарт) 18,2 т/га. По средней массе пло-

дов самые крупные плоды были у сорта Катюша – 3,0 кг (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты испытания перспективных сортов дыни  

(среднее за 2018...2020 гг.) 

Наименование 

питомника 

Средняя урожайность, т/га Средняя масса плода, кг 
Вегетаци- 

онный  

период, 

сутки 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

ср
ед

н
ее

  

за
 3

 г
о
д

а 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

ср
ед

н
ее

  

за
 3

 г
о
д

а 

Осень - стан-

дарт 
17,1 20,3 17,2 18,2 2,0 2,6 2,2 2,2 83 

Гармония 15,8 20,4 25,8 20,6 2,6 2,8 3,2 2,8 81 

Катюша 18,6 21,2 25,4 21,8 2,8 3,0 3,2 3,0 79 

НСР05 0,76 %  

 

По данным агрохимлаборатории станции по содержанию сухого 

вещества выделился сорт Гармония – 14,4 %. По содержанию витами-

на «С» сорта Гармония и Катюша не превысили показатель стандарта 

Осень – 36,51 мг/%. Содержание общего сахара выше у сорта Катюша 

– 10,97 %. Содержание нитратов в плодах дыни составило от 46,4 до 

75,0 мг/кг, что ниже ПДК (90 мг/кг) (табл. 3). 
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Таблица 3 – Биохимический состав плодов в стационарном  

сортоиспытании (среднее за 2018...2020 г.) 

№ 

п/п 

Наименование  

питомника 

Витамин 

«С», мг/% 

Нитраты, 

мг/кг 

Сухое  

вещество, 

% 

Общий 

сахар, 

% 

Сахароза, 

% 

1 Осень (стандарт) 36,51 75,0 12,2 10,49 6,32 

2 Гармония 28,74 46,4 14,4 10,63 7,61 

3 Катюша 25,1 75,8 12,4 10,97 6,81 

 

Выводы. В результате проведенных в течение трех лет исследо-

ваний по сравнению сортов со средним сроком созревания можно 

сделать следующие выводы: 

- по урожайности самый высокий показатель был у сорта Катю-

ша – 21,8 т/га; 

- по содержанию сухих веществ в соке плода выделился сорт 

Гармония – 14,4 %; 

Все сорта дыни показали себя высоким выходом товарной про-

дукции, урожайностью от 15,8 до 21,8 т/га. Плоды не подвергались 

солнечным ожогам, а также имеют хорошую транспортабельность, 

что будет представлять большой интерес для товарного производства. 
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Аннотация. Работа по созданию новых сортов дыни ведѐтся на Быковской 
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Дыня – сочный и ароматный продукт питания. Она обладает це-

лым рядом хозяйственно ценных и лечебных свойств. Ценится за 

сладкие, ароматные, сочные плоды. 

Плоды дыни полезны как в свежем, так и в переработанном 

виде [2]. 

На 100 % суточную потребность в витамине А способна обеспе-

чить одна порция дыни, 95 % витамина «С». Также дыня содержит 

витамин В3, В6, В9, большое количество антиоксидантов. Эти соеди-

нения, в свою очередь, очень благоприятно действуют на организм 

человека. 

Пополнение ассортимента бахчевых культур наиболее ценными 

сортами остаѐтся важной задачей бахчеводства. Создание сортов высо-

копродуктивных, с отличными вкусовыми качествами, транспортабель-

ных, устойчивых к внешним факторам среды и болезням является ос-

новным направлением селекции дыни на Быковской селекционной 

опытной станции. Обладая уникальными хозяйственно полезными каче-

ствами, дыня занимает достойное место в товарном бахчеводстве [6].
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Большое значение имеет качество производимой продукции, 

помимо величины урожайности, при применении новых агроприѐмов 

возделывания дыни [10]. 

Создаваемые сорта дыни должны иметь высокое содержание 

сухих веществ, привлекательную окраску фона коры, наличие сплош-

ной сетки, приятную консистенцию мякоти, наличие маленькой се-

менной камеры. 

Важнейшие проблемы и направления селекции бахчевых куль-

тур – это устойчивость к болезням и вредителям, скороспелость и 

урожайность, холодостойкость и качество продукции [7]. Создание 

сортов с высоким потенциалом продуктивности, способное успешно 

конкурировать по этому признаку с зарубежными аналогами, остаѐтся 

базовым направлением селекционной работы в бахчеводстве [5]. 

Должное внимание в современной селекции овощных культур 

уделяется созданию принципиально нового селекционного материала, 

от этого зависит результат селекционной работы [8]. 

В селекционном процессе создание модели сорта является важ-

ным, с учѐтом основных показателей. Это обеспечивает отличное ка-

чество продукции, устойчивую урожайность. 

Материалы и методы 

Проводили исследования на Быковской селекционной опытной 

станции в 2020 году в гибридном питомнике. Объект исследования – 

гибридные комбинации дыни. 

Посев был проведѐн в первой декаде мая ручным способом, под 

мотыгу по 20...30 растений на делянке, без повторностей, с площадью 

40...60 м
2
. Предшественник – пар. Сорт Осень был взят за контроль. В 

течение вегетации были проведены 3 междурядные культивации и 3 

ручные прополки. Была проведена обработка дыни во время цветения 

инсектицидами от дынной мухи. Агротехника общепринятая для бах-

чевых культур. 

В период исследования проводились следующие наблюдения и 

учеты в период исследования: фенологические наблюдения по фазам 

роста и развития; морфологические исследования растений и плодов; 

селекционная оценка образцов; учѐт урожая путѐм взвешивания пло-

дов на учѐтных делянках. Исследования проводили согласно суще-

ствующим методикам [1, 3, 4, 9]. 

Результаты исследований 

В 2020 году были испытаны перспективные гибридные комби-

нации, полученные в результате межсортовых скрещиваний. В ре-

зультате полных полевых анализов отобраны лучшие образцы с высо-
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кой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, различными по 

срокам созревания, отличающиеся друг от друга по внешнему виду, 

способные противостоять неблагоприятным погодным условиям. 

Выделились гибридные комбинации: Дюна × Hanigenen Grin 

Flesh F2, Комета × Гармония F2, Гармония × обр. Грузия F2, Осень × 

обр. Грузия F2. (табл.). 

 

Таблица – Характеристика гибридных комбинаций 

№ 

п/п 

Наименование образ-

цов 

Сроки со-

зревания, 

сут. 

Среднее 

содержание 

сухого ве-

щества, 

% 

Средняя 

урожайность 

т/га 

Средняя 

масса ото-

бранных 

плодов, 

кг 

1 Осень - контроль 81 15,5 13,6 3,0 

2 
Дюна × Hanigenen Grin 

Flesh F2 
70 14,3 15,0 2,4 

3 Комета × Гармония F2 82 16,0 16,0 5,2 

4 
Гармония × обр. Гру-

зия F2 
73 15,0 13,8 2,8 

5 Осень × обр. Грузия F2 75 13,8 17,6 4,6 

6 Осень × Chareentais F2 72 14,0 12,5 2,5 

7 Дюна × обр. Грузия F2 80 13,6 11,0 2,6 

8 Эклер × Осень F2 74 13,0 10,0 2,4 

НСР05 - 0,34 0,72 - 

 

В таблице видно, что по урожайности по сравнению с контро-

лем - сортом Осень (13,6 т/га), выделились комбинации: Комета × 

Гармония F2 (16 т/га), Осень × обр. Грузия F2 (17,6 т/га). По содержа-

нию сухого вещества превысили стандарт: Осень (15,5 %), Комета × 

Гармония F2 (16,0 %). Наиболее скороспелой была комбинация: Дюна 

× Hanigenen Grin Flesh F2 (70 суток). По крупноплодности выделились 

комбинации: Осень × обр. Грузия F2 (4,6 кг), Комета × Гармония F2 

(5,2 кг). 

Осень – контроль - 81 сутки вегетационный период.  Шаровид-

ной формы плоды со средней массой 2,5 кг. Плоды жѐлтые, не имеют 

рисунка, с поверхностью слабосегментированной, имеется связная, 

сплошная сетка. Консистенция мякоти картофельная или среднеплот-

ная, бледно-зелѐная. 15...16 % содержание сухих веществ. 3 полуот-

крытые плаценты. Жѐлтые семена. 13,6 т/га составила урожайность. 



137 

Характеристика выделившихся гибридных комбинаций 

Дюна × Hanigenen Grin Flesh F2. Вегетационный период 70 су-

ток. Средняя масса плодов 2,4 кг. Форма плодов овальная. Окраска 

плодов жѐлтая. Рисунка нет. Поверхность слабосегментированная. 

Сетка сплошная, элементы сетки. Мякоть белая, консистенция 

среднеплотная. Содержание сухих веществ 13,2...15,4,0 %. Плацент 3, 

закрытые. Семена – слоновая кость. Урожайность 15,0 т/га. 

Комета × Гармония F2. Вегетационный период 82 суток. Сред-

няя масса плодов 5,2 кг. Форма плодов округлая. Окраска плодов ярко 

жѐлтая. Рисунка нет. Поверхность слабосегментированная. Сетка 

сплошная, элементы сетки. Мякоть белая, консистенция среднеплот-

ная. Содержание сухих веществ 14,0...18,0 %. Плацент 3, закрытые. 

Семена – слоновая кость. Урожайность 16,0  т/га. 

Гармония × 26/1313 Грузия F2. Вегетационный период 73 су-

ток. Средняя масса плодов 2,8 кг. Форма плодов короткоовальная. 

Окраска плодов ярко жѐлтая. Рисунка нет. Поверхность слабосегмен-

тированная. Сетка сплошная, элементы сетки. Мякоть белая, конси-

стенция среднеплотная. Содержание сухих веществ 13,2...16,8 %. 

Плацент 3, закрытые. Семена – слоновая кость. Урожайность 13,8 т/га 

– по окраске фона плода. 

Осень × 26/1313 Грузия F2. Вегетационный период 75 суток. 

Средняя масса плодов 3,0 кг. Форма плодов короткоовальная. Окраска 

плодов ярко жѐлтая. Рисунок пятна, оранжевые. Поверхность слабосег-

ментированная. Сетка сплошная, элементы сетки. Мякоть белая, конси-

стенция среднеплотная. Содержание сухих веществ 12,4...15,2 %. Пла-

цент 3, закрытые. Семена – слоновая кость. Урожайность 17,6 т/га. 

Заключение 

Проведѐнные испытания 2020 года показали, что гибридные 

комбинаций выделенные по комплексу хозяйственно ценных призна-

ков, свидетельствуют о перспективности их дальнейшей отработки в 

селекционном питомнике и создания новых сортов. Изучаемые ги-

бридные комбинации по качественным характеристикам отвечают 

требованиям товаропроизводителя. 
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Аннотация. Изучено влияние подкормок макро- и микроэлементами на 

биометрические показатели саженцев черешни в дополнение к основной под-

кормке P40K60. Показано, что содержащиеся в удобрениях «Изабион» и «Мастер» 

макро- и микроэлементы положительно влияют на высоту и диаметр штамба, а 

соответственно и улучшают качество выпускаемого из питомника посадочного 

материала. 
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саженцы черешни. 

 

Интерес к потребности в высококачественном посадочном ма-

териале в настоящее время определяется активным переходом к за-

кладке садовых насаждений с уплотненной схемой посадки, позволя-



139 

ющей получать более высокий урожай плодов с единицы площади [7]. 

Одним из важных факторов успешного перевода садоводства на ин-

тенсивные технологии возделывания является закладка плодовых 

насаждений высококачественным оздоровленным посадочным мате-

риалом. Решение проблемы получения хорошо развитых высококаче-

ственных однолетних саженцев черешни в засушливой зоне светло-

каштановых почв связанно с необходимостью сочетания орошения с 

удобрением [1, 5]. 

Оптимизация минерального питания растений, в условиях регу-

лируемого поливами водного режима почвы, решается, в основном, за 

счет выбора вида удобрения, а также сочетания доз и сроков его вне-

сения. Недостаток, как и избыток отдельных элементов минерального 

питания в почве, не всегда сопровождается получением желаемого 

положительного отклика на них растений [4, 9, 10]. Так, например, 

дефицит элементов минерального питания в почве негативно сказыва-

ется на интенсивности роста и развития орошаемых саженцев, форми-

рования габитуса надземной и корневой части растений. Избыток от-

дельных макроэлементов в почве нарушает синхронность роста и раз-

вития растений, снижает почвенное плодородие в связи с зафосфачи-

ванием или ингибирующим влиянием на растение азота, а также ока-

зывает негативное влияние на качество получаемой продукции. 

В настоящее время существует множество выпускаемых про-

мышленностью различных удобрительных препаратов, способствую-

щих повышению и улучшению качества урожая, приживаемости пе-

ресаживаемых культур, росту и развитию растений. Эффективность 

применения их в большей степени изучена на полевых культурах, но 

практически не изучена при сочетании с орошением плодовых куль-

тур и их посадочного материала. 

В представленной статье изложены результаты исследований по 

оценке эффективности применения в дополнении к основному фону 

макроудобрений различных видов подкормок макро- и микроэлемен-

тами орошаемых саженцев черешни. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2017...  

2020 гг., на территории лаборатории «Селекции, семеноводства и пи-

томниководства» ФНЦ «Агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведении РАН» в Дубовском районе Волгоградской 

области. 

Почва опытного участка представлена светло-каштановым под-

типом. В опыте изучалось влияние подкормок вегетатирующих са-

женцев минеральными удобрениями на биометрические показатели 

надземной части орошаемых саженцев. Обеспеченность почвы гидро-



140 

лизуемым азотом – слабая; обменным калием – высокая, доступным – 

средняя; фосфором, соответственно, слабая и средняя. Емкость по-

глощения метрового слоя светло-каштановых почв в среднем состав-

ляет 29 +1,32 мг-экв/100 г почвы [2]. 

Объектом исследований являлись саженцы черешни сорта Ва-

силиса на подвое Антипка, выращиваемые в открытом грунте со 

схемой размещения 0,15х1,5 м. Планирование исследований и вы-

бор схемы опытов основывались на учете происходящих с объектом 

исследований за период вегетации морфологических и физиологи-

ческих изменений при превращении его из школки, подвоя и при-

воя, в единый синхронно функционирующий организм, саженец. С 

учетом этого весь цикл вегетации саженца условно разделен нами 

на три периода. 

Первый период – адаптация двух организмов, привоя и подвоя, с 

переходом к совместному продуцированию. Продолжительность это-

го периода ограничивается фазами распускания почек и завершением 

адаптации привоя и подвоя. Диагностируется завершение этого пери-

ода фазой начала активного роста штамба. Основные агромелиора-

тивные приемы в первом периоде подчинялись созданию благоприят-

ных условий в корнеобитаемой зоне (0,2 м) для перехода двух орга-

низмов к совместному функционированию как единого организма, 

саженца. 

Во втором периоде, по мере увеличения площади листовой по-

верхности, в растениях активизируется фотосинтетическая деятель-

ность, рост надземной и корневой части с распространением корней 

на глубину до 0,4 м. В связи с этим возникает потребность увеличения 

глубины слоя с регулируемым поливами водным режимом почвы до 

0,4 м и поддержанием бездефицитного наличия в нем ростостимули-

рующего  макроэлемента азота. 

В третьем периоде, с переходом растений к состоянию зимнего 

покоя и последовательным снижением активности ростовых процес-

сов, потребность растений в воде и ростостимулирующих продуктах 

уменьшается. 

С учетом принятого разделения вегетации саженцев на периоды 

роста варианты оценки эффективности минеральных подкормок рас-

тений были построены таким образом: 

Вариант 1. В первом периоде вегетации саженцев подкормки с 

начала распускания почек проводились через каждые 10 дней смесью 

N10P5 кг д.в./га, во втором периоде – через 14 дней только N10 кг д.в./га 

(контроль); 
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Вариант 2 – В первом периоде подкормки по схеме варианта 1, 

во втором периоде – две внекорневых подкормки по листу с разрывом 

между ними 14 дней биостимулятором роста Изабион, дозой 2 л/га, 

растворѐнных в объѐме воды расчѐтной нормы. 

Вариант 3 – В первом периоде подкормки по схеме варианта 1, 

во втором периоде через каждые 14 дней комплексным удобрением 

«Мастер» (NPK 18:18:18+3 % МЭ) дозой 5 кг/га, растворѐнных в объ-

ѐме воды расчѐтной поливной нормы. 

Все корневые подкормки (N10P5  и N10 и “Мастер”) совмещались 

с проведением полива. 

Полив саженцев осуществлялся через капельные линии. Полив-

ная норма определялась с учетом водно-физических свойств, предпо-

ливной влажности и глубины промачивания почвы поливами по фор-

муле А. Н. Костякова в модификации для капельного орошения          

И. П. Кружилина, Е. А. Ходякова и др. и составила 100 м
3
/га [6]. 

Методика исследований включала учеты, наблюдения и измере-

ния, позволяющие оценить динамику роста и развития саженцев в пе-

риод вегетации, а также выход высококачественного посадочного ма-

териала с соблюдением методических рекомендаций Доспехова Б. А.; 

Седова Е. Н. и Огольцовой Т. П.; и др. [3]. Наблюдения за объектом 

исследований начинались с момента распускания почек, замеры при-

роста осуществлялись раз в неделю до конца периода активного роста. 

В период вызревания саженцев соответственно с методикой проведе-

ния опытов замеры проводились один раз в две недели [3]. 

Результаты и обсуждения. Внесение удобрений с подкормками 

саженцев в питомнике согласовывалось с динамикой роста и развития 

растений, сроками проведения поливов и выпадающими осадками. 

Распределение поливов по периодам роста саженцев определялось 

снижением влажности активного слоя почвы (0,4 м) до предполивного 

уровня (80 % НВ) и с учетом суммы выпадающих в разные годы осад-

ков, а также распределения их во времени представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Число и распределение поливов по периодам роста  

саженцев черешни в годы исследований 

Год 

Число  

поливов, 

шт. 

Число поливов, шт. /поливная норма, 

м
3
/га Оросит. норма, м

3
/га 

I период II период III период 

2017 15 3/100 8/100 4/100 1500 

2018 16 4/100 8/100 4/100 1600 

2019 14 3/100 8/100 3/100 1400 

2020 22 5/100 12/100 5/100 2200 
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По результатам исследований установлено, что активный рост 

саженцев с небольшими отклонениями в разные годы в среднем про-

должался с 10 июня по 10 августа. В первом периоде, до начала ак-

тивного прироста штамба, они во всех вариантах по темпам прироста 

штамба практически не отличались друг от друга. 

Объясняется это одинаковым фоном минерального питания в 

этом периоде и направленностью физиологических процессов расте-

ния на совместимость функционирования привоя и подвоя. Различия 

влияния подкормок минеральным опрыскиванием по листу и внесени-

ем в прикорневую зону на активность роста саженцев проявлялись во 

втором периоде цикла вегетации (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Динамика роста саженцев по периодам вегетации, 

(ср. данные за 2017...2020 гг.) 

Вариант 
Пробуждение 

почек 
3...4 листа 

Активный рост Завершение  

вегетации начало конец 

1 (к) 0,01 0,05 0,33 1,53 1,67 

2 0,01 0,05 0,34 1,71 1,86 

3 0,01 0,05 0,32 1,68 1,85 
 

Анализ динамики биометрических показателей линейного роста 

штамба саженцев, приведенный на рисунке 1, показывает, что более 

активно он протекал во втором и третьем вариантах опыта. Недель-

ный прирост штамба в этих вариантах изменялся в пределах от 0,14 до 

0,19 м, в то время как в контрольном варианте этот показатель огра-

ничился пределами от 0,08 до 0,16 м. 
 

 

Рисунок 1 – Динамика формирования штамба саженцев черешни  

в вариантах минеральной подкормки (ср. данные за 2017...2020 гг.) 
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Несколько активнее прирост саженцев во все годы исследова-

ния, как видно на рисунке 1, наблюдался во втором и третьем вариан-

тах опыта. В первом контрольном варианте высота саженцев в конце 

вегетации ограничилась в 2017 г. показателем 1,57 м, 2018 г. – 1,67 м, 

2019 г. – 1,81 м и 2020 г. – 1,65 м. Во втором варианте, где подкормка 

проводилась стимулятором роста «Изабион» по листу высота штамба 

в конце вегетации достигала по годам исследований соответственно 

1,67 м, 2,03 м, 1,97 м и 1,76 м. Увеличению высоты штамба в этом ва-

рианте способствовало содержание в биостимуляторе «Изабион», по-

мимо азота, необходимых растениям аминокислот и пептидов, поло-

жительно влияющих на процесс жизнедеятельности растения. 

В третьем варианте корневой подкормки саженцев комплекс-

ным удобрением «Мастер» высота штамба была выше контрольного 

варианта и примерно равновелика саженцам второго варианта соот-

ветственно по годам – 1,66 м; 2,0 м; 2,02 м и 1,71 м. Сбалансирован-

ный состав содержащихся в полностью растворимом микрокристал-

лическом удобрении, наряду с макроудобрениями, азотом, фосфором 

и калием в дозе по 18 единиц, в его состав включены микроудобрения 

хелатной формы цинка, меди, марганца, железа, а также магния, серы 

и бора. Такой комплексный состав минеральной подкормки саженцев 

положительно сказался как на формировании их штамба, так и на вы-

ходе высококачественного посадочного материала. 

 

Таблица 3 – Биометрические показатели характеристики  

сформировавшихся саженцев черешни на фоне разных вариантов  

подкормки 

В
ар

и
ан

т 
о
п

ы
та

 

Биометрические показатели 

Высота надземной части, м 
Диаметр условной корневой шейки, 

мм 

2017 2018 2019 2020 Средн. 2017 2018 2019 2020 Средн. 

1 

(К) 
1,57 1,67 1,81 1,65 1,67 45 46 51 48 47 

2 1,67 2,03 1,97 1,76 1,86 48 52 54 51 51 

3 1,66 2,0 2,02 1,71 1,85 47 50 57 55 52 

 

Применение дополнительных макро- и микроэлементов, по схе-

ме второго и третьего вариантов подкормки увеличивало процент вы-

хода саженцев первого сорта, а соответственно, и уменьшало выход из 

питомника посадочного материала второго сорта (табл. 4). 

В
л

аж
н

о
ст

ь 
п

о
чв

ы
, %

 Н
В

 

70 85 

В
л

аж
н

о
ст

ь 
п

о
чв

ы
, %

 Н
В

 

70 85 
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Таблица 4 – Выход товарных саженцев черешни, % 
В

ар
и

ан
т 

о
п

ы
та

 1 сорт 2  сорт Выход  

товарных 

саженцев, 

(ср.) 
2017 2018 2019 2020 Ср. 2017 2018 2019 2020 Ср. 

1 (К) 61 65 71 63 65 27 30 25 29 28 100 

2 81 87 93 89 88 17 11 5 7 10 107 

3 82 87 91 88 87 16 10 3 9 9 105 

 

Основным показателем эффективности применения подкормок 

является выход высококачественных стандартных саженцев [1]. В 

наших опытах наиболее высокий выход саженцев первого сорта, со-

ставивший 93 % в 2019 г., был в варианте с применением внекорневых 

подкормок препаратом Изабион (табл. 3). Применение прикорневого 

внесения препарата Мастер снизило выход саженцев по сравнению со 

вторым вариантом до 89 %. Наименьший процент выхода саженцев 

первого сорта, а соответственно и больший выход второго сорта, по 

всем годам, был отмечен в первом контрольном варианте опыта. 

Выводы 
Анализ данных позволяет сделать вывод, что минеральное пи-

тание при фиксированной влагообеспеченности значительно влияет 

на динамику роста растений. Положительное влияние на рост и разви-

тие саженцев черешни оказывали все виды минеральных подкормок, 

при этом наличие дополнительных питательных элементов содержа-

щихся в препаратах Изабион и Мастер способствовало увеличению 

высоты штамба и количества выпускаемых высококачественных са-

женцев. 

Так, применение препарата «Изабион» увеличило высоту расте-

ний от 0,10 до 0,26 м по сравнению с контрольным вариантом. В ва-

риантах со схемой применения удобрения «Мастер» качественные по-

казатели саженцев превышали контроль на 6...20 %. 

Также применение агрохимиката Изабион увеличивало эффек-

тивность выхода саженцев первого сорта по годам относительно кон-

троля на 31...42 %. Увеличение выхода саженцев первого сорта, отно-

сительно контроля, в результате применения комплексного удобрения 

«Мастер» составляло 28...39 %. 
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы многолетние данные по 

изучению различных обработок почвы под культуры зернопропашного севообо-

рота в опыте ЦТЗ, В числе приемов обработки почвы сравниваются отвальная, 

минимальная и нулевая (прямой посев) обработки и, по большинству лет, лидиро-

вала отвальная, однако, это не исключает возможность минимализации обработки 

и даже отказ от нее. 

 

Ключевые слова: обработка почвы, нулевая обработка почвы, прямой посев. 

 

Ежегодно из сельскохозяйственного оборота выбывает не менее 

15 млн га почв. Из них: 8 млн га – за счет отчуждения, 7 млн га – в ре-

зультате техногенной деградации. Потери гумуса составляют           
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0,62 т/га/год. Интенсивная механическая обработка почвы в России, 

по состоянию на 2018 год, привела к следующим негативным послед-

ствиям: 

- эрозия почв на площади 42,6 млн га. Ежегодный прирост эро-

дированных земель – 400...500 тыс. га. Потери плодородной почвы от 

эрозии составляют 15...20 т/га в год. Потеря 2,5 см плодородного слоя 

почвы с 1 га эквивалентна потерям: 980 кг азота, 200 кг фосфора,    

3500 кг калия; 

- уплотнение верхнего пахотного слоя почвы. Если принять 

площадь поля 100 %, то площадь следов ходовых систем техники мо-

жет составлять 200...300 %. Общее переуплотнение почвы приводит к 

потере урожайности до 40...60 %; 

- в результате длительного периода применения отвальной об-

работки почвы потеряно ее первоначальное, естественное плодородие. 

В первую очередь произошло снижение наиболее активной части поч-

вы – гумуса [2]. 

Обработка почвы является одним из важных агротехнических 

мероприятий в сельском хозяйстве. Она осуществляется, главным об-

разом, для придания верхнему слою почвы благоприятного сложения, 

заделки в нее удобрений и органических остатков, борьбы с сорняка-

ми и создания условий для прорастания семян и роста растений. Цель 

обработки почвы – добиться желаемой структуры и строения почвы. 

Обработка почвы имеет решающее значение для создания условий для 

роста, развития сельскохозяйственных культур, и, в конечном счете, 

формирования урожая. 

Современная стратегия по управлению плодородием за счет об-

работки почвы способствует защите от водной эрозии и дефляции, 

обеспечивает хорошее очищение от сорняков, формирует ложе для 

посева, разрушает уплотненную "плужную подошву", которая может 

ограничить развитие корневой системы, позволяет поддерживать или 

даже увеличить содержание органического вещества. Система обра-

ботки почвы конкретного поля (производственного участка) зависит 

от культуры, типа почвы и климата [8]. 

Обработка почвы является одним из важных факторов, влияю-

щих на свойства почвы и урожайность. Способ обработки почвы так-

же влияет на устойчивое использование почвенных ресурсов через его 

влияние на свойства почвы. Правильное использование пашни может 

улучшить почву, в то время как чрезмерное, ненужные операции об-

работки почвы часто вредны для почвы и приводят к таким нежела-

тельным процессам, как разрушение структуры почвы, ускоренной 
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эрозии и разрушение органического вещества и плодородия. В то же 

время, широкий спектр способов обработки почвы используется без 

оценки их влияния на урожайность, рост и развитие культур. 

В противовес общепринятой отвальной обработке почвы в виде 

вспашки в последние годы активно стала внедряться безотвальная, в т. 

ч. и минимальная обработка почвы. Решение о выборе способа обра-

ботки почвы зависит от типа почвы и ее плотности. При выборе спо-

соба основной обработки почвы надо учитывать индивидуальные осо-

бенности возделываемых культур. Например, зерновые культуры не 

требуют глубокого рыхления, под них следует проводить мелкую об-

работку не глубже 14...15 см. Замена отвальной вспашки плоскорез-

ной обработкой с предварительным лущением оставленной на поле 

измельченной соломы приводит к увеличению содержания гумуса [9]. 

Традиционная обработка – это ежегодный процесс обработки 

почвы отвальным плугом, который служит для заделки сорняков и ор-

ганических остатков в нижней части пахотного слоя, хорошо рыхлит 

почву, способствует созданию оптимальных условий для посева и по-

садки. Однако, для того, чтобы сохранить плодородие почвы, необхо-

димо отказаться от ее ежегодной глубокой вспашки с оборотом пла-

ста. Для восстановления плодородия почвы необходимо постоянно 

вносить в нее органическое вещество, не сжигать солому, а измель-

чать ее и разбрасывать по полям в качестве удобрения. 
В системе бесплужной обработки почвы уничтожение сорняков 

начинается уже на этапе между уборкой урожая предшественника и 

посевом последующей культуры. Поскольку сорняки не заделываются 

плугом, их уничтожение должно планироваться и осуществляться с 

помощью других кардинальных мер. При этом обработке почвы с 

равномерным распределением соломы по полю отводится централь-

ная роль. Чем лучше измельчается, распределяется и заделывается в 

верхние слои почвы солома, тем равномерней прорастают зерновая 

падалица и сорняки. После уничтожения этого так называемого «зе-

леного моста» препаратом раундап существенно снижается риск засо-

рения сорняками. В зависимости от исходной ситуации в том или 

ином хозяйстве гербицид сплошного действия может быть внесен за   

2 дня до посева или через 3...4 дня после посева для уничтожения ста-

рых сорняков [1]. 

Прямой посев – это отказ от отвальной обработки почвы, по-

сев прямо по пожнивным остаткам и их консервация на поле, что 

играет важную роль при выращивании сельскохозяйственных куль-

тур. Технология «нулевой» обработки почвы – No-Till (с английско-

го «notillage» – «без вспашки») – используется в мире несколько де-
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сятилетий. Она предполагает отказ от перепахивания земли, посев 

по стерне, применение покровных культур и грамотное использова-

ние севооборота. Всю работу выполняет специальная сеялка, кото-

рая срезает пожнивные остатки, распределяет их по почве, делает в 

ней борозду нужной глубины, аккуратно высаживает туда семена и 

закрывает семенное ложе. Главный принцип системы No-Till состо-

ит в использовании естественных природных процессов, которые 

происходят в почве. Традиционную плужную обработку сторонники 

этой технологии считают не только ненужной, но и вредной. Непа-

ханое поле на 1...2 метра вглубь пронизано миллиардами капилля-

ров, оставшихся после корней однолетних растений или образовав-

шихся в результате жизнедеятельности дождевых червей и других 

организмов. По этим тонким, но глубоким ходам землю насыщает 

влага, а зимой она замерзает и разрывает каналы. Так, происходит 

природное рыхление [7]. 

По рекомендации ФАО технология должна базироваться на трех 

основных взаимосвязанных принципах: отсутствие какой-либо меха-

нической обработки почвы; постоянное присутствие на ее поверхно-

сти органических остатков; плодосмен культур (севооборот). Указан-

ные принципы достаточно универсальны и применимы ко всем сель-

скохозяйственным ландшафтам. В почве, которая не обрабатывается в 

течение многих лет, растительные остатки сохраняются на ее поверх-

ности, что приводит к образованию слоя мульчи, защищающего по-

верхность от эрозии и создающего благоприятный режим температу-

ры и влажности. Кроме того, при этой технологии особое значение 

приобретают экономическая составляющая сельскохозяйственного 

производства, ее рентабельность. В последние годы наблюдается зна-

чительный рост мировых площадей использования технологии, сред-

негодовой темп с 2008 по 2015 г. составил 10,5 млн га. По данным 

ФАО почвосберегающее земледелие, основанное на трех отмеченных 

ранее принципах, практиковалось на площади 180 млн га, что состав-

ляет 12,5 % площади пахотных земель в мире. Лидерами являются 

США, Бразилия, Аргентина и Канада (19,9...43,2 млн га), Россия нахо-

дится на 37 месте (5 млн га). По доле площади почвосберегающего 

земледелия на первом месте находится Южная Америка. В России 

вместе с Украиной эти показатели составляют только 3,2 и 3,6 % [6] 

(табл. 1). 

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного 

проекта в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева впервые в стране в 

учебном ВУЗе был создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). 

Основу Центра составляет полевой опыт общей площадью около 6 га 
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по сравнительному изучению приемов обработки почвы в четырех-

польном зернопропашном севообороте с чередованием культур: вико-

овсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом гор-

чицы на сидерат – картофель – ячмень. Изучаемые приемы обработки 

различаются между собой по интенсивности и характеру воздействия 

на почву: отвальная, минимальная и «нулевая» [10]. 

 

Таблица 1 – Объемы использования почвосберегающего земледелия 

по странам мира 

 

 
 

В современных условиях возделывания культур в полевом опы-

те ЦТЗ в качестве приемов, компенсирующих снижение почвенного 

плодородия, проводятся внесении повышенных доз минеральных 

комплексных удобрений (от 300 до 1000 кг/га в зависимости от куль-

туры), после уборки озимой пшеницы высевается горчица на сидерат, 

вся пожнивная и корневая масса заделывается в почву. Тем самым, 

обеспечивается некоторая стабилизация почвенного плодородия и 

рост урожайности возделываемых культур [3]. 

Урожайность с.-х. культур за 9 лет исследований в полевом 

опыте ЦТЗ приведена в таблице 2. 

В период 2012...2014 гг. и в 2016 г. урожайность зеленой массы 

викоовсяной смеси на прямом посеве превышала вспашку. Тем ни ме-

нее, в ряду последующих лет, в т. ч. 2017, 2019, 2020 гг., проявилось 

нового преимущества отвальной обработки в сравнении с прямым по-
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севом, которое составляет, в среднем за годы исследований – 2,8 т/га. 

Данная ситуация предполагает возможность возделывания викоовся-

ной смеси как предшественника озимой пшеницы с посевом по необ-

работанной почве. 

 

Таблица 2 – Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га 

Обработка 

почвы 

Урожайность по годам, т/га 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
сред

нее 

Викоовсяная смесь на корм 

отвальная 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 13,8 7,6 22,6 21,2 

нулевая 27,3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 11,5 3,8 11,0 18,4 

НСР05, т/га 3,10 2,0 0,83 3,07 3,10 4,35 2,20 2,8 6,9 - 

Озимая пшеница 

отвальная 6,31 6,12 2,75 6,74 5,00 5,46 5,46 3,59 6,73 5,35 

нулевая 6,15 5,87 4,59 6,73 5,52 5,13 4,83 2,55 5,96 5,25 

НСР05, т/га 0,14 0,19 1,42 0,11 0,39 0,29 0,47 0,50 0,52 - 

Картофель 

отвальная 19,9 28,6 25,1 31,4 31,0 25,8 27,4 33,5 28,0 27,9 

минимальная 18,3 25,9 24,6 26,2 26,7 22,5 25,2 27,5 24,8 24,6 

НСР05, т/га 0,56 0,16 0,90 1,08 2,11 2,28 1,79 2,12  - 

Ячмень 

отвальная 4,33 5,16 3,85 5,52 4,03 4,29 3,70 2,62 2,86 4,04 

минимальная 4,20 5,00 4,01 5,22 3,99 4,04 3,79 2,76 2,48 3,94 

НСР05, т/га 0,90 0,13 0,17 0,28 0,19 0,16 0,11 0,14 0,25 - 

 

Озимая пшеница на вспашке превышала прямой посев. Исклю-

чение составляет 2014 г., когда озимая пшеница по отвальной обра-

ботке сформировала урожай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие 

значительного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и 

обильных осадков осенью 2013 г. Средняя за 8 лет урожайность куль-

туры по отвальной обработке превышает нулевую на 0,10 т/га. 

Картофель наибольшую продуктивность формировал по отвальной 

обработке почвы. За все годы исследований урожайность клубней карто-

феля по вспашке превышала минимальную обработку на 3,3 т/га [4]. 
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В более чем половине лет периода исследований преимущество 

по урожайности ячменя за отвальной обработкой, и только в 2014, 

2018 и 2019 гг. отмечалось превышение урожайности на минимальном 

фоне, в связи с чем различие между вариантами в пользу отвальной 

обработки составило 0,10 т/га. 

Следовательно, по итогам прошедших лет полевых исследова-
ний в полевом опыте ЦТЗ можно сделать вывод о возможности ком-
бинированного применения различных приемов основной обработки 
почвы под культуры зернопропашного севооборота, где сочетаются 
отвальная, минимальная и нулевая обработки. Это позволит более ра-
ционально подходить к использованию материального, денежного и 
природно-климатического потенциала, стабилизировать урожайность 
и плодородие почвы [5]. 
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Аннотация. Стремительный рост площади посева, валового сбора и уро-

жайности сои в мировом земледелии тесно связан с возделыванием генетически 

модифицированных среднескороспелых и среднепоздних сортов. Однако на ми-

ровом рынке пользуется огромным спором не ГМО соя, которая в значительных 

объѐмах производится в Российской Федерации. К 2024 году планируется довести 

производство сои почти до 12 млн т, в том числе и в условиях орошения южных 

регионов, включая Волгоградскую область. Достижение таких высоких показате-

лей тесно связано с распространением в посевах, особенно при орошении, средне-

скороспелых высокопродуктивных сортов этой культуры, обеспечивающих полу-

чение среднего урожая не менее 2,5 т/га зерна, что значительно выше современ-

ного уровня урожайности в нашей стране. Поэтому исследования, направленные 

на совершенствование приѐмов агротехники и мелиорации в посевах среднеспе-

лого сорта сои Волгоградка 1 (в Госсортреестре по Нижневолжскому региону), 

являются достаточно актуальными. Интенсификация соепроизводства тесно свя-

зана с эффективностью азотфиксации у этой культуры. Для сбалансированного 

роста и развития растений, кроме внесения NPK и проведения инокуляции семян, 

необходимо содержание в почве комплекса микроэлементов. Результаты показали 

преимущество совместного применения инокуляции соевым ризоторфином, би-

шофитом и никфаном – препаратов, имеющих в составе необходимые для сои 

микроэлементы. Внедрение усовершенствованных приѐмов агротехники и мелио-

рации обеспечит рост площади посева и сбор отечественных не ГМО семян сои. 

 

Ключевые слова: соя, продуктивность сои, признаки сорта сои, сорт Вол-

гоградка 1, способы посева сои, биорациональные средства, орошение сои. 

 

Введение. Ценная белково-масличная культура соя демонстри-

рует невиданный рост расширения посевных площадей (до 127 млн 

га), валового сбора (до 344 млн т) и средней урожайности в мире     

(2,7 т/га). Значительная концентрация производства этой культуры 

(более 90 %) в крупных развитых странах, расположенных в южных 
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широтах (США, Бразилия, Аргентина, Индия, Китай), тесно связана с 

широким возделыванием среднеспелых и среднепоздних сортов со-

зданных преимущественно (на 95 % и более) методами ГМО селекции 

[2]. Сорта такого типа, несмотря на существенное повышение рента-

бельности соепроизводства, за счѐт устойчивости к эффективным гер-

бицидам, вредителям, болезням и т.п., несут неоправданные риски для 

здоровья людей, безопасности экологии. Не ГМО соя пользуется на 

мировом рынке огромным спросом и в значительных объѐмах (около 

4,5 млн т) производится в Российской Федерации. В соответствии с 

Доктриной производственной безопасности РФ и расчѐтами Россий-

ского Соевого Союза [5] к 2024 году в Российской Федерации предпо-

лагается  довести производство не ГМО сои почти до 12 млн т. Разви-

тие орошения позволит Южному Федеральному округу, в том числе и 

Волгоградской области, произвести около 1,3 млн т зерна этой куль-

туры. 

Для достижения таких высоких показателей урожайность сои в 

условиях орошения должна быть в пределах 2,5 т/га. Исходя из этого, 

важно использовать в посевах потенциально продуктивные и отзыв-

чивые на орошаемый фон и приѐмы агротехники сорта. Одним из та-

ких сортов, районированных в Нижнем Поволжье и рекомендованных 

для Волгоградской области [1], является среднескороспелый сорт 

Волгоградка 1. 

Целью исследований является изучение зерновой продуктивно-

сти орошаемого посева сорта сои Волгоградка 1 при различных спо-

собах орошения, посева и обработки семян биорациональными сред-

ствами. 

Методика исследований. Многолетние (2000...2019 гг.) иссле-

дования проведены в ФГУП «Орошаемое» ФГБНУ ВНИИОЗ на свет-

ло-каштановых почвах. Метеоусловия характеризовались значитель-

ным проявлением засушливых лет (2001, 2002, 2005...2007, 2010, 2012, 

2014, 2015, 2017, 2018) с отклонением от среднемноголетнего показа-

теля (158 мм) за вегетационный период от 26,7 % до 84,1 %, что спо-

собствовало эффективности проведения тестирования основных тех-

нологий, производства этой культуры. 

Агротехнику применяли общепринятую для посевов орошаемой 

сои, отличимую только включенными в технологический процесс ва-

риантами исследований. Для выполнения режима орошения не менее 

80 % НВ в посевах сои проводили до 10 вегетационных поливов дож-

деванием. Удобрения рассчитывали на планируемую урожайность    

3,5 т/га зерна. Борьбу с сорняками осуществляли с применением гер-

бицидов Харнес, Дуал Голд, Базагран. 
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Обоснование оптимальных для сорта Волгоградка 1 способов 

посева и норм высева включало широкорядный (0,7 м), с рекомендуе-

мой густотой 600 тыс. шт. семян и рядовой (0,3 м); (800 тыс. шт. се-

мян) посевы. Учѐтная площадь делянок широкорядного посева 85 м², 

рядового 75 м². Повторность 4-х кратная.  

Влияние биорациональных средств на продуктивность сорта 

изучали на делянках широкорядного посева площадью 25 м² с приме-

нением водных растворов бишофита (15 %, 20 %) и никфана (0,01 %), 

агата, молибдена как совместно с соевым ризоторфином (штамм 

6455), так и отдельно от него. Контроль – необработанные семена. 

Отзывчивость сорта на способы орошения (дождевание и ка-

пельное) оценивали на делянках 200 м² с режимом орошения 80 % 

НВ. Исследования выполняли в соответствии с методиками Б. А. До-

спехова и В. Н. Плешакова (применительно к условиям орошения) [4]. 

Результаты и их обсуждение. Для достижения полной спело-

сти и влажности семян 12...16 % растениями сорта Волгоградка 1 в 

среднем требуется 130 дней. В годы с очень сухой погодой в сентябре 

сорт заканчивает вегетацию за 116 суток. При низких положительных 

температурах и обильных осадках в период созревания достигает убо-

рочной спелости за 140 дней [3]. 

Культура сои характеризуется огромным видовым разнообрази-

ем, которое у неѐ изучено сравнительно хорошо. Оптимизация пло-

щади питания у растений сои очень важна, поскольку вегетативные 

(ветви, листья) и генеративные (бутоны, цветки, бобы) органы распо-

ложены в основном в нижней и средней части растения и меньше все-

го – в верхней, с учѐтом этого и надо формировать такую площадь пи-

тания растений, чтобы наиболее продуктивная часть агроценоза была 

оптимально освещена. 

Возможность механизации технологического процесса сои вы-

двигает на передний план широкорядные способы посева с шириной 

междурядий 0,45; 0,60; 0,70 м [7]. Наибольшее распространение в си-

лу своей универсальности получил широкорядный посев 0,70 м, и был 

взят нами за контроль в опытах оптимизации площади питания сорта 

Волгоградка 1 (табл. 1). 

Исследования показали, что растения изучаемого сорта в рядо-

вом посеве на 0,05 м оказались выше, чем при широкорядном возде-

лывании. Это повлекло за собой существенное увеличение высоты 

прикрепления нижних бобов на 0,03 м или 21,4 % и сказалось на зна-

чительном снижении потерь урожая при механизированной уборке. 



155 

Таблица 1 – Формирование уровней структурных элементов 

продуктивности растений сорта сои Волгоградка 1 в условиях орошения 

№ Показатели 

Способы посева Отклонение от контроля 

широкорядный, 

контроль 
рядовой 

абсолютный 

показатель 
% 

1 

Высота растений:        

общая 

до нижнего боба 

 

0,78 

 

0,83 

 

0,05 

 

6,4 

0,14 0,17 0,03 21,4 

2 

Количество, шт.: 

ветвей 

бобов 

 

1,1 

 

0,8 

 

-0,3 

 

-27,3 

37 27 -10 -27 

3 

Масса зерен, г: 

1000 шт. 

на одном растении 

 

131,3 

 

122,7 

 

-8,6 

 

-6,5 

7,8 7,2 -0,6 -7,7 

4 

Плотность продук-

тивного стебле-

стоя, тыс. шт. /га 

 

377 

 

538 

 

161 

 

42,7 

5 Урожайность, т/га  2,59 3,71 1,12 43,2 

 

Более плотный рядовой посев (на 42,7 %) с равномерным раз-

мещением растений, чем у широкорядного, приводил к уменьшению 

практически всех структурных элементов продуктивности – в боль-

шей степени (–27,3 %) ветвей и бобов, в меньшей – массу зерен          

(–6,5...7,7 %). Небольшое снижение индивидуальной продуктивности 

растений при существенном сокращении уборочных потерь способ-

ствовало значительному росту урожайности на 43,2 % по сравнению с 

контролем преимущественно за счѐт более густого (538 тыс. шт./га) 

агроценоза. 

 

Таблица 2 – Отзывчивость сорта сои Волгоградка 1  

на способы орошения 

Показатели 

Способы орошения 
Отклонения  

от дождевания 

дождевание капельное 
абсолютный 

показатель 
% 

Высота растений, м: общая 

до нижнего боба 

0,82 0,94 0,12 14,6 

0,17 0,19 0,02 11,8 

Количество ветвей, шт. 2,9 3,5 0,6 20,7 

Масса семян, г: 1000 зерен 

на одном растении 

116 137 21 18,1 

9,9 12,3 2,4 24,2 

Урожайность, т/га 2,7 3,54 0,84 31,1 

НСР05 0,42 
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Благоприятные условия постоянного оптимального увлажнения, 

менее уплотняющего почву, и повышение относительной влажности 

воздуха приводили к формированию семян значительно крупнее (на 

18,1 %), чем на контроле, что способствовало увеличению массы се-

мян в среднем на одном растении (на 24,2 %) [8]. Суммирующее дей-

ствие этих важных факторов привело к получению высокого уровня 

урожайности 3,54 т/га относительно варианта с дождеванием посевов 

2,7 т/га. 

Заключение. 

Проведены многолетние (2000...2019 гг.) исследования по со-

вершенствованию способов посева, обработки семян биорациональ-

ными средствами и приѐмов орошения растений сорта Волгоградка 1. 

По продолжительности периода «посев – полное созревание» 

растениям сорта Волгоградка 1 требуется 130 дней при сумме темпе-

ратур 2897 °С. Сорт хорошо отзывчив на возделывание в рядовом по-

севе (0,30×0,042 м). За счет повышенной густоты стеблестоя (538 тыс. 

шт./га) и уровня прикрепления бобов (0,17 м) на растении от поверх-

ности почвы обеспечивает формирование урожайности до 3,71 т/га по 

сравнению с широкорядным (0,70×0,024 м) возделыванием (2,59 т/га). 

Оптимизация минерального и биомикроэлементного питания до-

стигается в посеве сорта Волгоградка 1 при совместном использовании в 

обработке семян соевого ризоторфина, бишофита (15 % и 20 % концен-

трации водного раствора) и никфана (0,01 %) [6]. При фоновом удоб-

рении N90P90K60 д.в., рассчитанном на 3,5 т/га зерна, и применении 

указанного комплекса биорациональных средств растения достигают 

0,88...0,90 м с высотой прикрепления нижних бобов на уровне 

0,14...0,19 м от почвы, высокой степенью ветвистости (3,8...4,2 шт.), 

крупности семян (до 146 г/1000 зерен) и индивидуальной зерновой 

продуктивностью (14,6...16 г/р). Комплексный рост урожаеобразую-

щих факторов приводит к значительному увеличению продуктивности 

орошаемого агроценоза – 3,84...4,05 т/га зерна по сравнению с кон-

тролем без обработки семян – 3,11 т/га. Отзывчивость сои, как куль-

туры муссонного климата, на орошение усиливается с применением 

капельного полива. На вариантах такого способа орошения, по срав-

нению с дождеванием, линейный рост растений увеличивался на     

14,6 %, уровень размещения нижних бобов – на 11,8 %, количество 

ветвей – на 20,7 %, масса 1000 зерен – на 18,1 %, а индивидуальная 

продуктивность растений – до 24,2 г/р. Суммирующий вклад в урожай 

основных структурных элементов продуктивности у этой культуры 

приводит к росту урожайности до 3,54 т/га относительно дождевания 

(2,7 т/га). Возделывание сорта Волгоградка 1 с применением усовершен-



157 

ствованных приѐмов агротехники и мелиорации обеспечит существен-

ное увеличение рентабельности производства этой культуры в условиях 

орошения и рост площади посева отечественной не ГМО сои. 
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Аннотация. Приводятся основные результаты выращивания свеклы столо-

вой Бордо 237 при капельном орошении в условиях Терско-Сулакской низменно-

сти Республики Дагестан. Исследованиями определена эффективность примене-
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ния органоминерального удобрения и биостимулятора Биостим Универсал, а так-

же оптимальная схема посева и густота стояния свеклы столовой, обеспечиваю-

щие урожайность корнеплодов на уровне 55…60 т/га. 
 

Ключевые слова: столовая свекла, регуляторы роста растений, схемы по-

сева свеклы столовой, густота стояния растений, капельное орошение свеклы 

столовой. 

 

Благоприятные климатические условия Республики Дагестан 

позволяют получать на орошаемых землях высокие и устойчивые 

урожаи овощной продукции, что позволяет республике держать паль-

му первенства по России в валовом производстве овощей – по итогам 

2019 г. было произведено 1,432 млн т [9]. В структуре отрасли овоще-

водства 2019 года Республики Дагестан столовая свекла занимает       

7 место (1,8 % площади овощных культур открытого грунта) при 

средней урожайности 22,6 т/га, что меньше чем средняя урожайность 

овощных культур – 35,6 т/га. Вместе с тем, товарность произведенной 

овощной продукции не превышает 30 %, что в большей степени свя-

зано с уровнем применяемой агротехники [4]. 

Учитывая, что уровень обеспеченности столовой свеклой не 

превышает 42 % [7], разработка элементов ее агротехники является 

актуальной. В засушливых условиях Республики Дагестан одним из 

наиболее эффективных мелиоративных приемов, позволяющих суще-

ственно повысить продуктивность и товарность продукции овощевод-

ства, является орошение, в особенности капельное, которое позволяет 

значительно автоматизировать производство овощей, в том числе сто-

ловой свеклы, и сократить расходы поливной воды [3, 6]. 

В последние годы неотъемлемым элементом высокопроизводи-

тельных технологий в овощеводстве является применение регулято-

ров и стимуляторов роста, оптимизирующих питание, повышающих 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам [8]. Однако в 

условиях республики степень влияния регуляторов роста на урожай-

ность и качество корнеплодов столовой свеклы не изучена. 

В мировой науке обнаружено и изучено в различной степени 

более 4000 биологически активных веществ растительного происхож-

дения, из которых 10 % применяют в сельскохозяйственном произ-

водстве, особенно это относится к регуляторам роста [2]. 

Применение биостимуляторов в засушливых регионах значи-

тельно повышает адаптивные свойства и иммунитет сельскохозяй-

ственных растений, увеличивая их урожай и качество продукции [10]. 

Это особенно важно для Республики Дагестан, где за последние 20 лет 

в зоне овощеводства, гидротермический коэффициент за период веге-



159 

тации снизился с 0,50 до 0,43, а в июле августе – до 0,22…0,32 при 

снижающемся количестве осадков. Аридизация климата имеет нега-

тивные последствия для овощеводства, основными из которых, по 

мнению Всероссийского НИИ овощеводства, являются следующие: 

рост дефицита влаги и атмосферная засуха; ухудшение условий в пе-

риод формирования урожая; сохранение почвенной инфекции, вы-

званное теплыми зимами; усиление вредоносности болезней и вреди-

телей [1]. 

В этой связи цель исследований заключалась в обосновании 

внекорневых обработок растений столовой свеклы в сочетании с 

определением оптимальной схемы и густоты посева на фоне капель-

ного орошения. В задачи исследований входило: 1 – выявить эффек-

тивность регулятора роста на рост и развитие растений свеклы столо-

вой; 2 – определить оптимальную схему и густоту посева свеклы сто-

ловой в сочетании с применением регулятора роста на урожайность и 

качество корнеплодов. 

Для выполнения поставленных задач руководствовались обще-

принятыми методиками [5]. Трехфакторный полевой опыт закладыва-

ли методом расщепленных делянок в 2018...2020 гг. Фактор А – схемы 

посева с двумя вариантами: А1 – широкорядный посев с междурядьем 

45 см, контроль и А2 – двустрочный ленточный посев по схеме          

20 + 50. Фактор В – густота посевов с тремя вариантами: В1 – рассто-

яние в ряду через 6 см, В2 – расстояние в ряду через 8 см и В3 – через 

10 см, что в зависимости от схемы посева обеспечивало густоту посе-

ва столовой свеклы от 222 до 473 тыс. шт./га. Фактор С – применение 

регулятора роста с двумя вариантами: С1 – опрыскивание водой, кон-

троль и С2 – некорневая подкормка регулятором роста в фазу 4...6 ли-

ста и при 50 % смыкании рядков (8...10 лист). 

Объектом исследований служил сорт свеклы столовой Бордо 

237. Для внекорневой подкормки применяли жидкое органоминераль-

ное удобрение и антистрессовый биостимулятор нового поколения 

Биостим Универсал (АО «Щелково Агрохим»), произведенный из сы-

рья растительного происхождения. Он стимулирует вегетативный 

рост, защищает от абиотических и химических стрессов, обеспечивает 

быстрое и сбалансированное питание растений, эффективен для реге-

нерации листового аппарата и активации ростовых процессов при ме-

ханических повреждениях, содержит 10 % аминокислот растительно-

го происхождения, 6 % азота, 3 % калия и 5 % серы. Доза применения 

препарата 2,0 л/га с расходом рабочего раствора 200…400 л/га. 
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Анализ полученных данных показал, что двукратная некорневая 

подкормка вегетирующих растений столовой свеклы в фазу 4...6 листа 

и 8...10 листа биостимулятором Биостим Универсал дозой 2,0 л/га, 

ускорило прохождение фенофаз, что привело к сокращению вегетаци-

онного периода на 3…6 дней. 

Применение биостимулятора Биостим Универсал увеличило ас-

симиляционную поверхность листьев к моменту смыкания в между-

рядьях на 9,9…11,5 % независимо от схемы и густоты посевов. Эф-

фективность биостимулятора в лучшей степени проявляется при лен-

точном посеве, где прирост ассимиляционной поверхности составляет 

11,4 %, в то время как при широкорядном посеве – 9,8 %. Обработка 

посевов столовой свеклы биостимулятором повысила ФП при рядо-

вом и ленточном посевах на 8,9 и 10,0 % соответственно, с максиму-

мом при посеве в ряду через 8 см. Повышается на 6,8 % накопление 

сухого вещества. 

Все свекольные корнеплоды относятся к растениям с интенсив-

ным поступлением воды в вегетативные органы и высокой транспира-

цией. В нашем опыте влажность в слое 0,4 м поддерживалась в диапа-

зоне 70…100 % НВ, что обеспечивалось проведением вегетационных 

поливов нормой 125 м
3
/га. 

 

Таблица 1 – Влияние схем, густоты посева и биостимулятора  

на биометрические показатели и урожайность столовой свеклы 

(2018…2020 гг.) 

Схема 

посева 

Расстояние 

в ряду, см 

Регулятор 

роста 

корнеплоды 
Урожайность, 

т/га 
диаметр, 

см 

длина, 

см 

масса, 

г 

45 см, 

контроль 

6 
Вода 6,4 6,9 127 46,9 

Биостим 6,6 7,3 143 53,1 

8 
Вода 7,0 7,7 163 45,1 

Биостим 7,3 8,1 183 50,8 

10 
Вода 7,3 8,1 185 41,2 

Биостим 7,7 8,6 209 46,5 

20 + 50 

см 

6 
Вода 6,1 6,6 108 50,9 

Биостим 6,3 6,9 117 55,2 

8 
Вода 6,7 7,4 148 52,7 

Биостим 7,0 7,8 167 59,8 

10 
Вода 6,9 7,6 162 46,3 

Биостим 7,3 8,1 184 52,4 

 

НСР05 

     

9,5 

 

3,5 
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Для поддержания такого уровня влажности почвы в среднем по-

требовалось проведение 23 поливов при оросительной норму          

2875 м
3
/га при коэффициенте использования оросительной воды 

(КИВ) 57,4 м
3
/т. Применение биостимулятора повысило эффектив-

ность использования воды на 10,9 % по сравнению с контролем. Более 

рационально используется поливная вода при некорневой подкормке 

Биостим Универсалом при двустрочном посеве, где КИВ составил 

51,7 м
3
/т, тогда как при широкорядном посеве – 57,5 м

3
/т. 

Применение биостимулятора Биостим Универсал повышает 

урожайность свеклы столовой в среднем на 12,2 %, а максимальная 

эффективность препарата проявляется при сочетании ленточного по-

сева с размещением растений свеклы в ряд через 8 см (густота          

357 тыс. шт./га), которое обеспечивает урожайность корнеплодов    

59,8 т/га. Повышение урожайности обеспечивается за счет увеличения 

диаметра и длины корнеплода на 4,3…5,7 при возрастании средней 

массы корнеплода на 12,0…12,6 %. 

Применение регулятора роста Биостим Универсала способство-

вало улучшению биохимических показателей и повышению стандарт-

ности корнеплодов на 5,6…6,8 %. В среднем за 3 года исследований 

содержание сухого вещества в корнеплодах свеклы столовой с приме-

нением биостимулятора было выше на 8,3…11,7 %, содержание саха-

ров – на 3,2…3,8 % при снижении содержания нитратов на 8,6…9,1 %. 

Таким образом, применение органоминерального удобрения и 

биостимулятора – антистрессанта Биостим Универсала дозой 2 л/га в 

сочетании с ленточным посевом 20 х 8 + 50 обеспечивает урожай-

ность корнеплодов 59,8 т/га при увеличении выхода товарных корне-

плодов и повышении их качества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕРНА  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖПОЛОСНОГО  

ПРОСТРАНСТВА АГРОЛЕСОЛАНДШАФТА 

 

Сарычев А. Н., к.с.-х.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

 г. Волгоград, Россия 

 
Аннотация. Представлены результаты многолетних исследований по изу-

чению комплексного влияния полезащитных лесных насаждений и приемов обра-

ботки почвы на формирование продуктивности и показателей качества зерна ози-

мой пшеницы. Установлено, что в условиях агролесоландшафта формируются не-

однородные агроклиматические условия, в результате этого продуктивность воз-

делываемой культуры и качество зерна дифференцированно изменяются в преде-

лах межполосного пространства. За счет большего влагонакопления на облеснен-

ной территории происходит увеличение урожайности озимой пшеницы в среднем 

на 18...20 % по сравнению с опытным участком, на котором отсутствуют полеза-

щитные лесные полосы. 
 

Ключевые слова: озимая пшеница, содержание сырой клейковины, полеза-

щитные лесные полосы, обработка почвы, натура зерна, светло-каштановые 

почвы.  
 

Увеличение производства зерна и повышение его качества име-

ют большое значение для Нижневолжского региона. Особая роль в 

этом отводится озимой пшенице как высокопродуктивной и ценной 

продовольственной культуре, которая занимает в Волгоградской об-

ласти до 1,5 миллионов гектаров. Качество зерна озимой пшеницы – 

важнейшая составляющая его стоимости, конкурентоспособности и 

агроэкологической производительности территории. В связи с реаль-

ной возможностью получить дополнительную прибыль сельскохозяй-

ственные предприятия заинтересованы в выращивании зерна высоко-
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го качества. Поэтому перспективу имеют те агротехнологии, которые 

направлены на ресурсосбережение и получение качественного зерна 

пшеницы. В современных условиях добиться повышения качества 

зерна озимой пшеницы возможно на основе комплексного подхода к 

разработке и внедрению адаптивных систем земледелия, экологичных 

технологий выращивания с учетом почвенно-климатических условий. 

Вариабельность величины и качества урожая на 70...80 % обусловлена 

изменчивостью погодных условий. Отсюда и попытки объяснить этим 

низкую эффективность земледелия, так как стрессовые факторы отри-

цательно могут сказаться на урожае и поэтому требуют колоссальных 

затрат для уменьшения ущерба из-за низкой предсказуемости [6]. 

Межгодовые колебания величины и качества урожая связаны с клима-

тической обусловленностью. Наибольшим для всех исследуемых ха-

рактеристик урожайности оказывается коэффициент корреляции у 

группы показателей «сумма температур и сумма осадков за период 

возобновление вегетации – колошение». Однако урожайность озимой 

пшеницы с увеличением суммы температур и суммы осадков сначала 

возрастает, а при дальнейшем их увеличении – снижается [4]. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей 

формирования агроклиматических показателей в условиях агролесо-

ландшафта при проведении различных приемов обработки почвы и их 

влияния на продуктивность озимой пшеницы и качество ее зерна. 

Методика и объекты исследований. Для проведения исследо-

ваний в 2007 году был заложен полевой опыт на территории земле-

пользования ИП Главы КФХ Сарычева Н. Н. Котельниковского райо-

на Волгоградской области. 

Схема опыта: Фактор А. Агроландшафт: I. Открытое поле (ОП) 

(контроль); II. Поле, защищенное лесополосой (ПЗЛП), (Удаленность 

от лесной полосы 1,5 Н, 5Н, 10Н, 15Н, 25Н,35Н)*. * Н – высота лесной 

полосы. 

Фактор В. Обработка почвы: I. Отвальная вспашка; II. Мелкое 

плоскорезное рыхление; III. Дискование; IV. Комбинированная обра-

ботка. 

Исследования велись в зернопаровом трехпольном севообороте 

по следующей схеме: Пар – Озимая пшеница – Яровой ячмень. Поле-

защитные лесные полосы из вяза приземистого, трехрядные, средняя 

высота 9,5 м. Почвенный покров представлен светло-каштановыми 

тяжелосуглинистыми почвами. Агрохимическое обследование опыт-

ного участка показало, что он слабо обеспечен доступными для расте-

ний формами азота и фосфора, характеризуется повышенным содер-

жанием калия, количество гумуса составляет 1,8 %. 
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Климат территории характеризуется как резко-

континентальный, с холодной малоснежной зимой, жарким засушли-

вым летом, это подтверждается полученными метеорологическими 

наблюдениями. Среднегодовая температура воздуха за 2018...2020 гг. 

составила 10,9 °С, при этом минимальная температура была равна –

22,6 °С (02.2018 г.), а максимальная +40,8 °С (08.2015 г.); количество 

выпавших осадков за год варьировало от 245 мм (2018 г.) до 374,0 мм 

(2019 г.); за вегетацию (апрель-июль) выпадало от 42,0 мм в 2018 г. до 

169,0 мм в 2019 г. 
При проведении исследований использовались общепринятые 

методики отбора и анализа проб растений и почвенных образцов [3, 
5]. Полученные результаты обрабатывались методами математиче-
ской статистики. В рамках данной статьи представлены данные за 
2018...2020 гг. 

Результаты исследований. Наряду с урожайностью, качество 
получаемой продукции является одним из основополагающих пара-
метров для оценки того или иного агроприема. Исходя из получаемого 
качества продукции, формируются конечные экономические показа-
тели эффективности изучаемого агротехнического или агролесомели-
оративного приема и дальнейшее его внедрение в сельскохозяйствен-
ное производство. На качество зерна озимой пшеницы оказывает вли-
яние целый ряд факторов: сортовые особенности, обеспеченность 
макро и микроэлементами, влагообеспеченность, сложившиеся по-
годные условия [1, 2, 7, 8, 9, 10]. Сложившиеся погодные условия на 
территории Нижневолжского региона, в целом способствовали полу-
чению высококачественного зерна озимой пшеницы в период иссле-
дований. Как показали исследования, на формирование качества зерна 
озимой пшеницы в большей степени оказали влияние приемы основ-
ной обработки почвы, чем полезащитные насаждения (табл. 1). Тем не 
менее, из-за зонального распределения почвенной влаги и элементов 
питания в пределах межполосного пространства прослеживалось вли-
яние и лесных полос на формирование показателей качества зерна. 

 

Таблица 1 – Качество зерна и урожайность озимой пшеницы,  
в среднем за 2019...2020 гг. 

Вариант  
обработки 

 почвы 

Удаленность  
от ПЗЛП, Н 

Массовая доля  
клейковины, % 

Белок, % 
Натура, 

г/л 
Урожайность 

т/га 

1 2 3 4 5 6 

Отвальная 
вспашка 

(контроль) 

0,5...1,5 18,1 10,2 734 1,76 

5 21,8 12,8 810 3,39 

10 21,4 11,5 805 3,18 

15 21,1 11,3 790 3,07 

35 20,5 11,0 785 2,75 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

 
Без ПЗЛП 
(контроль) 

20,4 11,1 780 2,68 

Плоскорез. 
рыхление 

0,5...1,5 17,7 9,8 720 1,61 

5 20,4 11,4 805 2,96 

10 20,3 11,4 803 2,74 

15 19,9 10,9 780 2,58 

35 18,9 10,7 776 2,40 

Без ПЗЛП 
(контроль) 

18,5 10,7 775 2,36 

Дискование 

0,5...1,5 16,2 9,1 710 1,45 

5 18,8 10,3 790 2,57 

10 18,1 10,1 786 2,30 

15 18,2 10,2 775 2,17 

35 17,8 10,0 770 2,05 

Без ПЗЛП 
(контроль) 

17,5 9,9 768 1,98 

Комбинир. 
обработка 

0,5...1,5 18,6 10,0 745 1,83 

5 21,5 12,0 815 3,56 

10 21,2 11,7 810 3,44 

15 20,9 11,5 806 3,23 

35 20,3 11,2 804 2,94 

Без ПЗЛП 
(контроль) 

19,9 10,9 790 2,71 

 

Количество сырой клейковины в зерне озимой пшеницы варьи-
ровало в опыте 16,2 до 21,8 % в зависимости от технологии и удален-
ности от защитных насаждений. В пределах межполосного простран-
ства наибольшее содержание клейковины отмечалось в пределах зоны 
5-15 Н и в зависимости от приемов основной обработки почвы его 
значение варьировало от 18,1 до 21,8 %. Исключение составил вари-
ант, расположенный в депрессионной зоне. На этом варианте было 
довольно низкое содержание клейковины, что вероятно обусловлено 
интенсивным поглощением доступного азота, который необходим для 
формирования клейковины, не только возделываемой культурой, но и 
деревьями ПЗЛП. На основании данных, полученных в результате 
проведения функциональной диагностики питания, в этой зоне дефи-
цит азота был гораздо выше по сравнению с другими вариантами на 
межполосном пространстве. Анализ полученных данных показывает, 
что условий влагообеспеченности на межполосном пространстве за-
висит формирование клейковины. В засушливом 2020 году эта связь 
была больше по сравнению с более влажным 2019 годом. Связь коли-
чества клейковины от суммарного водопотребления описывается 
уравнением логарифмической зависимости (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость натуры зерна и количества сырой клейковины 

озимой пшеницы на межполосном пространстве  

от суммарного водопотребления в период вегетации 
 

Было выявлено, что мелкие обработки почвы приводят к сниже-
нию количества сырой клейковины, по сравнению с глубокими обра-
ботками. Так на дисковой обработке количество сырой клейковины в 
условиях агролесоландшафта в среднем составило 17,8 %, а на кон-
троле 20,6 %.  
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Качество клейковины на всех изучаемых вариантах соответ-

ствовало 1 группе качестве и варьировало от 72 до 80 усл. ед. и в пре-

делах межполосного пространства и в зависимости от технологии не 

было подвержено значительным отклонениям. 

Еще одним главным и актуальным показателем качества зерна 

пшеницы является биохимический состав зерна: количество белков, 

их аминокислотный состав, содержание крахмала и витаминов. Коли-

чество белка в зерне определяет пищевую ценность пшеницы. В 

наших исследованиях содержание белка в зерне изменялось от 9,1 до 

12,8 % и коррелировало с количеством клейковины в зерне. Самое низ-

кое содержание отмечалось на варианте с дискованием 9,1...10,3 %. Из 

полученных данных видно, что на формирование количества белка в 

зерне защитные насаждения способствовали накоплению белка в зоне 

наибольшего мелиоративного влияния, т.е. на расстоянии от 5 до 15 

высот ПЗЛП. На расстоянии более 25 Н мелиоративный эффект сни-

жался, и количество белка было сопоставимо с данными, полученны-

ми в незащищенном агроландшафте. 

Чем выше натура зерна, тем больше в нем содержится полезных 

веществ. Натура дает представление о выполненности зерна, что име-

ет большое технологическое значение. У хорошо выполненного зерна 

значительная часть зерновки представлена эндоспермом. При небла-

гоприятных условиях формирования зерна масса его оболочек (по 

сравнению с массой эндосперма) возрастает, а масса эндосперма сни-

жается, что ведет к снижению выхода готовой продукции (муки, кру-

пы). На величину натуры зерна в значительной степени оказывают 

влияние целый ряд факторов: доступная влага в почве и умеренная 

относительная влажность воздуха в приземном слое во время форми-

рования и налива колоса, обеспеченность минеральными элементами 

питания. При отсутствии необходимого количества влаги зерно ста-

новится щуплым и мелким, что отражается на натуре и в конечном 

итоге на классе продукции. Это подтверждается результатами иссле-

дований (табл. 1). По сравнению с другими зонами, на расстоянии до 

1,5 Н от ПЗЛП было получено зерно с меньшей величиной натуры, 

которая была равна 710...745 г/л. В зоне наибольшего влияния ПЗЛП 

(5-10 Н) натура варьировала в зависимости от технологии возделыва-

ния от 786 до 815 г, а в поле без лесных полос от 768 до 790 г. В зави-

симости от влагообеспеченности в различные по условиям увлажне-

ния годы была выявлена тесная связь между суммарным водопотреб-

лением озимой пшеницы в период вегетации и величиной натуры зер-

на, которая описывается уравнением логарифмической зависимости 

(рис. 1). 
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Выводы 

Проведенные исследования в богарных условиях по изучению 

комплексного влияния агротехнологических приемов и полезащитных 

насаждений показали, что защитные насаждения и технологические 

приемы оказывают влияние не только водный и пищевой режимы 

светло-каштановой почвы, формирование урожайности, но и на пока-

затели качества. Особенности зонального распределения качествен-

ных показателей получаемой продукции в пределах межполосного 

пространства необходимо учитывать при формировании продоволь-

ственных партий зерна, тем самым обеспечивая однородность сфор-

мированной партии. 
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Использование средств защиты от патогенных организмов, вре-

дителей и стимуляции роста растений, одно из приоритетных направ-

лений в агротехнологии любой культуры. В настоящее время в сель-

скохозяйственном производстве снижению пестицидной нагрузки и 

рациональному использованию средств защиты растений уделяется 

все большее внимание. 

Картофель – культура, сильно подверженная болезням, что в 

значительной степени обусловлено особенностями физиологии это-

го растения. Богатые водой и углеводами клубни представляют со-

бой благоприятную среду для развития возбудителей различных за-

болеваний. 

На сегодняшний день рынок пестицидов располагает большим 

набором химических препаратов, которые достаточно эффективно 

справляются с поставленной задачей, но возрастающая пестицидная 

нагрузка на экологию и спрос населения на экологически чистую про-

дукцию отдают предпочтение биологическим средствам. 

К биологическим средствам защиты растений относятся прин-

ципиально новые препараты, обладающие высокой иммуностимули-

рующей и антистрессовой активностью. Данные препараты помогают 
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растениям интенсивнее подавлять болезни, повышают их иммунитет, 

но эффективность их в большей степени, чем у химических протрави-

телей зависит от условий внешней среды и особенностей сорта [2]. 

По данным Попова Ю. В. применение биологических препара-

тов и регуляторов роста совместно или путем чередования с химиче-

скими пестицидами против вредителей и болезней на картофеле для 

обработки клубней и вегетирующих растений с учетом уровней разви-

тия вредных организмов, погодных факторов, позволяет усилить эф-

фективность обработки, повысить урожайность и экономическую от-

дачу, ослабить химическую нагрузку [4]. 

В целом, биологическая защита позволяет значительно снизить 

материальные издержки, обеспечивает ресурсо- и энергосбережение в 

результате активизации физиологических процессов в растениях и 

почвенной микрофлоры [3, 5, 6]. Продукция, полученная без приме-

нения пестицидов, отличается экологичностью и безопасностью [1]. 

Цель исследований – разработать эффективную систему защиты 

картофеля, обосновать применение биологических препаратов по фа-

зам роста и развития в условиях орошения при минимизации энерго-

потребления и антропогенного воздействия на окружающую среду. 

На базе УНПЦ «Горная поляна» были проведены научные ис-

следования эффективности защиты картофеля микробиологическими 

препаратами производства ООО «Биотехагро». 

Испытания проводились с сортом Винета на площади 26 га, из 

которых 1,2 га обрабатывался биопрепаратами. В хозяйстве применя-

лась общепринятая для региона технология возделывания картофеля. 

Повторность четырѐхкратная, размещение систематическое. Предше-

ственник – многолетние травы. Площадь опытной делянки 125 х 16,5 

= 2062,5 м
2
, площадь учетной делянки 120 х14,5=1740 м

2
. Общая 

площадь 12375 м
2
. 

Схема опыта включала две системы защиты картофеля: 

1. Химическая защита (Контроль), принятая в хозяйстве. 

2. Биологическая защита. 

На варианте с химической защитой применялась: протравитель 

семян – Эместо Квантум; фунгициды – Консенто, КС; Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ; Ревус Топ, СК; Луна Транквинити, КС; Инфинито, КС; 

Сигнум, ВДГ; Грэмми, КС; инсектициды – Биская, МД; Конфидор, 

ВДГ; Децис Эксперт, МД; Борей Нео, СК. 

На варианте биологической защиты применены: протравитель 

семян – БСка-3, Ж; фунгицид – БФТИМ КС-2, Ж, инсектицид – Инсе-

тим, Ж; удобрения – Гумел Люкс; Гелиос Супер; Гелиос Трио; адъ-

ювант – Импровер. 
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В процессе испытаний выполнялись: микологический анализ 

почвы, диагностика семенного материала, фитосанитарный монито-

ринг растений картофеля, оценка образцов растений для определения 

этиологии заболевания. 

Для определения микологического состава почвы с опытного 

участка весной, до внесения препаратов «Биотехагро» и после приме-

нения системы защиты, отбирались почвенные образцы, согласно ме-

тодике. Так же отбирались образцы клубней из посадочного материа-

ла и после уборки. 

В результате микологического анализа почвенных образцов вы-

делены и идентифицированы микромицеты с различной трофической 

специализацией. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение эколого-трофических групп 

 

В ходе почвенного анализа выделены и идентифицированы        

2 группы микромицетов. Патогенная группа представлена грибами 

Verticillium spp., Fusarium spp., Alternaria spp. 

При этом следует отметить, что к концу вегетации количествен-

ный и видовой состав патогенной микрофлоры меняется в сторону 

увеличения, но на фоне биологической системы защиты количествен-

ные показатели ниже по сравнению с химическими обработками. 

По соотношению эколого-трофических групп во всех образцах 

выявлено преобладание сапрофитной микрофлоры. В начале вегета-

ционного периода, до посадки картофеля, отмечена высокая супрес-

сивность почв опытного участка (рис. 1). К уборке картофеля на вари-
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анте с химической защитой отмечается рост патогенной микрофлоры 

на 5,7 %, тогда как на фоне применения биопрепаратов отмечено сни-

жение вредной микрофлоры на 6,5 %. 

 

Таблица 1 – Результаты микологического анализа  

посадочного материала, 2019...2020 гг. 

Культура 

Наименование обнаруженных микроорганизмов 
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Клубни картофеля 

(до посадки) 
+++ - - - - + + + 

Клубни картофеля 

(химическая защита) 
+++ ++ ++ - + - - +++ 

Клубни картофеля  

(биологическая защита) 
++ - - ++ - - - +++ 

 

+++ сильная зараженность;   ++ средняя зараженность;    + низкая заражен-

ность 

 

Микологический анализ посадочного материала показал силь-

ную зараженность клубней грибами рода Fusarium и низкую Alternaria 

и Poma. Это говорит о предрасположенности к таким заболеваниям 

как фузариоз, фомоз и альтернариоз. К уборке на клубнях отмечена 

сильная зараженность бактериями, а также грибами рода Fusarium. 

Так же следует отметить, что на варианте с применением биозащиты 

клубни картофеля менее зараженные. 

 

Таблица 2 – Продуктивность картофеля в зависимости  

от системы защиты растений, 2019...2020 гг. 

Варианты 

2019 2020 Среднее 

т/га % т/га % т/га % 

Химическая защита 32,4 - 29,3 - 30,9 - 

Биологическая защита 39,6 22,2 36,2 25,9 37,9 22,7 

НСР 0,5 0,68 0,70 - 
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Валовой сбор сельхозкультур, а так же их качество связаны с 

абиотическими факторами, которые благоприятно сказываются на вы-

сокой продуктивности растений, но недостаточны для синтеза накоп-

ления и превращения веществ определяющих качества клубней кар-

тофеля. 

Климатические условия оказали существенное влияние на уро-
жайность в годы проведения опытов. В наиболее благоприятном году 
2019 году по количеству осадков и сумме температур получен более 
высокий урожай клубней картофеля 39,6 т/га на фоне системы биоза-
щиты и 32,4 т/га на контроле. В 2020 году эти показатели были не-
сколько ниже, но преимущество экологизированной системы защиты 
сохранилось. 

Максимальная урожайность в среднем за два года отмечена в 
варианте с применением биологических препаратов, где прибавка со-
ставила 7,0 т/га по отношению к контролю или 22,7 %. 

Таким образом, проведенные испытания системы биологизиро-
ванной защиты картофеля сорта Винета показали целесообразность 
применения при возделывании этой культуры микробиологических 
препаратов, так как в сравнении с химическими средствами защиты 
они способствуют повышению урожайности и значительно снижают 
ее себестоимость в условиях орошаемых светло-каштановых почв 
Волго-Донского междуречья. 
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В настоящее время в России проявляется тенденция роста по-

требления населением функциональных продуктов питания, в связи с 

этим особую актуальность приобретает создание перспективных тех-

нологий и ассортимента экологически безопасных продуктов, не 

только удовлетворяющих физиологические потребности человека в 

пищевых веществах и энергии, но и обеспечивающих защиту орга-

низма в критических ситуациях. В данном ассортименте особую долю 

занимает пищевая продукция, содержащая инулин и олигофруктозу, 

которые во всем мире используются как диетические и диабетические 

продукты питания, пребиотики, структуро- и вкусообразователи [9]. 

Инулин служит запасным углеводом, самый широко используемый в 

промышленности пребиотик в мире [1]. 

Природные полисахариды содержатся в более чем 36000 расте-

ниях [7], а полисахариды с более высокой степенью полимеризации – 

фруктаны содержат более 15 % цветковых растений и, как правило, 

семейства астровые (Asteraceae) [8]. В основном в России исследова-

ния проводятся по технологии возделывания топинамбура и цикория. 

Сдерживающие факторы производства данных культур – это сложная 

для переработки форма клубней топинамбура, засорение полей куль-

турой, а цикория – присутствие горького привкуса, что требует до-

полнительных технологических операций при переработке для его 

удаления [10]. В связи с этим Волгоградский ГАУ начал изучение 

овощной культуры – скорцонеры испанской. 
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Скорцонера испанская (Scorzonera hispanica) как овощное расте-

ние стала известна в Западной и Центральной Европе более 250 лет 

назад, но в России она до сих пор мало распространена. В дореволю-

ционной России, когда скорцонера была уже известна как овощное 

растение, на еѐ базе пытались создать отрасль шелководства, т.к. еѐ 

листья – отличный корм для шелковичного червя [3]. 

Ценность данной культуры – это еѐ корнеплод, мякоть которого 

белая, плотная и нежная, имеет сладковатый вкус, чем напоминает 

спаржу, поэтому скорцонеру ещѐ называют зимней (чѐрной) спаржей. 

Корнеплод используют в пищу как в первый год жизни, так и во вто-

рой, причѐм он не деревенеет, когда образует цветонос, а остаѐтся 

нежным и сочным. Содержание инулина в корнеплодах превышает в 

5...7 раз его содержание в листьях растения и, с учѐтом условий вы-

ращивания и сортовых особенностей, составляет от 7,90 до 9,14 % сы-

рого вещества [6]. 

Опыт по изучению роста и развития растений скорцонеры ис-

панской проводились на опытном поле ФГОБУ ВО Волгоградский 

ГАУ УНПЦ «Горная поляна», на участке «Агроэкологического испы-

тания лекарственных растений» в течение вегетационного периода 

2019...2020 гг. 

Схема опыта: 

Вариант 1. Контроль. Без обработки стимуляторов роста. 

Вариант 2. Богатый-микрокомплексный (9 микроэлементов) 0,1 л, 

жидкость. Состав: N-1,6 %, Fe-0,4 %, Cu-0,12 %, B-0,028 %, Mn-0,36 %, 

Zn-0,09 %, Mg-0,05 %, Mo-0,08 %, Сo-0,016 % в хелатной форме. 

Вариант 3. Янтарин – препарат содержит 0,5 % (5 г/л) янтарной 

кислоты. 

Вариант 4. Регги – препаративная форма: водорастворимый 

концентрат. Действующее вещество: Хлормекватхлорид – 750 г/л. 

Применение стимулятора роста способствует повышению 

стрессоустойчивости растений и сохранности растений, что весьма 

актуально для почвенно-климатических условий Волгоградской обла-

сти [2, 3, 4]. 

Внекорневую подкормку стимуляторами роста (богатый – мик-

ро комплексный, Янтарин, Регги) на скорцонере первого года жизни 

проводили в фазу 3...4 листа и фазу смыкания рядков. На скорцонере 

второго года жизни в фазу розетки листьев и начало образования цве-

тоносных побегов. Обработку проводили в утренние часы, в ясную 

или малооблачную погоду, осадки в дни обработок отсутствовали. 

Внесение внекорневой подкормки проводили ручным опрыскивате-

лем ЖУК "ОП-207", 8 л. Расход рабочей жидкости 300 мл/10 м
2
. 
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Скорцонера испанская не входит в Государственную Фармако-

пею РФ и не применяется в официальной медицине, однако ее лечеб-

ные свойства широко используются в народной медицине, кулинарии 

и овощеводстве. 

Высевали скорцонеру в III декада апреля 2019 г. в УНПЦ «Гор-

ная поляна», на светло-каштановых почвах. Сев производили универ-

сальной пневматической сеялкой «Быстрица». Сорт «Солнечная пре-

мьера» включен в Госреестр по Российской Федерации. Высевали на 

орошаемых полях. Орошение проводится методом дождевания. Дож-

девальная машина барабанного типа "MB 3700" производства 

BEINLICH. Обработку гербицидами не проводили. Использовали 

ручную прополку. 

Полевые опыты закладывались и проводились в соответствии с 

требованиями методики полевого опыта Б. А. Доспехова (1965, 1985) 

в четырѐхкратной повторности при систематическом размещении ва-

риантов. Растения скорцонеры испанской на контрольном варианте не 

обрабатывались никакими стимуляторами роста, остальные элементы 

технологии возделывания были общими с экспериментальными де-

лянками. 

Определение всхожести проводили по ГОСТ 12038-84 Семена 

сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (с 

Изменениями N 1, 2, с Поправкой). Проращивали семена скорцонеры 

испанской между бумагой (МБ) – семена раскладывали в чашках Пет-

ри между слоями увлажненной фильтровальной бумаги: два-три слоя 

на дне чашки, одним слоем прикрывали семена. Определение энергии 

прорастания проводили на 4 сутки, она составила 48 %. Всхожесть 

семян на 10 сутки составила – 84 %. Степень поражения семян плес-

невыми грибами, слабая менее 5 %. 
 

Таблица 1 – Дата наступления фенологических фаз скорцонеры 

испанской первого года жизни в условиях УНПЦ «Горная поляна», 

2019 г. 

Фаза  

Дата  

наступления  

фотофазы 

Продолжительность 

межфазных  

периодов, дней  

Продолжительность 

периода от фазы 

«всходы» до данной 

фазы, дней 

посев 29.04.2019 - - 

всходы 16.05.2019 18 18 

4...6 листьев 08.06.2019 21 39 

смыкание листьев 

в рядках 
26.06.2019 42 81 

цветение  30.08.2019 26 107 

созревание семян 07.10.2019 38 145 
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В течение всего периода наблюдений проводились фенологиче-

ские наблюдения. На первом году жизни скорцонеры выделяют сле-

дующие фазы: всходы, 4...6 пар настоящих листьев, смыкание листьев 

в рядках, цветение, плодоношение. На втором году жизни выделяют 

следующие фазы: розетка листьев, образование цветоносных побегов, 

цветение, созревание семян. 

По результатам фенологических наблюдений, период от посева 

до полных всходов у скорцонеры составил 18 дней. От всходов до фа-

зы 4...6 пар листьев составил 21 день. Позднее появление всходов и 

наступление фазу 4...6 листьев объясняется отсутствием влаги. Начало 

смыкание рядков отмечено 26 июня, что составило 42 дня от начала 

всходов. Цветение насупило через 107 дней от всходов, но в фазу цве-

тение вступило около 35 % растений. Что характерно для данной 

культуры, так как массовое закладывание генеративных органов про-

исходит на второй год вегетации. Формирование семян завершилось к 

3...10 октября, то есть через 141...148 дней от всходов. 
 

Таблица 2 – Дата наступления фенологических фаз скорцонеры 

испанской второго года жизни в условиях УНПЦ «Горная поляна», 

2020 г. 

Фаза  

Дата  

наступления  

фотофазы 

Продолжительность 

межфазных  

периодов, дней  

Продолжительность 

периода от фазы 

«розетка листьев» до 

данной фазы, дней 

розетка листьев 28.04.2020 - - 

образование цве-

тоносных побегов 
13.05.2020 16 16 

цветение  28.05.2020 15 31 

созревание семян 26.06.2020 29 60 
 

Смыкание рядков в посевах скорцонеры второго года жизни   

(2020 г.) отмечено в конец третьей декады апреля – начало первой дека-

ды мая. Период от розетки листьев до образования цветоносных побегов 

составил 16 дней. Цветение посевов наступило в конце мая, на 31 день 

от фазы образования розетки листьев. Плодоношение наступило в конце 

третей декады июня – начало первой декада июля, период от начала от-

растания до плодоношения скорцонеры составил 117 дней. 
В наших исследованиях проводили измерения линейного роста 

растений скорцонеры испанской первого и второго года жизни по фа-
зам развития в зависимости от обработок стимуляторами роста. На 
контрольном варианте высота растений первого года жизни в фазу 
смыкания рядков составила – 20 см, что на 2 см меньше чем на вари-
антах Янатрин и Регии. До фазы цветения произведена 2-я обработка 
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стимуляторами роста, что способствовало увеличению высоты расте-
ний на варианте – Регии на 3 см, Янтарин – 2 см и Богатый-
микрокомплексный – 1 см. Средняя высота растений скорцонеры за 
вегетационный период к моменту плодоношения составил 67,5 см. 

 

Таблица 3 – Высота растений скорцонеры испанской по фазам 
развития, в зависимости от обработок стимуляторами роста, см 

Фенологическая фаза 

Вариант опыта 

Контроль 
Богатый-

микрокомплексный 
Янтарин Регги 

первый год жизни, 2019 г. 

смыкание листьев в рядках 19 20 22 22 

цветение 66 67 68 69 

созревание семян 66 67 68 69 

второй год жизни, 2020 г. 

розетка листьев 25 26 28 28 

образование цветоносных 
побегов 

29 30 31 31 

цветение 80 84 87 88 

созревание семян 80 84 87 88 
 

Отрастание скорцонеры испанской второго года жизни отмече-
но в конце третьей декады марта 2020 г. В фазу образования цвето-
носных побегов после однократной обработки стимуляторами роста 
высота растений на контрольном варианте составила 29 см, что на       
2 см меньше чем на вариантах Янтарин и Регги. Наибольшая высота 
растений к фазе плодоношения после 2-х кратной обработки стимуля-
торам роста была на варианте Регги – 88 см и Янтарин – 87 см, что на 
8 и 7 см выше, чем на контроле, соответственно. 

Основными качественными показателями для корнеплодов 
скорцонеры являются внешний вид, размер по наибольшему попереч-
ному диаметру. 

 

Таблица 4 – Диаметр корнеплода скорцонеры испанской, 
в зависимости от обработки растений стимуляторами роста, см 

Год 
жизни 

Вариант опыта 

Диаметр корнеплода, см 

* 5 10 15 20 25 30 
средняя 

0...30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первый, 
2019 г. 

Контроль 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,0 1,0 1,4 

Богатый-
микрокомплексный 

1,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,6 

Янтарин 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,4 - 1,6 

Регги 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 1,2 1,9 

Средняя 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 1,4 1,3 1,6 



179 

Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Второй, 

2020 г. 

Контроль 2,7 2,6 2,7 2,4 2,4 2,1 2,0 2,4 

Богатый-

микрокомплексный 
3,0 2,7 2,6 2,7 2,9 2,3 2,0 2,6 

Янтарин 3,5 3,1 2,9 2,5 2,4 2,3 2,1 2,7 

Регги 3,4 3,3 3,1 2,8 2,5 2,4 2,0 2,8 

Средняя 3,2 3,0 2,8 2,6 2,6 2,3 2,03 2,6 

 
*зона корневой шейки  

 

В таблице представлен диаметр корнеплода скорцонеры испан-

ской, в зависимости от обработки растений стимуляторами роста. Из 

нее видно, что наиболее крупные корнеплоды скорцонеры испанской 

первого года жизни были сформированы на варианте с обработкой 

Регги, что на 0,53 см больше чем на контроле. На вариантах контроль 

и Янтарин, длина корнеплодов не превысила 25 см. 

Наиболее крупные корнеплоды скорцонеры испанской второго 

года жизни сформировались на варианте Регги – средний диаметр     

2,8 см, что на 0,4 см больше чем на контроле. Стимуляторы роста Бо-

гатый-микрокомплексный и Янтарин положительно повлияли на раз-

витие корнеплодов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Урожайность корнеплодов скорцонеры испанской, 

в зависимости от обработки растений стимуляторами роста, кг/м
2 

 

За вегетационный период 2019 г. скорцонера испанская первого 

года жизни на светло-каштановых почвах УНПЦ «Горная поляна» в 

условиях орошения достигла урожая на контрольном варианте –      

2,33 кг/м
2
. Наибольшая урожайность корнеплодов на варианте с обра-
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боткой Регги – 3,38 кг/м
2
, что на 45,3 % выше чем на контроле. Обра-

ботка Янтарином способствовала повышению урожая на 33,5 % и 

препаратом Богатый – микро комплексный на 11,7 %. 

Урожай корнеплодов скорцонеры испанской 2 года жизни со-

ставил – 6,33 кг/м
2
 (средняя за 4 варианта). На вариантах с обработкой 

Янтарином и Регги урожай корнеплодов составил – 6,55 и 6,58 кг/м
2
, 

что на 11,6 % и 12,1 % больше чем на контрольном варианте. 

Обработка посевов скорцонеры испанкой средняя за два года 

жизни стимуляторами роста Регги, Янтарин, Богатый-

микрокомплексный повысила урожайность корнеплодов на 16 %, по 

сравнению с контрольным вариантом. Наиболее продуктивным ока-

зался вариант с двукратной обработкой препаратам Регги средняя 

урожайность за два года составила – 4,98 кг/м
2
, что на 21,5 % выше 

чем на варианте без обработок. 
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Аннотация. Анализируются перспективы и возможности совершенствова-

ния технологии возделывания моркови с целью получения гарантированного 

урожая корнеплодов с высоким качеством. Объект исследований – гибриды мор-

кови столовой Абако, Каскад и Император. Изучаются стимуляторы роста Эпин, 

Байкал М, Вымпел. Проводилось замачивание семян перед посевом с применени-

ем стимуляторов роста и опрыскивание посевов в фазу 5...7 листьев. Исследова-

ниями установлено, что максимальный эффект был получен у гибрида Император 

с применением стимулятора роста Вымпел. 
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Засушливые регионы России, к числу которых относится Ниж-

нее Поволжье, стоят перед проблемой получения высоких и доброка-

чественных урожаев поливных культур открытого грунта. 

Волгоградская область занимает достойное место в десятке 

крупнейших сельхозпроизводителей России. Несмотря на то, что про-

изводство овощной продукции в регионе уже превышает 1 млн тонн в 

год, потребление овощной продукции населением недостаточно и не 

отвечает современным требованиям здорового питания. Увеличение 

доли потребления овощной продукции невозможно без применения 

современных научно обоснованных технологий [1, 4]. 

В получении высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур большее значение приобретают сорта и гибриды, 

адаптированные к неблагоприятным полевым условиям. Грамотно по-

добранный сорт или гибрид гарантирует получение высокого и ста-

бильного урожая и, как следствие, повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственного производства [2, 3, 6]. 

Еще одним резервным фактором повышения урожайности 

овощных культур стала предпосевная подготовка семян для получе-

ния дружных и сильных входов. Перспективным направлением ово-

щеводства является применение стимуляторов (регуляторов) роста и 

развития растений [7]. 
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Стимуляторы роста, применяемые в микродозах, воздействуют 

на физиологическое состояние растений, что позволяет более эффек-

тивно использовать генетический потенциал, который по ряду причин 

оставался нереализованным. Они способствуют повышению иммуни-

тета, снижают отрицательное воздействие факторов внешней среды и 

наиболее полно раскрывают потенциал продуктивности сельскохозяй-

ственных культур [5]. 
Опыт закладывался на производственных посевах моркови в 

Волго-Донском междуречье в 2017...2019 годы. 
Полевой опыт включал три наиболее популярных у производи-

телей гибрида моркови столовой (фактор А) – Абако, Каскад и Импе-
ратор. 

Фактор В. Стимуляторы роста. Первый вариант – контрольный 
без стимуляторов роста. Второй вариант – Эпин, третий вариант – 
Байкал М, четвѐртый вариант – Вымпел. 

Обработка семена стимуляторами роста проводилась перед по-
севом в виде двухчасового замачивания, кроме того, проводилось 
опрыскивание посевов в фазу 5...7 листьев. Дозы стимуляторов роста 
и расход воды использовались согласно рекомендациям от производи-
телей препаратов. 

Варианты опыта закладывали в 4-х кратной повторности, рендо-
мизированным методом. Площадь делянок первого порядка – 240 м

2
 

(длина 20 м, ширина 12 м). Площадь делянок второго порядка – 80 м
2
 

(длина 20 м, ширина 4 м). 
Гибриды столовых корнеплодов, выбранные для проведения ис-

следований, характеризуются высокой продуктивностью, устойчиво-
стью к неблагоприятным условиям и ряду заболеваний. Имеют при-
влекательный внешний вид, отличаются приятным вкусом и сочно-
стью, являются универсальными, поскольку пригодны для использо-
вания продукции в свежем виде и в качестве сырья для различных ви-
дов переработки. 

Семена моркови всходят довольно поздно, и на первых этапах 
развития отмечается пониженная всхожесть и низкая энергия прорас-
тания. Это зависит не только от генетических особенностей культуры, 
но и от качества семян, срока и условий хранения, а также от условий 
внешней среды, таких как температура, свет, глубина заделки семян, 
токсичность почвы, наличие патогенов и т.д. [6]. 

В ходе исследования было выявлено, что первыми появились 
всходы моркови, семена которой были обработаны Вымпелом, они 
появлялись на сутки раньше, чем всходы моркови, семена которой 
были обработаны Эпином, или Цирконом, и на двое суток раньше, 
чем всходы моркови без применения стимуляторов роста. 
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Различия в сроках появления всходов по гибридам, заключались 
в том, что всходы гибрида Император наблюдались на сутки позже, 
более скороспелых гибридов Каскад и Абако. 

Различия в полноте всходов отмечались как по фактору А (то 
есть – по гибридам), так и по фактору В (то есть – по применяемым 
стимуляторам роста). Кроме этого, отмечалось различие в полноте 
всходов по годам исследований. 

В среднем за 2017...2019 годы наибольшая полнота всходов 
наблюдалась у гибрида Абако с применением стимулятора роста 
Вымпел и составляла 92,3 %, или 101,2 растения на квадратный метр. 
Наименьшая полнота всходов наблюдалась у гибрида Император без 
применения стимуляторов роста и составляла 88,7 %, или 97,5 расте-
ний на квадратный метр. 

Урожайность и качество корнеплодов моркови столовой напря-
мую зависит от характера водообеспечения культуры за время вегета-
ционного периода. Максимальная чувствительность к условиям влаж-
ности проявляется в послепосевной период до начала формирования 
корнеплодов. В период посев-всходы-начало формирования корне-
плодов требуется 23...32 м

3
/га в сутки. В период интенсивного форми-

рования корнеплодов до состояния технической спелости требуется 
35...43 м

3
/га в сутки. На завершающем этапе вегетации суточный рас-

ход воды составляет 22...27 м
3
/га. 

Порог предполивной влажности почвы поддерживался в годы 
проведения опытов дифференцированно по схеме 70...80...80 % НВ. По-
ливная норма при капельном орошении составляла от 100...150 м

3
/га. 

Структура водного баланса была различной по годам и состояла 
из влаги в почве перед посевом, осадков и оросительной нормы. 

В среднем за 2017...2019 годы в связи с наименьшей продолжи-
тельностью вегетационного периода, оросительная норма 4070 м

3
/га и 

соответственно суммарное водопотребление 5820 м
3
/га были мини-

мальными на контрольном варианте гибрида Абако. 
Максимальная оросительная норма 4910 м

3
/га и соответственно 

суммарное водопотребление 6660 м
3
/га в среднем за 2017...2019 годы 

получались на варианте со стимулятором роста вымпел при выращи-
вании гибрида Император. 

Изменение коэффициента водопотребления овощных культур в 
зависимости от гибридов, стимуляторов роста и других факторов ло-
гично, что позволяет устанавливать их в широких пределах. 

С практической точки зрения важно знать, какие факторы и 
насколько влияют не только на суммарное водопотребление, но и на 
расход воды для формирования единицы урожая. Чем меньше коэф-
фициент водопотребления, тем эффективнее используется ороситель-
ная вода. 
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Таблица 1 – Коэффициент водопотребления посевами моркови 

по вариантам опыта в среднем за 2017...2019 гг. 

Гибриды 
Стимуляторы 

роста 

Урожайность, 

т/га 

Суммарное  

водопотребление, 

м
3
/га 

Коэффициент 

водопотребления, 

м
3
/т 

Абако 

Контроль 62,4 5820 93,2 

Эпин 68,9 6060 87,9 

Циркон 70,0 6060 86,5 

Вымпел 73,6 6180 84,0 

Каскад 

Контроль 66,8 5940 88,9 

Эпин 73,1 6180 84,5 

Циркон 75,0 6180 82,4 

Вымпел 78,6 6420 81,7 

Император 

Контроль 71,9 6180 85,9 

Эпин 79,3 6540 82,5 

Циркон 80,1 6540 81,6 

Вымпел 84,5 6660 78,8 

 

В результате проведения опытов с 2017 пор 2019 годы было 

установлено, что экономнее расходовалась поливная вода на форми-

рование тонны моркови при выращивании гибрида Император, коэф-

фициент водопотребления моркови в зависимости от применения 

стимуляторов роста находился в пределах от 78,8 до 85,9 м
3
/т. 

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что стимуля-

торы роста увеличивают продуктивность посевов моркови, уменьша-

ют коэффициент водопотребления моркови и обеспечивают эконом-

ный расход поливной воды на формирование единицы урожая. 

В течение всего периода исследования проводились фенологи-

ческие наблюдения, которые позволяют получить репрезентативные 

данные по влиянию изучаемых факторов на рост и развитие растений. 

Отмечалось наступление каждой фазы развития растений по каждому 

варианту опыта. 

Необходимость и эффективность минерального и водного пита-

ния растений, обусловлена обеспечением возможности проведения 

фотосинтетического процесса и применение на процессы получения 

биологических урожаев [7]. 

К фазе технической спелости моркови формировалась макси-

мальная площадь листьев за все периоды вегетации, к уборке снижа-

лась 14,2...18,6 тыс. м
2
/га в зависимости от варианта опыта. Фотосин-

тетический потенциал определяли в динамике как нарастание площа-

ди листьев по фазам развития растений моркови. 
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Наши опыты в зоне Волго-Донского междуречья показали, что 

продолжительность прохождения основных фаз вегетационного пери-

ода моркови, то есть активной работы фотосинтетического аппарата 

листьев, зависит от высеваемого гибрида и увеличивается с примене-

нием стимуляторов роста. 

Наибольший фотосинтетический потенциал моркови формиро-

вался у гибрида Император на варианте с применением стимулятора 

роста Вымпел и в среднем за 2017...2019 годы равнялся 2092 тыс. м
2 

дней/га, что явилось на 78 тыс. м
2 

дней/га больше, чем на варианте с 

Цирконом, на 157 тыс. м
2 

дней/га больше, чем на варианте с Эпином и 

на 225 тыс. м
2 

дней/га больше, чем на контрольном варианте без при-

менения стимуляторов роста. 

Минимальный фотосинтетический потенциал моркови столовой 

накапливался у гибрида Абако на контрольном варианте без примене-

ния стимуляторов роста и в среднем за 2017...2019 годы равнялся   

1597 тыс. м
2
 дней/га. 

Проведенные нами исследования по изучению влияния стиму-

ляторов роста на урожайность корнеплодов столовой моркови показа-

ли следующие результаты (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность моркови столовой, т/га 

Гибриды 
Стимуляторы 

роста 
2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 

Абако 

Контроль 60,8 58,3 68,1 62,4 

Эпин 66,4 63,9 76,4 68,9 

Циркон 68,3 66,2 75,5 70,0 

Вымпел 73,4 68,4 79,0 73,6 

Каскад 

Контроль 65,3 62,8 72.3 66,8 

Эпин 71,6 69,5 78,2 73,1 

Циркон 73,2 71,2 80,6 75,0 

Вымпел 79,5 73,1 83,2 78,6 

Император 

Контроль 71,4 67,0 77,3 71,9 

Эпин 80,1 73,7 84,1 79,3 

Циркон 79,4 75,2 85,7 80,1 

Вымпел 85,9 78,6 89,0 84,5 

НСР05А 1,8 1,6 2,2  

НСР05В 1,4 1,2 1,8  

НСР05 АВ 1,8 1,4 2,1  

 

Результаты проведенных исследований демонстрируют пре-

имущество варианта гибрида Император с применением стимулятора 

роста Вымпел, формирующего максимальную урожайность моркови 

84,5 т/га. На варианте без стимуляторов роста урожайность моркови 
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была на 7,4 т/га меньше, чем на варианте с Эпином, на 8,2 т/га мень-

ше, чем на варианте с Цирконом и на 12,6 т/га меньше, чем на вариан-

те с Вымпелом. 

Кроме повышения урожайности все используемые стимуляторы 

роста повлияли на увеличение количества стандартных корнеплодов 

на 4,6...5,2 %. 

На содержание каротина в корнеплодах моркови положительно 

повлияли все стимуляторы роста, различия между которыми были не-

значительны. Большие различия в биохимических показателях 

наблюдались между гибридами. Более сочные корнеплоды, и соответ-

ственно наименьшее количество сухого вещества отмечено у гибрида 

Император. 

Выводы 

В среднем за 2017...2019 годы наибольшая полнота всходов и 

выживаемость растений к уборке наблюдалась у гибрида Абако с 

применением стимулятора роста Вымпел. Наименьшая полнота всхо-

дов и выживаемость растений к уборке наблюдалась у гибрида Импе-

ратор без применения стимуляторов роста. 

Экономнее расходовалась поливная вода на формирование тон-

ны моркови при выращивании гибрида Император, коэффициент во-

допотребления моркови в зависимости от применения стимуляторов 

роста находился в пределах от 78,8 до 85,9 м
3
/т. 

Урожайность гибрида Император в зависимости от применения 

стимуляторов роста была на 5,1...6,6 т/га больше, чем у гибрида Кас-

кад и на 10,9 т/га больше, чем у гибрида Абако. 

Стимуляторы роста увеличивают продуктивность посевов мор-

кови, уменьшают коэффициент водопотребления моркови и обеспечи-

вают экономный расход поливной воды на формирование единицы 

урожая. 
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ки космоснимков, составлен план лесомелиоративного обустройства территории 

на ландшафтной основе. 

 

Ключевые слова: агролесоландшафты, защитные насаждения, пахотные 

склоны, стокорегулирующие лесополосы. 

 

Склоновые земли Волгоградской области широко освоены и ак-

тивно используются при производстве сельскохозяйственной продук-

ции. Распаханность склонов и перевыпас скота приводят к высоким 

потерям почвенного плодородия, прежде всего посредством развития 

процессов водной эрозии. 

Действенным способом защиты почв от эрозии является агроле-

сомелиоративное обустройство водосборных площадей [1...3]. Защит-

ные лесные насаждения являются одним из обязательных элементов 

противоэрозионного комплекса, мощным фактором мелиорации, воз-

действующим на окружающую среду. При проведении лесомелиора-



188 

тивного обустройства водосборов, важным и экологически значимым 

фактором является ярусность рельефа, который определяет экспози-

ционные, мезо- и микроклиматические различия, развитие эрозионно-

гидрологического процесса [1, 2]. 

Проектирование систем защитных лесных насаждений в ком-

плексе с другими защитными мероприятиями должно быть направле-

но на снижение деградации почв и повышение устойчивости агро-

ландшафтов, рациональное сочетание сельскохозяйственной, сели-

тебной, транспортной, рекреационной и других подсистем в единой 

природно-территориальной системе. 

В исследованиях использовались материалы космической съем-

ки территории (космоснимки М 1:20 000 с высокой разрешающей 

способностью), полевые исследования с закладкой и построением 

ландшафтных профилей на ключевых участках. В качестве основных 

использовались общепринятые в агролесомелиоративных и ланд-

шафтных исследованиях методики [5, 6, 8]. 

Ключевой участок расположен в южной части Доно-Чирского 

междуречья на территории КСП совхоза Осиновский и КСП совхоза 

Суровикинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Он 

представляет собой водосбор балки Осиновой, которая впадает в         

р. Чир в 2 км к западу от г. Суровикино. Общая площадь водосбора 

составляет 151,5 км
2
, из которых 52,8 % занимает пашня (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Экспликация земель на ключевом участке  

«Нижнеосиновский» 

Угодье 
Площадь 

км
2
 в % от общей площади 

Пашня 80,0 52,8 

Пастбища 39,5 26,1 

Овражно-балочная сеть 14,7 9,7 

в т. ч. необлесенная 12,4 8,2 

облесенная 2,3 1,5 

Защитные лесные насаждения 0,2 0,1 

в т. ч. полезащитные 0,06 0,04 

прибалочные 0,05 0,03 

другие (придорожные, садоза-

щитные) 
0,04 0,03 

Лесные культуры (сосна) 4,8 3,2 

Песчаные массивы 3,7 2,4 

Сады 0,7 0,5 

Населенные пункты 5,2 3,4 

Дорожно-тропиночная сеть 2,7 1,8 

ВСЕГО 151,5 100 
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При общей длине гидрографической сети 279,2 км, коэффици-

ент овражно-балочного расчленения составляет 1,84 км/км
2
. 

Почвы участка «Нижнеосиновский» представлены каштановы-

ми разностями преимущественно среднего и тяжелосуглинистого гра-

нулометрического состава, характеризующиеся различной степенью 

смытости. По днищам и склонам балок распространены аллювиаль-

ные почвы суглинистого и легкосуглинистого гранулометрического 

состава. 

Естественная древесно-кустарниковая растительность представ-

лена остатками байрачных дубрав в верховье балки Осиновой и в бал-

ках Лобакина и Кручинина на севере ключевого участка. Искусствен-

ная древесная растительность представлена полезащитными, приба-

лочными, придорожными и садозащитными лесополосами и массива-

ми сосны, созданными на песках в юго-восточной и северо-западной 

части ключевого участка. 

Проведенные исследования в пределах Доно-Чирского между-

речья позволили установить, что преобладающим видом деградации 

земель является водная эрозия, ускоренная различными антропоген-

ными процессами [7, 9]. 

При обосновании размещения системы защитных лесных 

насаждений, как основного средозащитного компонента агролесо-

ландшафтов, на приводораздельных и присетевых склонах требуется 

определение обеспеченности водосборов уже существующими лес-

ными насаждениями, выбор вида и способа трассирования лесных по-

лос, определение расстояний между лесными полосами, подбор ассор-

тимента древесных и кустарниковых пород. 

Разработка крупномасштабных планов агролесомелиоративного 

обустройства с определением видов и объемов необходимых работ 

проводится в зависимости от сложности рельефа и выявленных ланд-

шафтно-мелиоративных особенностей территории конкретного водо-

сбора [2]. 

Для оценки обеспеченности водосбора участка «Нижнеосинов-

ский» существующими лесными насаждениями рассчитывались пока-

затели защитной лесистости агроландшафта (ЗЛА), защитной леси-

стости пашни (ЗЛП) и защищенности территории агроландшафта лес-

ными насаждениями (ЗТ) [4]. 

Трассирование стокорегулирующих лесных полос предполагает 

выбор способа их размещения в плане относительно горизонталей. На 

простых склонах (поперечно-прямого профиля со всеми видами про-

дольного профиля – прямого, вогнутого и выпуклого) лесные полосы 

и направление обработки почвы поперек склона проектируются пря-
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молинейно. В местах с разреженными горизонталями лесные полосы 

размещаются реже, со сгущающимися горизонталями – чаще. На 

сложных склонах (поперечно-выпуклые и поперечно-вогнутые про-

фили) часто возникает необходимость контурной организации терри-

тории, то есть размещения лесных полос по контуру горизонталей. 

При этом лесные полосы проектируются в тесной увязке с технологи-

ей обработки и всеми линейными (рубежными) мероприятиями про-

тивоэрозионной мелиорации [1]. 

Основой для проектирования лесомелиоративных систем на 

ключевом участке являлись топографическая карта и карта ланд-

шафтно-эрозионного фонда с выделенным контуром приводораздель-

ного и присетевого земельного фонда (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Карта-схема ландшафтно-эрозионного фонда  

на ключевом участке «Нижнеосиновский» 

 

Проведенные расчеты показали, что защитная лесистость агро-

ландшафта характеризуется как слабая (ЗЛА <15 %), защитная леси-

стость пашни находится ниже нормативных пределов (ЗЛП <5-7 %), а 

защищенность территории лесными насаждениями отсутствует (ЗТ 

<20 %). Следовательно, существует необходимость проектирования 

на ключевом участке системы защитных лесонасаждений, которая 

позволит повысить вышеперечисленные показатели защищенности 

территории. 
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Система стокорегулирующих и прибалочных лесополос на клю-

чевом участке «Нижнеосиновский проектируется преимущественно 

параллельно-прямолинейно поперек падения склона, что связано с 

преобладанием на данной территории склонов прямого профиля с од-

носторонним падением (рис. 2). 
 

  
Рисунок 2 – План агролесомелиоративного обустройства  

ключевого участка «Нижнеосиновский» 
 

Длина лесных полос измеряется на карте и заносится в ведо-

мость проектируемых насаждений вместе с другими агролесомелио-

ративными характеристиками. В итоге получается завершенный про-

ект системы защитных лесных насаждений на ландшафтной основе. 

Согласно ему, на ключевом участке «Нижнеосиновский» необходимо 

запроектировать 931,0 км защитных лесных насаждений общей пло-

щадью 15,3 км
2
. 

Результаты расчетов запроектированных агролесомелиоратив-

ных показателей представлены в таблице 2. 

В результате запроектированных лесомелиоративных работ за-

щитная лесистость агроландшафта на ключевом участке остается сла-

бой, защитная лесистость пашни повысится до нормативного значе-

ния (5...7 %) и защищенность территории лесными насаждениями ста-

нет достаточно полной, что будет соответствовать нормативам лесо-

мелиоративных мероприятий к условиям засушливой степи с кашта-

новыми почвами. 
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Таблица 2 – Агролесомелиоративные показатели ключевого участка 

«Нижнеосиновский» после лесомелиоративного обустройства 

Показатель 
До лесомелиоративного 

обустройства 

После лесомелиоративного 

обустройства 

Защитная лесистость 

агроландшафта, % 
0,1 10,2 

Защитная лесистость  

пашни, % 
0,1 6,1 

Защищенность территории, 

% 
4,2 80,7 

 

Помимо лесомелиоративного обустройства ключевых участков 

предлагается часть пашни, расположенной в присетевой ландшафтной 

полосе (на крутых склонах) и подверженной активной эрозии, отвести 

под постоянное залужение многолетними злаково-бобовыми травами. 

Особенно это касается пахотных угодий на присетевых склонах све-

товых экспозиций. На участке «Нижнеосиновский» предлагается от-

дать под постоянное залужение 14,2 км
2
 крутых склонов. 

Таким образом, комплекс запроектированных агролесомелиора-

тивных мероприятий на ключевом участке позволяет оптимизировать 

структуру и функциональные способности агроландшафтов. Отвод 

части пахотных угодий под создание системы стокорегулирующих 

лесополос, вывод малопродуктивной пашни на крутых склонах под 

залужение позволит снизить долю пашни на участке «Нижнеосинов-

ский с 52,8 % до 42,7 %, что будет способствовать защите почв от   

эрозии. 
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Аннотация. Изучены особенности рельефа водосбора р. Донская Царица 

относящегося к северной части Ергенинской возвышенности. С использованием 

геоинформационного анализа выявлены пространственные характеристики дан-

ного водосбора, распределение высотных отметок и уклонов, построена карта 

экспозиции склонов. Оценка рельефа водосборного бассейна позволяет проекти-

ровать устойчивые эрозионно безопасные агроландшафты. 
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Северной части Ергенинской возвышенности, находящейся на 

юго-востоке Европейской территории России присущи: засушливость 

климата, неоднородность ландшафтных условий, а также проявление 

эрозионных процессов, с необходимостью проведения средозащитных 

мероприятий [1, 3, 4, 7, 10]. Для повышения устойчивости и продук-

тивности агроландшафтов необходим учет ландшафтно-

экологических условий и применение комплексной мелиорации. 

Рельеф как компонент ландшафта влияет на интенсивность про-

цессов переноса вещества, формирует условия для развития эрозион-

ных процессов. Оценка рельефа и его показателей посредством ис-

пользования геоинформационного анализа способствует решению 

прикладных задач, направленных на планирование и проектирование 

устойчивых и эрозионно безопасных агроландшафтов. 
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Географическое местоположение северной части Ергенинской 

возвышенности – междуречье Волги и Дона, асимметричная вытяну-

тая в меридиональном направлении возвышенность, площадь которой 

превышает 8,5 тыс. км
2
. Свыше 95 % территории характеризуются вы-

сотными отметками от 60 до 125 м. Уклоны в основном незначитель-

ные, около 1, с максимальным значением – 11,9. 

Водосборный подход используется при оценке агроландшафтов 

на основе географических, геоморфологических и картографических 

данных о ландшафтных особенностях конкретного водосборов как 

фактора, определяющего закономерности процессов, обуславливаю-

щих формирование и интенсивность латерального переноса веществ и 

развития процессов деградации почв. 

Территория северной части Ергенинской возвышенности состо-

ит из водосборов малых рек Аксай Есауловский, Донская Царица, 

Мышковка, 2 суходольных водосбора реки Дон и водосбор Сарпин-

ских озер. Самым значительным по площади является водосбор р. Ак-

сай Есауловский, занимающий 33 % от общей площади, водосбор 

Сарпинских озер – 25 %, водосбор р. Донская царица – 19 % и 17 % 

площади занимает водосбор р. Мышковка. Балочные водосборы, яв-

ляющиеся притоками р. Дон, занимают по 6 % площади [6]. 

Геоинформационный анализ и картографическое обеспечение 

при планировании и проектировании агроландшафтов повышает эф-

фективность их защиты от деградации. Геоинформационные техноло-

гии обеспечивают обработку и анализ данных дистанционного зонди-

рования, а также разработку тематических картографических слоев, 

представляющих собой графическое геокодированное описание ис-

следуемой территории [2, 5, 8, 9]. 

Геоинформационные исследования рельефа основаны на ис-

пользовании различных источников информации, предоставляющих 

данные о высотных отметках. Такие данные входят в ЦМР (цифровая 

модель рельефа) и могут быть представлены текстовыми описаниями 

высотных отметок с соответствующими географическими координа-

тами, данными GPS (ГЛОНАСС) обследований и геодезическими 

данными. На основе ЦМР строятся специализированные карты для 

анализа состояния компонентов ландшафта [2]. 

Картографирование рельефа в среде ГИС является результатом 

исследования данных, включающих цифровые модели рельефа, кос-

моснимки, топографические карты и др. Для анализа рельефа созда-

ются изолинейные карты распределения высот, уклонов, экспозиций 

склонов. 
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Водосбор р. Донская Царица, является частью водосбора р. Дон, 

географически расположенный между 48°30' и 4819' с.ш. и 43°28' и 

4412' в.д., протянувшийся в западном направлении на 149,9 км. Во-

досбор является северной оконечностью Ергенинской возвышенности 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Пространственные характеристики рельефа водосбора  

р. Донская Царица 
Площадь,  

га 

Минимальная 

высота, м 

Максимальная 

высота, м 

Средняя 

высота, м 

Максимальный 

угол склона, ° 

Средний угол 

склона, °  

161234 29 182 98,4 7,65  0,91  

 

Общая площадь водосбора составляет 161,2 тыс. га, базис эро-

зии равен 153 м. Характерным для рельефа рассматриваемого водо-

сбора является понижение в его восточной части в северо-западном 

направлении. Максимальные уклоны достигают 7°, что указывает на 

имеющиеся условия для развития эрозионных процессов, и имеющи-

мися локальными очагами линейной эрозии, средней расчлененно-

стью территории 0,94 км/км
2
. 

В условиях водосборного бассейна р. Донская Царица рельеф в 

основном не имеет значительных уклонов и расчленения, и в целом 

благоприятен для ведения сельскохозяйственных работ. При этом су-

ществуют участки, нуждающиеся в противоэрозионном обустройстве 

и фитомелиоративных мероприятиях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение площади водосбора р. Донская Царица  

по высотам 
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Для рельефа водосбора р. Донская Царица разработаны и про-

анализированы картографические слои (высотных отметок, углов 

наклона склонов, экспозиций склонов). Анализ изолинейной карты 

рельефа водосборного бассейна р. Донская Царица по распределению 

площади водосбора по высотам показал (рис. 1), что на 77 % площади 

высотные отметки относительно равномерно распределены от 60 до 

130 м, при этом занимая по 9...12 % территории. 

Показатели уклона земной поверхности (углы наклона склона) 

используются при выделении типов агроландшафтов, выборе севооб-

оротов, оценке потенциальной эрозионной опасности. На рисунке 2 

приведена гистограмма распределения поверхностей с установленны-

ми углами наклона склонов по площади водосбора. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение площади водосбора р. Донская Царица 

по углам наклона склонов 
 

В условиях водосборного бассейна р. Донская Царица около 80 % 

территории имеют углы наклона от 0 до 0,5, и только на 10 % площа-

ди превышают 1. Это говорит о том, что рельеф водосбора представ-

лен в основном равнинным, субгоризонтальным типом. 

Важной характеристикой рельефа, использующейся для агро-

экологической оценки территории, является экспозиция склона, ока-

зывающая влияние на эрозионно-гидрологический процесс, времен-

ные водные водотоки и интенсивность почвенных потерь [3]. 

Для водосбора р. Донская Царица была составлена карта экспо-

зиции склонов (рис. 3), на основании которой рассчитаны занимаемые 

площади по четырем румбам (по 90) север, восток, юг и запад. 

Склоны и водотоки водосбора р. Донская царица ориентирова-

ны преимущественно на юг, т.е. имеют южную экспозицию. Необхо-

димо отметить, что именно склоны световых экспозиций более под-

вержены эрозионным процессам и нуждаются в защите, применении 

почвозащитных мероприятий. 
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Рисунок 3 – Экспозиция склонов водосбора р. Донская Царица 

 

На рисунке 4 показано распределение экспозиции склонов по 

площади водосборного бассейна. 

 
 

Рисунок 4 – Распределение склонов водосбора р. Донская царица  

по экспозиции 
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В условиях водосбора р. Донская Царица склоны южной экспо-

зиции занимают 44,8 % территории, северной – 23,8 %, восточной – 

17,4 %, западной – 14 %. 

Таким образом, в результате геоинформационного анализа рель-

ефа водосбора р. Донская Царица были определены высотные отмет-

ки, углы наклона и экспозиции склонов, что будет служить основой 

при проектировании и адаптивно-ландшафтном противоэрозионном 

обустройстве агроландшафтов. 
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Аннотация. Изучено влияние орошения на качественное состояние поч-

венного плодородия с позиций современной модели природной геохимической 

системы планеты. 
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Анализируются геологические условия формирования дневной 

поверхности зоны исследований, природно-климатические условия и 

влияние орошения на качественное состояние почвенного плодородия 

с позиций современной модели природной геохимической системы 

планеты. 

На широкомасштабную ирригацию сельскохозяйственных зе-

мель территория полупустынной зоны Нижнего Поволжья отреагиро-

вала повсеместным ухудшением качества светло-каштановых почв. 

Этому способствует большая пестрота геологического сложения засо-

ленных коренных и почвообразующих пород, разновозрастность их 

состава. Почвы сформированы на толще шоколадных глин морского 

генезиса от 10 до 18 м, характеризуются высокой засоленностью и 

плотностью сложения, преобладанием тонкодисперсного грануломет-

рического состава на фоне острозасушливого климата. 

Ретроспективный взгляд на проблемы сегодняшней интенсифи-

кации орошения почв рассматриваемой зоны, основанный на анализе 

многочисленных работ, прослеживающих историю геологического 

формирования поверхности современной территории Крайнего юго-

востока России за последние 500...600 млн лет, позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

В историческом плане предшествующие и современные конти-

нентальные условия, возникающие при очередных регрессиях морей 

древнего Каспия, и связанное с этим ужесточение аридности осушен-

ной территории, оставляют громадное количество солей, основные 
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запасы которых выщелачивались, выносились в понижения рельефа, 

вмывались внутрь коренных пород более далеких геологических эпох 

и перекрывались континентальным сносом выполнения Прикаспий-

ской синеклизы. Засоленность почвообразующих пород каждой исто-

рической эпохи обеспечивала основной территории единственно воз-

можный для развития биологической жизни будущих ксерофитных 

ландшафтов автоморфный тип почвообразования. 

Со временем на господствующих по высоте пространствах и 

промытых от солей породах морского дна возникало очаговое зарож-

дение почвообразовательного процесса. Образовались древние прооб-

разы и варианты пустынь, полупустынных прерий и засушливых сте-

пей с аридным или криогенным климатом. Неизменным оставалось 

только унаследованное от морского генезиса формирования террито-

рии преобладание тонкодисперсных материалов в коренных и почво-

образующих породах, навсегда обеспечившее будущим грунтам зоны 

аэрации плохие механические и физико-химические свойства, засо-

ленность пород, тяжелый гранулометрический состав, слабую филь-

трацию и отток подпочвенных и грунтовых вод. Это же определило и 

качество будущих почв современного земледелия. Наличие солевой 

составляющей и аридность климата всегда будут вынуждать земле-

дельца вносить поправки в технологии на опасность эрозионной и со-

левой деградации почвенного плодородия. 

Природный водный режим современной территории, обладаю-

щей большими тепловыми ресурсами, в летний период осуществляет-

ся под влиянием атмосферных факторов «осадки-испарение» и почти 

всегда дефицитен. Здесь всегда присутствует и оказывает свое реша-

ющее влияние на природу степной растительности нереализованный 

испаряющий потенциал климата, достигающий 700...1100 мм в год. 

Аридный климат и прекращение питания грунтовых вод вызва-

ли понижение их уровня за счет внутрипородного испарения. Не-

большое поступление осадков в естественных условиях современного 

периода развития полупустынных почв позволяет сохранять незасо-

ленным почвенный слой или балансировать на грани комплексности 

почв. Эти две причины сделали зону аэрации естественной преградой 

от солевой интоксикации грунтовыми водами почвы естественной 

степи и земли богарного земледелия, но не орошаемого земледелия. 

В условиях резко континентального и засушливого климата ши-

рокая ирригация сельскохозяйственных земель, промышленное и во-

дохозяйственное строительство резко изменили сложившийся водный 

и солевой режимы почвогрунтов. 
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Из-за превышения количества потерь оросительной воды в поч-

вогрунты над естественным оттоком ГВ происходит заполнение пород 

зоны аэрации, и приходят в движение солевые массы вплоть до ко-

ренных осадочных пород. С этого момента, с опозданием на период 

наполнения почвогрунтов фильтратом поливных вод, вступает в дей-

ствие круглосуточный расход на испарение частей водного баланса 

поливов прошлых лет. 

Рассмотрение возникших сельскохозяйственных проблем с эко-

логических позиций и масштабность негативного воздействия ороше-

ния придало качественно новое направление развитию отраслевой ме-

лиоративной науки. На основе теоретических исследований и анализа 

нарушений природных процессов водохозяйственной деятельностью 

и орошением была разработана концептуальная модель гидрогеохи-

мической системы планеты. 

Систематизация современных знаний о взаимосвязанных пото-

ках веществ и обмене химическими элементами в гидросфере, лито-

сфере и биосфере Земли позволила определить, что в гидрогеохими-

ческой системе планеты происходят постоянные преобразования зем-

ной коры в виде большого или геологического круговорота между 

сушей и океаном, перенос вещества из орогенных областей в моря и 

океаны. 

В незатронутых антропогенным влагооборотом территориях 

страны соотношение и взаимное проникновение элементов природ-

ных круговоротов находится в динамическом равновесии, историче-

ски отрегулировано энергетическими потоками Солнца и транспорт-

но-растворяющей способностью влагооборотов местного зонального 

климата. 

Глобальный уровень объединяет ландшафтно-географические 

зоны и бассейны рек I порядка – энергомассообмен гидрохимических 

потоков поверхностных и подземных вод верхнего и нижнего гидро-

геологических этажей; региональный – речные бассейны II и III по-

рядка, где формируются гидрогеохимические потоки поверхностных 

и подземных вод верхнего этажа; локальный – ландшафты, в том чис-

ле и орошаемые массивы и поля где идут сложные энергетические и 

биохимические процессы, обмен воды и химических элементов между 

почвами и ГВ. 

Рассмотрение проблемы засоления земель пустынных и полупу-

стынных степей, расположенных в границах Прикаспийской синекли-

зы, с позиции направленного движения вещества укладывается в рам-

ки концепции. Вынос растворов солей здесь замедлен, поскольку ин-

тенсивность природного водоиионообмена химических элементов 



202 

большого геологического круговорота еще с середины плейстоцена 

сдерживается острым недостатком влаги. Этот же дефицит естествен-

ного влагооборота при избыточном термическом балансе позволяет 

функционировать биологическому круговороту на уровне ксерофит-

ных ландшафтов по единственно возможному в природных условиях 

автоморфному типу почвообразования. 

На глобальном уровне влияние водохозяйственной деятельности 

по регулированию крупной реки – изменился гидрохимический режим 

водосборных бассейнов. Общая площадь водохранилищ на реке Волге 

18,8 тыс. км
3
 и орошение на площади более 1,5 млн га обусловили 

нарушения не только гидрологии реки, но и практически всего гидро-

логического режима водосборного бассейна. Нарушена естественная 

взаимосвязь геологического и биологического круговорота, что при-

водит во многих случаях к деградации плодородия почв. В ландшафт-

но-географических зонах идет проникновение подземных потоков 

растворенного вещества во все водоносные комплексы до 200...300 м. 

Общая оценка экологической ситуации в указанных орошаемых 

регионах предкризисная. 

В региональном плане уменьшился подземный сток в Волгу на 

25...30 %. На сотнях тысяч гектаров процессы подтопления и забола-

чивания развиваются в нескольких раз быстрее, чем это прогнозиро-

валось. От Самары до Волгограда средняя скорость подъема ГВ водо-

сборной площади – 0,04...0,06 м/год. Химический сток Волги ниже 

Самары увеличился на 22 % по сравнению с естественным. Перестра-

ивается общий водный баланс бассейна медленно, но неумолимо. На 

ландшафтном уровне инфильтрация оросительных и промывных вод 

активизирует развитие процессов солеобмена более глубоких гори-

зонтов, выщелачивания солей, ранее находившихся в равновесном со-

стоянии. Поднятие зеркала ГВ в корнеобитаемую зону, эвапотранспи-

рация, развитие испарительного режима на большей части орошаемых 

земель способствуют накоплению солей в почвах и грунтовых водах. 

Анализ результатов орошения показывает превышение подачи 

воды в почвогрунты полупустынной зоны, изначально находящиеся в 

экологически неуравновешенном состоянии, вызывает их качествен-

ное ухудшение. 
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Аннотация. Из-за низкого содержания гумуса и неблагоприятных химиче-

ских свойств в солонцах, резко снижается урожайность сельскохозяйственных 

культур. Методы мелиорации позволяют повысить урожайность. Для этого необ-

ходимо применять зональные системы обработки почвы и севообороты. 
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лонцов. 

 

Для выбора способов обработки и методов мелиорации солон-

цов особое значение придается агрохимическому изучению засолен-

ных почв. Без предварительного агрохимического изучения почв 

неизбежны случаи нерационального применения химических мелио-

рантов, что уменьшит не только количество гипса, но и других агро-

технических мероприятий. Для этого необходимо применять зональ-

ные системы обработки почвы и севообороты [3, 5]. По агроэкологи-

ческой типизации земли относятся к 2 группе [5]. Урожайность судан-

ской травы является качественным показателем при возделывании в 

условиях засушливого климата [4]. 

Опыты были проведены в СПК «Тундутовский» Малодербетов-

ского района Республики Калмыкии в 2016...2020 гг. 

Целью  работы являлось повышение плодородия солонцов. 

Предусматривалось решение следущие задач: 

изучить методы мелиорации солонцов; 

изучить методы повышение плодородия солонцов; 

влияние методов мелиорации солонцов на урожайность 

Схема опыта. 

1 вариант отвальная обработка ПЛН–8.35 на глубину 25–30 см + 

12 т/га гипса. 

2 вариант чизельная обработка РАНЧО на глубину 40–45 см + 

12 т/га гипса. 
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3 вариант 3-х ярусная обработка ПТН-40 на глубину 30–35 см 

+12 т/га гипса. 

Объектом исследований были солонцы каштановые мелкие со-

лонцеватые тяжелосуглинистые с содержанием гумуса 1,3 %. Климат 

района исследований резко континентальный [1]. По годам исследо-

ваний 2016 и 2019 гг. влажные, 2017 и 2018, 2020 гг. сухие. Высевали 

суданскую траву сорт Камышинская 51. 

Полевые исследования проводили по методике Доспехова Б. А. [2]. 
В первый 2016 год проведения эксперимента изучение количе-

ственного и качественного состава легкорастворимых солей показало, 

что опытный участок характеризуется неоднородностью, как по об-

щему содержанию солей, так и по распределению их по профилю. 

Наименьшей засоленностью обладали почвы делянок, обработанные 

чизельной и отвальной обработками и наибольшей – почвы делянок, 

обработанные трѐхъярусным плугом. Однако различие в засоленности 

почво-грунта наблюдалось лишь в 2-м и 3-ем метрах профиля. 

В почвах делянок, обработанных трѐхъярусным плугом, соли в 

количестве от 0,6 до 0,9 % отмечались во 2-м и 3-м метре профиля, 

возрастая иногда до 1 % и более процентов. 

По остальным видам обработок содержание солей в начале опы-

та во втором метре не превышало 0,3...0,7 %, нередко такое содержа-

ние солей распространялось и на 3-й метр профиля. 

В первый 2016 год эксперимента в верхнем метре почвы по от-

вальной обработке + 12 т/га гипса среднее содержание солей варьиро-

вало в пределах от 0,175 до 0,259 %, по чизельной обработке + 12 т/га 

гипса – от 0,117 до 0,334 %, по трѐхъярусной обработке + 12 т/га гип-

са – от 0,088 до 0,432 %. Во втором метре: по отвальной обработке + 

12 т/га гипса среднее содержание солей изменялось в пределах от 

0,222 до 0,629 %; по чизельной  обработке+ 12 т/га гипса – от 0,135 до 

0,717 %; по трѐхъярусной+ 12 т/га – от 0,605 до 0,957 %. В третьем 

метре на делянках, обработанных отвальным плугом + 12 т/га, соли ва-

рьировали от 0,295 до 0,777 %; чизелем+ 12 т/га – от 0,236 до 0,511 %; 

трѐхъярусным + 12 т/га – от 0,438 до 1,070 %. 

Из перечисленных данных видно, что вариант с трѐхъярусной 

обработкой + 12 т/га приурочен к почвам, сформированным на поро-

дах обладающих наибольшим засолением, варианты с отвальной об-

работкой+ 12 т/га – наоборот обладающих наименьшим засолением. 

На пятом году (2020) эксперимента содержание солей преиму-

щественно возрастало во всех слоях профиля. Значительно расширил-

ся диапазон минимальных и максимальных показателей среднего со-

держания солей в верхнем метре профиля. 
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По отвальной обработке + 12 т/га содержание солей стало варь-

ировать в пределах от 0,251 до 0,659 %. По чизельной обработке         

+ 12 т/га соли в верхнем метре возросли в меньшей степени и стали 

варьировать от 0,353 до 0,577 %. То же можно сказать и трѐхъярусной 

обработке+ 12 т/га. На этом виде обработке соли изменялись в преде-

лах от 0,488 до 0,576 %. Накопление солей в верхнем метре профиля 

послужило основанием отнести эти почвы к категории слабо- и сред-

незасоленных. 

Накопление солей произошло не только в верхнем метре, но и в 

нижележащих горизонтах. 

Во втором метре содержания солей отмечалось по отвальной 

обработке + 12 т/га, варьировало в пределах от 0,534 до 1,105 %. Мак-

симальное содержание солей на этой глубине характеризовалось на 

чизельной обработке + 12 т/га. Среднее содержание солей в этом слу-

чае достигало 1,298 %. Существенное накопление солей произошло по 

трехярусной вспашке + 12 т/га, во второй метре их содержание до-

стигло 1,107...1,696 %. 

В третьем метре профиля почвы больше всего солей накопления 

так же по трѐхъярусной вспашке + 12 т/га. Среднее содержание солей 

варьировало в этом случае от 1,108 до 1,563 %, тогда как по чизельной 

обработке и отвальной обработке  содержание солей более 1 % носило 

единичный характер. 

Неоднородность качественного состава солей, отмечалась в 

начале эксперимента, несколько сгладилась к концу, в результате из-

менения соотношении кальциевых и натриевых солей. Качественный 

состав солей в  начале опыта носил наиболее благоприятный характер 

на отвальной обработке + 12 т/га и в некоторых случаях на чизельной 

и трѐхъярусной обработках + 12 т/га. Преобладание натриевых солей 

в некоторых случаях отмечались до 100...150 см глубины, ниже пре-

обладали соли кальция. Такое распространение солей характеризует    

1 вариант по отвальной обработке + 12 т/га
2
 вариант по чизельной об-

работке + 12 т/га характеризовался преобладанием кальциевых солея 

по всему профилю до 250 си глубины. Во всех остальных случаях 

преобладали соли натрия почти по всему трехметровому слою. 

Изменения, которые произошли в количественном и качествен-

ном составе солея за пять лет, носили следующий характер: на всех 

вариантах отвальной обработки + 12 т/га произошло увеличение каль-

циевых солей, преимущественно гипса. Преобладание кальциевых со-

лей отмечается по всему профилю. По чизельной  обработке + 12 т/га  

существенных изменений в соотношении кальция и натрия не про-

изошло. На трѐхъярусной обработке + 12 т/га накопление солей про-
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изошло, главным образом, за счет сульфатов кальция. Преобладание 

гипса имеет место в верхнем метре профиля, иногда распространялось 

до 150...200 см. 

За пять лет эксперимента произошло заметное накопление солей 

на всех вариантах опыта. 

Об этом свидетельствуют изменения данных среднего содержа-

ния солей по различным глубинам профиля. 

В верхнем метре профиля содержание солей в начале опыта бы-

ло менее 0,3 % по всем вариантам опыта. Солонцы можно было оха-

рактеризовать, как незасоленные или глубоко среднезасоленные. 

Урожайность зеленной массы суданской травы сорта Камышин-

ская 51 в среднем за 5 лет составила на отвальной обработке + 12 т/га 

16,2 т/га, на чизельной обработке + 12 т/га 18,1 т/га, на трех ярусной 

обработке + 12 т/га 20,3 т/га. 
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на решающая роль федерального закона об органической продукции для активно-
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го развития указанного направления в РФ. Представлены ключевые элементы си-

стемы органического земледелия и дана краткая их характеристика на основе ра-

бот российских исследователей. Особое внимание обращено на потенциал мето-

дики органик-паспортизации, возможности биологизации, как важного этапа на 

пути к органик-производству, и на системообразующую роль севооборота в орга-

ническом земледелии. Намечены наиболее важные шаги центра инновационных 

технологий в системе точного и органического земледелия НИИ перспективных 

исследований и инноваций в АПК Волгоградского ГАУ. 
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Органическое сельское хозяйство – одно из наиболее перспек-

тивных и в то же время малоизученных направлений в отечественной 

аграрной науке. За последнее десятилетие в России была проделана 

колоссальная работа по популяризации и пропаганде органической 

продукции, столь востребованной за рубежом. Подготовлены условия 

для принятия соответствующей законодательной базы для органик-

индустрии, разработаны ГОСТы и системы сертификации органик-

производства. Сельхозпроизводителям предложены практические ре-

комендации по переходу на органические технологии, а также выпол-

нен ряд других менее масштабных, но не менее значимых шагов для 

становления данного сегмента отечественного сельского хозяйства. 

Мировой опыт показывает, что темпы роста органик-

производства за рубежом значительно опережают аналогичные в тра-

диционном (классическом) сельском хозяйстве. При этом Россия, при 

всем огромном ее ресурсном потенциале, еще очень далека от лиди-

рующих позиций во всех сегментах органического производства     

(390 тыс. га сертифицированных угодий по данным 2018 г. и 59 орга-

ник-производителей на 26.01.2021 г.). Одним из наиболее наглядных в 

этом плане источником информации является работа Джона Паулла 

(2016) «Олимпиада по органическому сельскому хозяйству 2016: Гло-

бальные индексы лидерства в органическом сельском хозяйстве» [10]. 

Согласно данным указанного автора, наибольшие площади под куль-

турами, выращиваемыми по органик-технологиям, сосредоточены в 

Австралии – 17150 тыс. га, Аргентине – 3062 тыс. га, США –           

2178 тыс. га. Индия является мировым лидером по количеству произ-

водителей органической продукции – 650 тыс. предприятий, в боль-

шей части фермерских. Швейцария лидирует по объему потребления 

органических продуктов на душу населения – 221 евро на человека, 

США – по совокупной стоимости производимых органических про-

дуктов – 27,1 млрд евро [10]. 
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Как видно из вышеприведенных данных, масштабы мирового 

органического сельского хозяйства весьма значительны, даже при 

том, что оно во многих странах мира, в том числе и в России, по-

прежнему занимает не более чем нишевое положение. Его устойчивое 

развитие возможно только на основе системного подхода, с деталь-

ным изучением роли каждого отдельного элемента системы, глубоким 

научным исследованием экономико-организационных, селекционных, 

технологических и других вопросов. 

Хотелось бы отметить, что одним из важнейших условий в вы-

работке научной проблематики и стратегических подходов в отече-

ственной науке и практике, является необходимость четкого понима-

ния того, что органическое сельское хозяйство – это не альтернатива 

традиционному, а дополнение к нему, позволяющее получать продук-

цию определенного качества по запросам достаточно узкого сегмента 

потребителей (во всяком случае, на данный момент). Нельзя противо-

поставлять органик-производство классическим подходам, так как это 

не только не позволит обеспечить потребителей необходимым коли-

чеством животноводческой и растениеводческой продукции, но и со-

здаст ложную иллюзию того, что органическое сельское хозяйство 

обладает потенциалом, совершенно нехарактерным для экстенсивного 

в своей сущности производства. Это очень важное предостережение, в 

частности, в своей работе высказывает К. Е. Стекольников (2020) [7]. 

Он не только задается вопросом «Органическое земледелие в России – 

благо или катастрофа?», но и выделяет пять мифов, а по сути про-

блемных мест, органического сельского хозяйства, которое сегодня 

активно пробивает себе дорогу в нашей стране. 

Важнейшим шагом в развитии органик-производства в России 

стало принятие в 2018 г. Федерального закона № 280-ФЗ «Об органи-

ческой продукции и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» [2]. Этот документ предопределил 

начало интенсивной работы каждого субъекта РФ по формированию 

регионального пула органик-производителей, опыт которых будет ре-

транслироваться на другие хозяйства и стимулировать частичный или 

полный переход к системам органического сельского хозяйства. При 

этом необходимо отметить, что в законную силу документ вступил 

01.01.2020 г. и одним из ключевых его пунктов является формирова-

ние федерального реестра производителей органической продукции. 

Реестр является серьезнейшим стимулом, не только в поиске произво-

дителями соответствующей ниши для себя, но и в активизации НИР в 

данном направлении. 
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Учитывая подобные исходные данные, а также многогранность 

органического сельского хозяйства как индустрии, включающей в се-

бя производство растениеводческой и животноводческой продукции, 

ее переработку, хранение и транспортировку, нами была поставлена 

цель определить ключевые элементы системы органического земледе-

лия в сочетании с особенностями их регулирования и наметить перво-

очередные шаги по организации научных исследований данной про-

блематики в условиях Волгоградской области на научно-

производственной базе Волгоградского ГАУ. 

В рамках данного исследования, мы не будем рассматривать 

полный набор элементов системы земледелия (а в органических он по 

большей части аналогичен традиционным), так как не видим необхо-

димости в перечислении отдельных составляющих, рассмотрение ко-

торых не планируем. Согласно замыслу данной работы, мы хотели бы 

остановиться на нескольких элементах, которые выделяем как ключе-

вые, а именно: 

‒ оценка пригодности сельскохозяйственных предприятий и 

угодий для ведения органического земледелия; 

‒ переходный период от традиционного к органическому зем-

леделию и характерная для него специфика организации производ-

ства; 

‒ севообороты как системообразующий элемент; 

‒ обработка почвы; 

‒ система удобрений и биологизированной защиты растений. 

Как уже отмечалось выше, для ведения органического земледе-

лия необходимо соблюдение целого ряда условий. Одним из таковых 

является соответствие сельскохозяйственных предприятий и их уго-

дий требованиям органического сельхозпроизводства. Так в работе     

Б. Р. Григорьяна, Т. Г. Кольцовой, Л. М. Сунгатуллиной, И. А. Саха-

биева (2016), представлена авторская методика, согласно которой 

устанавливается соответствие условий хозяйств требованиям ведения 

органического агропроизводства [3]. Используя определенный набор 

показателей, авторы дают общую характеристику хозяйства, оценку 

экологической ситуации и агротехнологий, выделяя на основе этого 

хозяйства с высоким, хорошим, средним и низким уровнем техноло-

гической готовности для прохождения аудита на соответствие требо-

ваниям стандартов органического агропроизводства. 

Данный подход к определению пригодности сельхозпредприя-

тий к ведению органического земледелия имеет несомненное практи-

ческое значение и применимость не только в условиях Татарстана, но 

и других регионов. 
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Проблематике пригодности земельных угодий для целей произ-

водства органической продукции посвящена работа В. А. Шевченко, 

В. В. Бородычева, М. Н. Лытова (2020). Авторы, проводя исследования в 

условиях орошения, обращают особое внимание на освоения ранее бро-

шенных, в том числе мелиорированных, – залежных земель [9]. 

В этой связи стоит особо отметить, что залежные земли, огром-

нейший ресурс развития органического земледелия в России. Что осо-

бенно важно для организации наиболее экономически выгодного пе-

рехода от традиционного земледелия к органическому, в т. ч. и на 

территории Волгоградской области. 

В системе органического земледелия переходный период, с уче-

том его специфики, необходимо в обязательном порядке выделять в 

качество одного из ключевых элементов. Именно в течение переход-

ного периода, как правило, составляющего от двух до трех лет, карди-

нальным образом меняется технология возделывания культур, и, что 

самое важное, подход к применяемым технологиям. Все рекоменда-

ции, касающиеся переходного периода, в РФ представлены, в частно-

сти, в межгосударственном стандарте ГОСТ 33980-2016 «Продукция 

органического производства. Правила производства, переработки, 

маркировки и реализации» [5]. Данный документ активно использует-

ся для подготовки методических рекомендаций производителям, а 

также для добровольной сертификации органической продукции. 

В рамках переходного периода, связанного, прежде всего, с от-

казом от применения средств химизации, сельхозпроизводитель стал-

кивается с наибольшими трудностями. В этот период урожайность в 

силу объективных причин (прежде всего, из-за невозможности ис-

пользования легкорастворимых минеральных удобрений и пестици-

дов) снижается, а органического статуса, дающего прибавку в стоимо-

сти, у продукции нет. 

Учитывая достаточно сложный выбор для земледельца в пользу 

органик-технологий, А. В. Зеленев, Е. В. Семинченко (2019) в рамках 

своего исследования обращают внимание на важнейшую роль биоло-

гизации, как одного из этапов последовательного перехода к органи-

ческому земледелию. Авторы анализируют пользу биологизирован-

ных севооборотов с сидеральным паром для постепенного становле-

ния в Нижнем Поволжье систем органического земледелия. Обогаще-

ние почвы органическим веществом в данных севооборотах идет за 

счет пожнивно-корневых остатков, соломы и сидеральной массы, а 

самое главное, биологизацию необходимо рассматривать как важней-

ший этап подготовки сельхозугодий, технологий и, что самое важное, 

самих сельхозпроизводителей к органик-производству [1]. 
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Системообразующую роль севооборота в органическом земле-

делии рассматривает В. Н. Черкашин (2017). Им предлагается целый 

ряд рекомендаций для успешного функционирования системы биоло-

гического земледелия, в которых, наряду со стандартными для орга-

нического земледелия биопрепаратами и другими элементами, реко-

мендуется активное использование сидератов, в том числе с конкрет-

ным подбором сельскохозяйственных культур на зеленое удобрение: 

редька, рапс, эспарцет, подсолнечник, фацелия [8]. Также автор боль-

шое внимание уделяет применению энтомофагов в органическом зем-

леделии. Но при этом все мероприятия должны быть выстроены в 

единую систему на организационной основе севооборота. 
Стоит также отметить, что ни одним автором не высказано ка-

ких-либо рекомендаций по исключению той или иной культуры из ор-
ганического севооборота. Напротив, возделывать для получения орга-
ник-продукции можно и пшеницу, и нут, и томаты, и хлопчатник, и 
рис, и все многообразие других культур. Единственным объективным 
ограничением будет являться степень снижения урожайности культур 
и возможных экономических потерь при переходе к органическому 
производству. 

Очень примечателен в представленном выше перечне культур 
именно рис, так как в 2018 г. С. М. Березовская и О. Л. Пасишниченко 
получили патент на способ возделывания органического риса [6]. За-
патентованная технология возделывания органического риса, в том 
числе, отчетливо показала и главные инструменты борьбы с сорной 
растительностью – это помимо затопления, характерного только для 
риса, своевременная регулярная механическая обработка почвы. 
Именно она с ее разноглубинностью, учетом фаз отрастания много-
летних сорняков и роста малолетников – краеугольный камень сохра-
нения чистых посевов в органическом земледелии. Иного не дано. 

Ну и наконец, заключительный в представленном нами перечне 
ключевых элементов компонент – система удобрений и интегриро-
ванной защиты растений. Самая сложная в достижении высокой ре-
зультативности составляющая органических технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. К уже указанной ведущей роли 
механической обработки (как важнейшего фитосанитарного средства 
и активатора процессов разложения органического вещества почвы и 
высвобождения минеральных соединений), добавляется увеличиваю-
щийся с каждым годом отечественный перечень биопрепаратов и био-
удобрений для органического сельского хозяйства, биологической и 
интегрированной защиты растений, последний из которых увидел свет 
28.01.2021 г. Именно данный элемент из всех рассмотренных наибо-
лее востребован у исследователей и выгоден производителям. 



212 

Проанализировав ключевые, на наш взгляд, элементы системы 
органического земледелия, нами были намечены наиболее важные 
шаги организованного в структуре НИИ перспективных исследований 
и инноваций в АПК Волгоградского ГАУ центра инновационных тех-
нологий в системе точного и органического земледелия, а именно: 

‒ провести оценку пригодности условий УНПЦ «Горная поля-

на» Волгоградского ГАУ с расположенной на нем научно-

образовательно-демонстрационной площадкой «Инновационная де-

ревня» для ведения органического земледелия. Результатами оценки 

станет не только вывод о соответствии сельхозугодий УНПЦ требова-

ниям органик-производства, но и апробация методики органик-

паспортизации в конкретных почвенно-климатических условиях с по-

следующим ее применением в условиях сельхозпредприятий региона; 

‒ закладка полевых опытов по переходу от традиционных тех-

нологий возделывания сельскохозяйственных культур к органиче-

ским, на предварительно проанализированных в соответствии с мето-

дикой органик-паспортизации земельных участках, с обязательным 

решением следующих задач: 1) определением оптимальной структуры 

севооборота с подбором наиболее востребованных культур для орга-

ник-производства; 2) разработкой комплекса агротехнических меро-

приятий для каждой культуры на переходный период; 3) выбором 

наиболее перспективных способов обработки почвы, биопрепаратов и 

биоудобрений для культур исследуемого севооборота. 
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Аннотация. Рассмотрена специфика внедрения технологий точного зем-

леделия как подсистемы точного сельского хозяйства в Российской Федерации. 

Представлены определения термина «точное земледелие», роль данного направ-

ления в решении задач цифровизации экономики и научно-технологического раз-

вития РФ, ключевые и наиболее перспективные технологии, в том числе IoT, Big 

Data. Охарактеризованы лидеры российского точного земледелия, как по произ-

водственным показателям, так и по показателям подготовки кадров. Исследованы 

проблемы и перспективы внедрения технологий точного земледелия в Волгоград-

ской области. Намечены наиболее важные задачи центра инновационных техно-

логий в системе точного и органического земледелия НИИ перспективных иссле-

дований и инноваций в АПК Волгоградского ГАУ. 
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Современное сельское хозяйство во всем мире, в том числе и в 

России, продолжает претерпевать кардинальные изменения. На смену, 

по сути, аналоговым технологиям приходят цифровые. И сейчас все 

чаще можно увидеть специалиста в поле или животноводческом ком-

плексе не с какими-либо механическими приборами и приспособле-

ниями, записными книжками или чем-то подобным, а с ультрасовре-

менными гаджетами, которые позволяют контролировать весь спектр 

технологических процессов и их показателей, мгновенно обменивать-

ся информацией со всеми подразделениями и со всеми вовлеченными 

в производство работниками, оперативно корректировать задания, ме-

нять настройки технических средств, анализировать полученные ре-

зультаты. Все это - олицетворение активно набирающего обороты во 

всем мире точного или прецизионного (precision) сельского хозяйства. 

Главной целью нашего исследования является показать теоре-

тические аспекты и практический опыт развития систем точного зем-

леделия в Российской Федерации, в том числе и в региональном раз-

резе. 

Для достижения поставленной цели нами было намечено реше-

ние ряда задач, а именно: 

‒ изучить особенности формирования терминологического ап-

парата точного земледелия в российском сегменте реализации данно-

го научно-технического направления; 

‒ определить механизмы поддержки развития точного сельско-

го хозяйства на нормативно-законодательном уровне; 

‒ выделить ключевые, а также наиболее перспективные, техно-

логии точного земледелия, реализуемые в отечественном АПК; 

‒ представить данные о лидерах российского точного земледе-

лия, включая не только сугубо производственные показатели, но и по-

казатели подготовки кадров и др.; 

‒ исследовать проблемы и перспективы внедрения технологий 

точного земледелия на региональном уровне – на конкретном примере 

Волгоградской области. 

Точное земледелие, как подсистема точного сельского хозяйства, 

к сожалению, пока еще не имеет официально закрепленного за собой в 

российских нормативных документах определения. Однако в научной, 

учебной и специальной литературе можно встретить самые разнообраз-

ные подходы к трактовке данного термина, из которых наиболее пол-

ным, на наш взгляд, является предложенный Е. В. Труфляком (2016). 

Автор вкладывает в понятие «точное земледелие» следующее содержа-

ние: «…это комплексная высокотехнологичная система сельскохозяй-

ственного менеджмента, включающая в себя технологии глобального 
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позиционирования (GPS), географические информационные системы 

(GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), пе-

ременного нормирования (Variable Rate Technology), дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ) и направленная на получение максимального 

объема качественной и наиболее дешевой сельхозпродукции с учетом 

норм экологической безопасности» [7]. 

Так же Е. В. Труфляк (2018) приводит и другое не менее емкое 

научное определение рассматриваемого термина, предложенное        

Д. Шпааром, А. В. Захаренко, В. П. Якушевым, согласно которому 

«точное земледелие – это интегрированная сельскохозяйственная 

производственная система, основанная на достижениях информаци-

онных технологий, использовании системы автоматического управле-

ния и регулирования тракторами и сельскохозяйственными машинами 

и оборудованием, сенсорной техники и общей компьютеризации всех 

процессов сельскохозяйственного менеджмента и направленная на 

оптимизацию агротехнологий и стабилизацию продуктивности агро-

ценозов при минимальном отрицательном воздействии на окружаю-

щую среду» [6]. 

Несмотря на отсутствие у термина «точное земледелие» офици-

ального статуса, задачи перед новой системой ведения сельскохозяй-

ственного производства в отечественной отрасли растениеводства 

ставятся самые амбициозные. Во всяком случае, именно так можно 

воспринимать роль точного земледелия, как и всего точного сельского 

хозяйства, в свете реализации программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», стартовавшей в 2017 г. [2]. При том, что в доку-

менте нет прямых упоминаний о сельском хозяйстве, однако пред-

ставленные в нем цифровые технологии – это, фактически, основа со-

временного точного земледелия, в котором все большое значение 

приобретают IoT, Big Data, искусственный интеллект в АПК. 

К тому же следует отметить, что предтеча упоминаемой про-

граммы – Указ Президента РФ № 642 «О стратегии научно-

технологического развития РФ» от 01.12.2016 г. акцентирует внима-

ние на том, что в ближайшие 10...15 лет одним из приоритетов разви-

тия страны следует считать переход к передовым цифровым, интел-

лектуальным производственным технологиям и роботизированным 

системам во всех отраслях народного хозяйства [5]. 
В связи с вышеуказанными программными и стратегическими 

документами федерального уровня напрашивается объективный вы-
вод – за современным точным земледелием, равно как и точным жи-
вотноводством, будущее российского сельского хозяйства. И это факт, 
несмотря, на массу проблем, в частности связанных со стоимостью 
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готовых технических решений для конкретных хозяйств, зачастую все 
еще низким качеством интернета в сельской местности, сложностью 
программного обеспечения для конечных пользователей и в связи с 
этим необходимостью затрат на подготовку кадров, вопросами кибер-
безопасности и т. д. 

Далее остановимся на технологиях, которые составляют основу 
точного земледелия. В современных условиях, когда количество тех-
нологических решений и программных продуктов, стремительно рас-
тет с каждым годом, в подсистеме точного земледелия принципиально 
можно выделить следующие ключевые технологии, которые востре-
бованы, как за рубежом, так и в России: 

‒ системы параллельного вождения; 
‒ дистанционное зондирование (аэро- или спутниковая фотось-

емки); 
‒ локальный отбор проб почвы в системе координат; 
‒ определение границ поля с использованием спутниковых си-

стем навигации; 
‒ составление карт электропроводности почв; 
‒ составление цифровых карт и планирование урожайности; 
‒ мониторинг состояния посевов с использованием дистанци-

онного зондирования; 
‒ мониторинг качества урожая; 
‒ дифференцированное внесение удобрений; 
‒ дифференцированное опрыскивание; 
‒ дифференцированный по площади посев; 
‒ дифференцированная обработка почвы; 
‒ дифференцированное внесение регуляторов роста; 
‒ беспилотные трактора (комбайны); 
‒ интернет вещей (Internet of Things, IoT); 
‒ большие данные (Big Date); 
‒ искусственный интеллект для АПК [5]. 
При этом, как отмечают Е. В. Труфляк, Н. Ю. Курченко,            

А. С. Креймер (2018), проводившие экспертный опрос по реализации 
технологических трендов в области точного сельского хозяйства на 
период 2017...2030 гг., наибольшей важностью для Российской Феде-
рации, по мнению респондентов, обладают дифференцированное вне-
сение удобрений (96 % высокой степени важности), составление циф-
ровых карт и планирование урожайности (96 %), мониторинг состоя-
ния посевов с использованием дистанционного зондирования (91 %), а 
наименьшей – интернет вещей (Internet of Things, IoT) (49 %), беспи-
лотные трактора (комбайны) (42 %), составление карт электропровод-
ности почв (36 %) [5]. 



217 

Анализируя представленные результаты, отчасти можно согла-
ситься с участвовавшими в опросе респондентами, в массе своей еще 
не столкнувшимися с малознакомыми им технологиями, которые на 
сегодняшний день выглядят чем-то малореальным для российского 
сельского хозяйства. Однако это только на сегодняшний день и далеко 
не везде. 

Так, в частности, в исследованиях, проведенных Е. В. Труфля-

ком, Н. Ю. Курченко, А. С. Креймером (2018) и Е. В. Труфляком 

(2018), приводятся пусть и разнящиеся в каких-то моментах данные, 

но, тем не менее, свидетельствующие о том, что в ряде российских ре-

гионов: Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Волгоград-

ской, Тамбовской, Амурской, Орловской, Архангельской областях, 

Краснодарском крае и Республике Башкортостан количество хозяйств, 

использующих элементы точного земледелия, превышает 100, а в Ли-

пецкой области их количество достигает 812 [5, 6]. А это уже очень 

серьезная статистика, подтверждающая объективный интерес к си-

стемам точного земледелия, а именно к тем технологическим продук-

там, которые несут с собой существенную экономию ресурсов (мате-

риально-технических, финансовых, трудовых) и управляемость всех 

производственных процессов. 

В этом же контексте необходимо указать и на безусловную важ-

ность проникновения в отечественное сельское хозяйство тех техно-

логий, которые пока еще на подсознательном уровне вызывают непо-

нимание и недоверие, в силу их сложного программного обеспечения, 

малоизученности и практически отсутствующего опыта применения в 

российских масштабах. Речь идет, конечно же, об IoT, Big Data, ис-

кусственном интеллекте в АПК. Данные технологии в своих работах 

рассматривают А. А. Тусков, Е. С. Грошева, И. В. Палаткин,               

О. С. Шорохова (2018) в рамках статьи с «говорящим» названием 

«Индустрия 4.0 в АПК: основные тенденции применения технологий 

интернета вещей в сельском хозяйстве», а также С. В. Железова 

(2020), в рамках своей докторской диссертации представившая под-

главу «Big Data в земледелии: создание агроориентированных интер-

нет-платформ на основе облачных технологий» [1, 8]. 

В связи с вышеуказанными трудностями восприятия россий-

скими аграриями новых технологий остро становится вопрос подго-

товки квалифицированных кадров и формирования ресурсных цен-

тров для отечественного точного земледелия. 

В исследовании Е. В. Труфляка (2018) приводится рейтинг рос-

сийских вузов по использованию в учебном процессе дисциплин, свя-

занных с точным земледелием. Безусловными лидерами являются: 
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Кубанский ГАУ, в котором на трех факультетах в рамках подготовки 

по шести направлениям дается общий объем нагрузки 684 ч, Омский 

ГАУ (2/4/864) и Рязанский ГАТУ (2/2/828) [6]. 

Также важнейшую роль в формировании кадрового потенциала 

отечественного точного земледелия, безусловно, сыграл созданный на 

базе РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Центр точного земледелия, в 

рамках полевых опытов которого, начиная с 2008 г., были изучены 

самые разнообразные технологические элементы, а самое главное, 

было привлечено серьезное внимание к данной проблематике [4]. 

Наряду с общероссийским опытом развития точного сельского 

хозяйства, формируется и региональный опыт в рамках каждого субъ-

екта РФ. Одним из таких регионов, активно работающим в направле-

нии цифровизации местного АПК, является Волгоградская область. 

В регионе, по данным Е. В. Труфляка (2018), имеется 139 хо-

зяйств, использующих элементы точного земледелия, при этом пло-

щадь, занятая под технологическими инновациями, составляет    

746580 га [6]. 

Анализируя опыт внедрения технологий точного земледелия в 

регионе, следует особое внимание уделить Волгоградскому ГАУ. 

Ведущий аграрный вуз Нижнего Поволжья уже второе десяти-

летие ведет кропотливую работу по пропаганде и внедрению в сель-

скохозяйственное производство Волгоградской области и соседних 

регионов элементов точного земледелия. Совместная работа с инже-

нерным центром «ГЕОМИР» положила начало работы по данному 

направлению в Волгоградском ГАУ в 2008 г. Неоднократно прово-

дившиеся под руководством Ю. Н. Плескачева, И. Б. Борисенко курсы 

повышения квалификации и обучающие семинары с последующей 

демонстрацией технологических новаций точного земледелия в усло-

виях УНПЦ «Горная поляна», стали одной из визитных карточек ка-

федры «Земледелие и агрохимия» Волгоградского ГАУ и приобщили 

немалое количество волгоградских аграриев к новым технологиям. 

При этом подходы к внедрению систем точного земледелия в произ-

водство, предлагаемые Ю. Н. Плескачевым (2015), изложены в соот-

ветствующей работе, четко структурирующей этапность реализации 

подобных технологий [3]. 

Помимо повышения квалификации и обучающих семинаров, 

начиная с 2015 года, в Волгоградском ГАУ в программу подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия (профиль – защита 

растений) была введена дисциплина «Точное земледелие». Позже 

дисциплину в сочетании с ГИС-технологиями включили в программу 

подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство 
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(направленности 06.01.01 и 06.01.04). При этом, что очень важно, 

процесс обучения выстроен таким образом, что бакалавры и аспиран-

ты активно осваивают облачную платформу АНТ, которая представ-

ляет собой систему управления производственным процессом агро-

предприятия. 

В 2020 г. в структуре Волгоградского ГАУ был создан НИИ 

перспективных исследований и инноваций в АПК, одним из важных 

элементов которого стал центр инновационных технологий в системе 

точного и органического земледелия. Среди ключевых задач указан-

ного Центра – анализ региональной практики реализации элементов 

точного земледелия, формирование информационно-статистической 

базы точного сельского хозяйства региона, выстраивание тесной рабо-

ты с производителями соответствующего оборудования и сельхозпро-

изводителями, формирование перспективной научной проблематики, 

в т. ч. способствующей развитию представлений об IoT, Big Data, ис-

кусственном интеллекте в АПК, осуществление НИР во взаимодей-

ствии с другими центрами НИИ, а также коллегами из российских и 

зарубежных вузов и научно-исследовательских учреждений, создание 

условий для практикоориентированного обучения бакалавров и аспи-

рантов по указанным направлениям подготовки, организация ресурс-

ного центра развития точного земледелия Волгоградской области. 
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Аннотация. Приведены результаты влияния режима использования на се-

менное возобновление пастбищных растений полупустынной зоны. Бессистемное 

использование пастбищ стало одним из факторов нарушения их естественной рас-

тительности. Проведенный анализ зависимости количества всходов растений от 

нагрузки показал, что процесс семенного возобновления растений зависит не 

только от метеоусловий, но и от интенсивности стравливания. Оптимальным ре-

жимом использования пастбища является умеренное стравливание на 50...70 %, 

обеспечивающее хорошее восстановление растительности. 

 

Ключевые слова: семенное возобновление, режимы использования паст-

бищ, нагрузка животных. 

 

Сухостепная и полупустынная зоны РФ с обширными пастби-

щами являются зонами традиционно развитого животноводства, бази-

рующегося на использовании естественных кормовых ресурсов [2, 3]. 

Астраханская область обладает огромными площадями есте-

ственных кормовых угодий (2600 тыс. га) для развития животновод-

ства, особенно овцеводства. Одним из решающих условий для даль-

нейшего развития животноводства является создание прочной кормо-

вой базы, основой которой являются природные кормовые угодья по-

лупустынной зоны. Поэтому очень важно сохранить их высокую про-

дуктивность, не допустить их деградации [4, 5]. Однако, в настоящее 

время, вследствие бессистемного использования около 964,4 тыс. га 

пастбищ и сенокосов требуют улучшения и прежде всего рациональ-

ного использования, которое возможно при глубоком знании биоло-

гии и экологии основных пастбищных растений и прежде всего про-

цесса семенного возобновления растительности [6, 7]. 

В связи с этим было проведено исследование влияние режима 

использования: слабого (на 20...40 %), умеренного (на 50...70 %), ин-

тенсивного (на 75...90 %) и заповедного (изолированного от выпаса) 
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на естественное семенное возобновление пастбищной растительности 

на полупустынном стационаре Богдинской НИАГЛОС. В качестве 

объекта исследований было взято полынно-эфемеровое сообщество. 

Изучение семенного возобновления растительности производилось на 

постоянных учетных площадках на основе «Краткого руководства для 

геоботанических исследований». 

За период наблюдений на экспериментальных участках было 

зафиксировано 28 видов всходов, что составляет 73,7 % от общего 

числа видов растений, произрастающих на участках. По обилию на     

1 кв. м. все виды всходов можно разбить на 4 группы: 

1. Виды, образующие более 800 шт. на 1 кв. м.: Ceratocarpus 

arenarius L., Trigonella arthoceras Kar & Kir. и др. 

2. Виды, образующие от 50 до 150 шт./кв. м.: Aryssum desertorum 

Starf, Meniocus linifolius (Stephan) DC., Ceratocephola falcata L. и др. 

3. Виды, образующие всходы от 10 до 50 шт./кв. м.: Eremopyrum 

orientale L. и др. 

4. Виды, образующие всходы от 1 до 10 шт./кв. м.: Salsola  oricu-

talis S. G. Gmel., Acroptiton repens (L.) DC., Delphinium consolida L. и др. 

Изучение количества всходов на 1 м
2
 на участках показало ко-

лебание численности всходов по годам исследований с доминирова-

нием тех или иных видов. 

Так, наибольшее количество всходов на 1 м
2
 за период исследо-

ваний было зарегистрировано в 2018 году. Их численность составила 

в среднем на участках 1171,0 шт./кв. м. до 1560,5 шт./кв. м. Этот год 

характеризовался преобладанием всходов Ceratocarpus arenarius, со-

ставивших более 50 % от общего числа всходов. В начале мая было 

отмечено появление массовых всходов Artemisia lercheana, наблюдае-

мых лишь в благоприятные годы. Всходы многолетних трав отсут-

ствовали. 

В 2018 год характеризовался влажной и ранней весной, это был 

«эфемерный» год с доминированием всходов Poa bulbosa, Bromus tec-

torum, Alyssum deserforum, Ceratocephola falcata, которые развили хо-

роший травостой. Число всходов в среднем на 1 м
2
 по участкам варь-

ировало от 994,0 до 1253,7 штук. В этом же году дожди во второй по-

ловине сентября и теплая погода способствовали появлению осенних 

всходов Trigonella arthoceras, Alyssum deserforum, Bromus tectorum, 

которые ушли под зиму в виде всходов. 

В 2019 году было вдвое меньше всходов, чем в предшествую-

щих годах, из 205,0 мм осадков – за декабрь и январь выпало 45,8 мм 

и с февраля по июль 109,8 из них в мае 17,7 и июне – 5,3 мм. Это был 

год Agropyron. 
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Рисунок 1 – Сравнительная динамика суммы осадков  

по месяцам периода проведения исследований и многолетних данных 
 

Кроме зависимости процесса семенного возобновления расте-

ний от метеорологических показателей года было установлено коле-

бание численности всходов в зависимости от режима использования. 

Анализ количества всходов на экспериментальных участках показал, 

что наибольшее количество всходов появляется на участке с умерен-

ной нагрузкой, затем с низкой и очень высокой и меньше всего всхо-

дов на заповеднике. Это объясняется тем, что умеренное стравливание 

способствует заделу семян на оптимальную глубину для прорастания, 

разрыхляет почву и не способствует развитию пустынного мха. А за-

поведный режим еще в большей степени, чем интенсивный не способ-

ствует процессу семенного возобновления, так как отсутствует задел 

семян в почву и значительно развит моховой покров. 
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Изучение отношения числа осыпавшихся семян к числу по-

явившихся всходов для выяснения общего хода развития растительно-

сти показал, что реализация семян во всходы низкая. Соотношение 

урожая семян и всходов на 1 м
2
 по участкам составило: 104,0:1 (сла-

бое стравливание), 101,8:1 (умеренное стравливание), 117,5:1 (интен-

сивное стравливание), 96,3:1 (заповедник). Это объясняется тем, что 

значительные потери урожая происходят за счет насекомых и грызу-

нов, часть уносится ветром и часть теряется в результате объедания 

генеративных побегов в результате выпаса. 

Как видно, в среднем число всходов составляет 1/100 часть от 

урожая семян. 

Таким образом, оптимальным режимом использования пастби-

ща является умеренное стравливание на 50...70 %, обеспечивающее 

хорошее семенное возобновление растительности. При появлении 

осенних всходов, приводящих к резкому сокращению количества 

всходов весной, необходимо внести коррективы в схему выпаса, давая 

возможность укорениться появившимся всходам. 
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Мы исходили из понимания агроландшафта как единой экосисте-

мы, включающей обрабатываемые поля и близлежащие, естественные и 

антропогенные стации. В своей работе мы используем в этом смысле 

понятие «агроландшафт». Поэтому для проведения исследований были 

отобраны, с одной стороны, поля с посевами основных групп культур, а 

с другой – основные типы прилегающих местообитаний. 

Материалы и методы. Исследования проведены в пригородной 

зоне г. Волгограда, на полях агроландшафта с орошением в течение 

вегетационных сезонов 1989...2005 гг. 

Материал собран с помощью почвенных ловушек по стандарт-

ной методике [6]. Также использовались материалы ручного сбора. 

Всего собрано и определено свыше 100 тыс. экземпляров жужелиц. 

Результаты исследований. Видовое разнообразие жужелиц аг-

роландшафта с орошением составило 166 видов, относящихся к         

45 родам. 

На обрабатываемых землях встречались 101 вид. В прилегаю-

щих к полям местообитаниях удалось собрать 132 вида. Следует от-

метить, что в различные годы комплекс полевых жужелиц претерпе-

вал существенные изменения, так в первой половине девяностых го-

дов в видовом обилии лидировали три рода: Harpalus, представленный 

37 видами, Amara – 21 и Poecilus – 9. В орошаемом севообороте род 

Harpalus был представлен 18 видами, в окружающих биотопах – 35, 

Amara – 16 и 17, Poecilus – 7 и 8 видов соответственно [1]. Однако к 

2005 г. произошли некоторые изменения. Число отловленных видов 

рода Harpalus увеличилось до 38, Amara до 24, не отмечался с 1995 г. 

представитель рода Poecilus – P. lissoderus Chaudoir. 
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Также поменялась структура доминирования: на полях с 1989 г. 

до конца 90-х годов доминировали 8 видов: Broscus semistriatus, 

Poecilus cupreus, P. puncticollis, Harpalus rufipes, H. distinguendus, 

Calathus ambiguus, C. halensis, Bembidion properans. Их доля в сооб-

ществе жужелиц была на уровне 83,9...85,4 % в разные годы от обще-

го количества жужелиц. 

В различных местообитаниях, расположенных возле полей, 

можно выделить до 18-20 доминантных видов, однако они встречают-

ся мозаично, в каждом отдельном биотопе по 3...7. Доля этих видов от 

общего количества выловленных жуков составляла 85...87 %. 

К 2005 г. структура доминирования на полях носила другой ха-

рактер: Harpalus rufipes, H. distinguendus, Calathus ambiguus,                

C. halensis, Bembidion properans практически сохранили свою числен-

ность, но представители р. Poecilus были вытеснены из доминантов и 

субдоминантов. По нашему мнению, одной из причин этого послужи-

ло изменение способов полива. Если до середины 90-х годов наиболее 

часто эксплуатировались открытые и комбинированные оросительные 

сети, то к настоящему времени превалирует капельное орошение и 

полив дождеванием из закрытых оросительных систем. Следует отме-

тить, с конца июля 2001 г. на посевах многолетних трав, граничащих с 

лесополосами, отмечается стабильный рост численности внесенного в 

Красную книгу Carabus hungaricus (от 0,2 экз./10 л.-сут. в 2001 г. до    

1 экз./10 л.-сут. в 2004 г. на посевах клевера). Единичные экземпляры 

в разные годы исследований отмечались на других культурах, распо-

ложенных, как правило, в непосредственной близости (50...100 м) от 

ненарушенных участков. Этот вид практически во всех прилегающих 

к полям биотопах входит в состав доминантной или субдоминантной 

групп [2]. 

В сравнении с C. hungaricus, другой краснокнижный вид –        

C. bessarabicus в районе исследований более малочислен и избирате-

лен. Этот вид проявляет тесную связь с ненарушенными целинными 

степями и за период наблюдений на обрабатываемых землях не реги-

стрировался. Его находки к 2005 г. стали единичны. 

В составе жужелиц агроландшафта с орошением ведущая роль 

принадлежит видам из луго-полевой, степно-полевой, полевой и степ-

ной групп. Они составляют 62 % видового и 98 % численного обилия. 

Установлено, что группировки жужелиц орошаемого агроланд-

шафта в районе исследований формируются, главным образом, за счет  

полизональных луго-полевых и полевых видов, а также степно-

полевых, характерных как для орошаемых, так и для богарных участ-

ков. Полизональные виды адаптируются к условиям юга двумя путя-
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ми – выбором стаций со стабильными в течение сезона мезофитными 

условиями (Poecilus cupreus) и переходом на более ранние сроки раз-

вития по сравнению с северными районами (Harpalus distinguendus, 

Amara ingenua). Как показали многолетние исследования, второй путь 

оказался более эффективным. 

На посевах жужелицы проявляют общую для всех видов страте-

гию сезонного распределения. Являясь активными мигрантами, они 

группируются в течение сезона на различных полях в соответствии с 

индивидуальными требованиями к условиям обитания и фенологией и 

технологией возделываемой культуры. Наибольшее количество ак-

тивных особей концентрируется на полях  в периоды максимального 

развития вегетативной массы сельскохозяйственных растений, при 

наиболее благоприятных микроклиматических условиях, когда накап-

ливается максимум потенциальных жертв жужелиц. Напротив, на по-

лях до формирования сплошного растительного покрова, а также на 

участках после уборки таких оптимальных условий для жужелиц нет, 

поэтому в эти периоды их обилие здесь крайне незначительно. 

Таким образом, культуры орошаемого севооборота можно раз-

делить на три группы. К первой относятся однолетние и озимые  

культуры, рано формирующие сплошной растительный покров на по-

лях при сравнительно ранних сроках созревания и уборки. Ко второй 

– однолетние культуры поздних сроков посева, вегетация которых 

продолжается на протяжении всего летнего периода, а уборка урожая 

проводится в начале осени. К третьей группе относятся многолетние 

культуры, возделываемые на одном поле на протяжении 3...4 лет. 

Каждая из групп формирует достаточно специфичные условия 

для сообществ жужелиц, в первую очередь за счет длительности и се-

зонной приуроченности периода, оптимального для их обитания. 

Комплексы жужелиц культур 1 группы, характеризуются наименьшей 

долей присутствия в доминантной группе летне-осенних видов. На 

полях культур 2 группы в составе доминантной группы значительно 

возрастает как доля летне-осенних видов, так и их разнообразие. На 

полях с многолетними травами в целом за сезон в составе доминант-

ной группы выделяется H. rufipes, доля которого в общей численности 

составляет более 65 %, на долю остальных двух доминантных видов 

приходится менее 20 % суммарного обилия. В то же время здесь мож-

но четко пронаблюдать изменения в структуре доминирования ком-

плекса жужелиц во времени. 

В начале сезона наибольшая уловистость отмечается на озимых 

культурах, во второй половине лета – на поздних яровых. На многолет-

них травах численность жужелиц стабильна в течение всего сезона. 
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На составе и структурной организации сообществ полезащит-

ных лесополос в значительной степени отражаются изменения чис-

ленности жужелиц прилегающих полей севооборота. Они обладают 

рядом особенностей, которые присущи только этим местообитаниям. 

Для них характерно присутствие в составе доминант ряда видов, 

практически не встречающихся в других элементах агроландшафта. 
Среди всех элементов агроландшафта наиболее специфичны со-

общества целинной полынно-злаковой степи на плакоре. Сезонная 
динамика численности на плакоре типична для аридных местообита-
ний, характеризуясь двумя подъемами активности жужелиц – весен-
ним, с апреля по май включительно, и осенним, начинающимся с ав-
густа. 

Карабидокомплексы мезофитных луговых стаций, среди изу-
чавшихся элементов агроландшафта, отличаются как достаточно вы-
соким видовым разнообразием, так и высокой степенью полидоми-
нантности. 

Рассматривая причины миграций жужелиц в пределах агро-
ландшафта, можно охарактеризовать два основных типа миграций. 
Первый вызван биологическими особенностями видов и определяется 
фенологией, сроками размножения и активности, стациями пережида-
ния, местами зимовки и зимующими стадиями. Второй – фенологией 
и технологиями возделывания культур на полях севооборота, опреде-
ляющими пригодность экологической обстановки на каждом конкрет-
ном поле для вида в определенные периоды сезона. Таким образом, 
пространственно-временное распределение жужелиц в агроландшафте 
определяется как результат взаимодействия миграций двух указанных 
типов [4]. 

Оценивая сравнительное значение прилегающих к полям раз-
личных биотопов как возможных источников увеличения численности 
жужелиц за счет миграций, следует отметить, что сравнительная чис-
ленность этих энтомофагов здесь значительно ниже, чем на обрабаты-
ваемых землях. Учитывая их малую по сравнению с пашней площадь, 
нельзя считать возможной миграцию из них значительного числа осо-
бей жужелиц. Кроме того, часто массовыми здесь являются виды, 
практически не встречающиеся на полях. Такие элементы агроланд-
шафта могут служить местами зимовки и размножения жужелиц, а 
также источниками редких видов для фауны полей, но не способны 
увеличить их обилие за счет миграций. 

Эффективными источниками миграций жужелиц на поля явля-
ются посевы многолетних трав. На полях, граничащих с люцерной, 
козлятником, клевером и др. значительно увеличивается относитель-
ная численность этих энтомофагов [3, 5]. 
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Выводы. Выявленные закономерности сезонного распределе-
ния жужелиц позволяют прогнозировать их миграции на площади 
всего агроландшафта. Для увеличения численности, равномерного 
распределения этих энтомофагов на обрабатываемых землях необхо-
димо наличие в структуре севооборота посевов многолетних трав, ко-
торые должны располагаться вблизи участков с наибольшей антропо-
генной нагрузкой. Это позволит сохранять высокую численность и 
разнообразие активных особей жужелиц на полях в течение всего се-
зона за счет горизонтальных миграций, что, в свою очередь, будет 
способствовать стабилизации энтомокомплекса орошаемого агро-
ландшафта. 

Данные, характеризующие особенности сезонной динамики 

численности массовых видов агроландшафта, позволяют, учитывая 

фенологические особенности возделываемых в севооборотах культур 

и их технологии, обосновать закономерности пространственного рас-

пределения жужелиц по территории агроландшафта и его изменения 

во времени. Кроме этого, они представляют существенный интерес 

при сравнительном анализе данных по динамике численности отдель-

ных, главным образом полизональных, видов в различных зонах Рос-

сии. Такой анализ может дать дополнительную информацию для вы-

явления механизмов адаптации жизненных циклов видов к меняю-

щимся условиям среды. 

Полученные данные имеют также и существенное практическое 

значение, являясь обоснованием для подбора наиболее перспективных 

видов-энтомофагов для биологического подавления вредителей. На ос-

новании этих исследований можно определить наиболее перспективные 

виды жужелиц для использования в биологической защите растений и 

стабилизации энтомокомплексов агроландшафта. Они представляют все 

основные типы сезонного размножения и обладают сравнительно высо-

кой экологической пластичностью. В совокупности это обеспечивает 

постоянно высокую активность жужелиц на посевах сельскохозяйствен-

ных культур в течение всего вегетационного периода. 
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Аннотация. Были изучены следующие системы содержания почвы в садах: 
черный пар без орошения, черный пар с орошением, задернение с орошением. 

Были получены экспериментальные данные влияния различных систем со-
держания почвы в саду на средний вес плодов, урожай и химический состав яб-
лок. Изучено влияние содержания почвы в саду и орошения на изменения хими-
ческого состава яблок при хранении в условиях свободного доступа воздуха 
(СДВ) и модифицированной газовой среды (МГС). 

 

Ключевые слова: системы содержания почвы, средний вес плодов яблони, 
химический состав яблок. 

 

Введение 
Комплекс агроприемов, который должен обеспечить сохранение 

и повышение плодородия почвы в садах, удовлетворить потребности 
плодовых деревьев во влаге, питательных веществах и других элемен-
тов почвенного плодородия – это называется системой содержания 
почвы в садах. 

Перед системой содержания и обработки почвы в садах ставят 
конкретные задачи: 

Обеспечить плодовое дерево влагой. При этом надо учитывать, 
что больше всего влаги и питательных веществ деревьям необходимо 
весной и в первой половине лета. Это обусловлено интенсивным ро-
стом побегов, листьев, плодов. 
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Чрезмерная влажность почвы во второй половине лета и осенью 
может быть вредной, так как будет препятствовать нормальному за-
вершению роста побегов и своевременной подготовке деревьев к зи-
ме. Недостаток влаги в почве этот период также приводит к повре-
ждению деревьев зимой. 

1. Обеспечить деревья питательными веществами путем внесе-

ния удобрений и стимулирование биологических процессов в почве. 

При этом необходимо учитывать особенности выноса питательных 

веществ деревьями в отдельные периоды вегетации. 

2. Обеспечить почву воздухом, необходимым для нормального 

развития корней жизнедеятельности микроорганизмов почвы. Как уже 

отмечалось, правильной системой содержания почвы можно способ-

ствовать глубокому проникновению корней в почву, а это важно для 

обеспечения их влагой из глубоких слоев почвы и подпочвы. 

Чтобы можно было наилучшим образом осуществить эти зада-

чи, почва должна быть структурной, поэтому ее обработку в садах со-

четают с приемами, направленными на сохранение и восстановление 

структуры. 

3. Обязательной задачей системы содержания почвы в садах яв-

ляется защита ее от водной и ветровой эрозии, уменьшение затрат по 

уходу за почвой. 

Садоводство, базирующееся на широком использовании подво-

ев, орошении, минеральных удобрений, системах содержания почвы в 

саду других агротехнических приемах, способствует резкому повы-

шению урожайности [1]. 

Установлено, что в зоне недостаточного увлажнения, к которой 

относится наша Волгоградская область, даже при тщательной обра-

ботке почвы в неорошаемых садах, долговечность, морозостойкость, 

продуктивность деревьев и качество урожая значительно уступает 

орошаемым. Без орошения снижается фотосинтетическая деятель-

ность листьев, отмечается их ранее опадение, деревья быстрее старе-

ют, труднее ликвидировать периодичность плодоношения. 

Плодоводство без искусственного орошения возможно только в 

районах, где выпадает не менее 700...800 мм осадков с равномерным 

распределением и в течение года. 

Для большинства плодово-ягодных растений высокая продук-

тивность достигается при поливах, которые поддерживают влажность 

активного слоя почвы на уровне не ниже 80 % ППВ на тяжелосугли-

нистой, 70...75 % – на средних и 60...65 % – на легких по механиче-

скому составу почвах. 
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Следует так же отметить, что, помимо улучшения условий роста 

корней, орошение способствует так же более рациональному исполь-

зованию удобрений, улучшает условия жизни микроорганизмов и 

устраняет строение плодовых органов, листьев и почек, наблюдавши-

еся при недостатке влаги в районах с высокой температурой. 

В условиях южного плодоводства орошение резко увеличивает 

урожайность плодовых деревьев. Проведение исследований показыва-

ет, что урожайность орошаемых садов в среднем почти в два раза пре-

вышает урожайность садов на богаре. 

Значительное повышение урожайности при орошении отмечает 

ряд исследований, причем установлена закономерность, что, чем за-

сушливее условия произрастания, тем большая прибавка получена от 

орошения [1, 3]. 

Однако, наряду с увеличением урожайности, отмечено сниже-

ние его качества и, в первую очередь, повышенное содержание влаги 

в плодах и меньшее содержание сухих веществ по сравнению с пло-

дами неорошаемых участков, более рыхлое строение тканей. Такие 

плоды при хранении обладают большей физиологической активно-

стью, склоны к быстрому увяданию и порче. 

Устранение отрицательных явлений при орошении садов обес-

печивается применяемой системой содержания почвы. В первую оче-

редь, таких как сидеральная система и кратковременное задернение 

почвы, призванных улучшать структуру почвы, пищевой режим, 

борьбу с сорняками. Однако следует подчеркнуть, что в условиях не-

достаточного увлажнения почвы указанные системы содержания поч-

вы возможны только при орошении. 

Имеющиеся в литературе данные показывают, что плоды ябло-

ни и груши, выращенные в задерненных садах, более высокого каче-

ства, чем из садов, содержащихся под черным паром. Так как при за-

дернении междурядий сада создаются физико-химические условия, 

под влиянием которых изменяют водный режим почвы, характер ми-

нерализации органических веществ в ней. 

Материалы и методы исследования 

Опыт был заложен весной 2013 года в Среднеахтубинском рай-

оне Волгоградской области, объектами исследования являются зим-

ние сорта яблок Айдаред и Старкримсон на подвое ММ106, 1 вариант 

– черный пар без орошения, 2-ой вариант – чѐрный пар с орошением, 

3-й вариант – задернение с орошением.  

Схема посадки 4,0х 3,0 м. 

Каждый вариант состоит из трех повторностей по 5 деревьев в 

каждом. 
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Научные исследования проводились по общепринятым методи-

кам проведения опытов с плодовыми культурами. 

Результаты исследований 

Урожай и его качество являются интегральными показателями 

всех агротехнических приемов в саду. 

Проведенные измерения показали, что применяемая агротехни-

ка оказала влияние на средний вес плодов и величину урожая (табл. 

1). Представленные данные показывают, что наиболее крупные плоды 

были получены на варианте с черного пара с орошением: средний вес 

плодов у сорта Айдаред в 2019 году больше на 22,5 г, а в 2020 году на 

19 г по сравнению с плодами с черного пара без орошения. По сорту 

Старкримсон эта разница составила, соответственно, 37,7 г и 22,8 г, 

при среднем весе плодов соответственно 197,8 г и 176,4 г. 

Средний вес плодов меньше также при задернении по сравне-

нию с плодами черного пара с орошением. 

Приведенные данные показывают, что на задерненных участках 

средний вес плодов меньше на 16,8 г у сорта Айдаред в 2019 г. и на 

16,5 г в 2020 г., при среднем весе у сорта Старкримсон получены ана-

логичные результаты. 
 

Таблица 1 – Средний вес яблок и урожайность в зависимости  

от системы содержания почвы в саду и орошения 

Варианты опыта 

2019 г. 2020 г. 

Ср. вес 

плодов, г 

Урожайность, 

ц/га 

Ср. вес 

плодов, г 

Урожайность, 

ц/га 

1 2 3 4 5 

Айдаред 

1. Черный пар без 

орошения 
135,9 123,6 140,6 140,2 

2. Черный пар с оро-

шением 
158,4 158,1 159,6 164,3 

3. Задернение с оро-

шением 
141,6 144,2 143,1 145.1 

Старкримсон 

1. Черный пар без 

орошения 
160,1 96,4 153,6 128,6 

2. Черный пар с оро-

шением 
197,8 125,4 176,4 144,3 

3. Задернение с оро-

шением 
176,5 105,3 157,2 135,4 

 

Наши данные указывают на то, что при орошении сада плоды 

значительно крупнее, чем на неорошаемых участках. Урожайность 

яблок с орошаемых участков по сорту Айдаред также выше на 34,5 ц в 
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2019 г. и на 24,1 ц в 2020 г. У сорта Старкримсон эта разница состави-

ла, соответственно, 29,0 ц и 15,7 ц. Значительная разница в урожайно-

сти видна также между вариантами черный пар с орошением и задер-

нение с орошением. 

Агрохимические мероприятия, проводимы в саду, отразились и 

на химическом составе плодов (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Влияние системы содержания почвы в саду и орошения 

на химический состав яблок, в % (2019...2020 гг.) 

Варианты 

опыта 

Содержание 

воды 

Растворимые 

сухие  

вещества 

Титруемая 

кислотность 

Сахара, 

общ. г 

Дубильные 

кр. в-ва 

Плотность 

кожицы, 

г/см 

1 2 3 4 5 6 7 

Айдаред 

1 85,5 13,2 0,34 12,1 0,087 1910 

2 86,5 12,5 0,30 11,6 0,078 1875 

3 85,5 13,1 0,33 11,9 0,991 1935 

Старкримсон 

1 86,5 12,6 0,36 11,3 0,112 2020 

2 87,5 12,1 0,32 10,9 0,104 1965 

3 86,4 13,0 0,31 11,9 0,115 2130 

 

При определении количества воды в плодах у сорта Айдаред с 

чѐрного пара с орошением ее больше на 1 %, чем с черного пара без 

орошения и задернения с орошением. Аналогичные данные и у сорта 

Старкримсон. 

У плодов сорта Айдаред с черного пара, с орошением меньше 

растворимых сухих веществ на 0,7 %, в том числе титрируемых кис-

лот на 0,04 %, суммы сахаров на 0,5 % дубильных и красящих веществ 

на 0,009 %, чем с чѐрного пара без орошения. 

Задернение междурядий при орошении благополучно сказыва-

ется на накоплении растворимых сухих веществ, в том числе, титри-

руемых кислот, сахаров, дубильных и красящих, а также пектиновых 

веществ, что сказывается на плотности плодов [4]. Более высокое ка-

чество подов, полученных из садов с задернением, по сравнению с 

черным паром, отмечаем также в своих исследованиях. 

Сложившийся биохимический объѐм веществ плодов в саду от-

разился на изменениях, происходящих в плодах при хранении [5, 6]. 

Биохимические анализы, проведенные на яблоках по истечении          

5-месячного хранения в СДВ и 6-месячного хранения в МГС, показа-

ли, что наибольшая потеря влаги во время хранения в условиях СДВ 
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обнаружена у плодов сорта Айдаред с черного пара с орошением и со-

ставила 5,8 %, с черного пара без орошения 5,3 % и с задерненных 

участков с орошением 5,1 % (табл. 3). 

Плоды с черного пара с орошением более интенсивно расходо-

вали интенсивные вещества, пектиновые вещества по сравнению с яб-

локами с черного пара без орошения и с задернения с орошением. 

Аналогичные изменения в химическом составе плодов при хра-

нении обнаружены и у сорта Старкримсон. Более низкие потери воды 

у сорта Старкримсон при хранении, по сравнению с сортом Айдаред, 

объясняются разницей в особенностях анатомического строения кути-

кулы исследуемых сортов. 

 

Таблица 3 – Влияние системы содержания почвы в саду и орошения 

на изменение химического состава яблок при хранении  

в условиях СДВ (в % к н.в. 2019 г.) 

Варианты 

опыта 

Содержание 

воды 

Растворимые 

сухие  

вещества 

Титруемая 

кислотность 

Сахара 

общ. г 

Дубильные 

кр. в-ва 

Плотность 

кожицы, 

г/см 

1 2 3 4 5 6 7 

Айдаред 

1 80,2 11,8 0,14 10,0 0,049 1240 

2 80,7 10,0 0,08 9,4 0,037 1175 

3 80,4 11,9 0,14 9,9 0,051 1255 

Старкримсон 

1 84,2 10,9 0,24 9,9 0,068 1410 

2 84,7 10,1 0,16 9,3 0,055 1354 

3 84,1 11,2 0,15 10,4 0,072 1456 

 

Таблица 4 – Влияние системы содержания почвы в саду и орошения 

на изменение химического состава яблок при хранении  

в условиях МГС (в % к н.в. 2019 г.) 

Варианты 

опыта 

Содержание 

воды 

Растворимые 

сухие  

вещества 

Титруемая 

кислотность 

Сахара 

общ. г. 

Дубильные 

кр. в-ва 

Плотность 

кожицы, 

г/см 

1 2 3 4 5 6 7 

Айдаред 

1 83,9 12,4 0,20 11,7 0,065 1638 

2 84,5 11,5 0,15 10,5 0,056 1560 

3 83,8 12,4 0,18 11,1 0,070 1680 

Старкримсон 

1 85,7 11,7 0,27 10,4 0,089 1790 

2 86,1 11,0 0,22 10,0 0,075 1765 

3 85,6 12,0 0,20 11,0 0,092 1816 
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Хранение яблок в условиях МГС вследствие ингибирующей де-

ятельности СО2 и относительной влажности в камерах 95 % сократило 

эти потери в 2...2,5 раза, независимо от агротехнических мероприятий 

в саду. 

Исходя из представленных данных при хранении плодов, необ-

ходимо строго дифференцировать партии плодов с учетом условий их 

произрастания с тем, чтобы добиться сокращения потерь их пищевых 

и товарных качеств. 

 

Выводы 

1. У изучаемых сортов яблок более высокое качество плодов 

отмечено из садов с задернением по сравнению с черным паром. 

2. Плоды яблок при хранении МГС интенсивнее расходовали 

питательные вещества по сравнению с яблоками черного пара. 

3. При хранении плодов необходимо строго дифференцировать 

партии плодов с учетом условий их произрастания, чтобы добиться 

сокращения потерь их пищевых и товарных качеств. 

4. Изменение товарного качества плодов при хранении тесно 

связано с биохимическими процессами в них. 
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Аннотация. Изучена и разработана эффективная технология ускоренного 
выращивания ягодных кустарников способом зеленого черенкования. Определе-
ны оптимальные сроков проведения черенкования в зависимости от состояния 
побегов на маточных кустах. Изучено влияние физиологически активных веществ 
(ФАВ) на укореняемость, рост и развитие растений. 

 

Ключевые слова: черная смородина, вегетативное размножение смородины, 
зеленое черенкование, укореняемость смородины, корневая система смородины. 

 

Среди существующих способов вегетативного размножения зна-
чительный интерес представляет способ зеленого черенкования. Сущ-
ность зеленого черенкования заключается в том, что из части растения 
(стебель, лист, корень), отделенной от материнского организма, при 
благоприятных условиях роста можно получить целое растение. При 
других способах размножения, в противоположность методу черенко-
вания, новое растение формируется только за счет материнского. Спо-
соб черенкования представляет собой самый экономичный, быстрый и 
эффективный способ размножения многих растений. При размножении 
другими способами – отводками, корневыми отпрысками, делением 
маточного куста и т.д. – с одного материнского растения можно полу-
чить не более 30...35 новых экземпляров, не говоря уже об истощении 
маточников. При черенковании же можно с одного куста или дерева 
получать десятки или даже сотни экземпляров того же растения. 

Сроки зeленого черенкования зависят от состояния побегов на 
маточных растениях. Для проявления корнеобразовательной способ-
ности необходима определенная степень их зрелости. При размноже-
нии плодовых культур в основном используют зеленые полуодревес-
невшие черенки, отличающиеся эластичностью (при сгибании не ло-
маются, а пружинят). В то же врeмя должен наблюдаться наиболее 
интенсивный рост побегов в длину. В 2014...2018 гг. в учебном саду 
теплице кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ проводи-
лись опыты по зеленому черенкованию черной смородины с целью 
получения готовых к посадке саженцев. 

Для определения периода активного роста побегов черной смо-
родины на маточнике проводились наблюдения за приростом в тече-
ние вегетационного периода. Изучение динамики позволяет выявить 
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период наиболее активного роста, а также неравномерность приростов 
на протяжении вегетации. В динамике роста побегов черной смороди-
ны заметны три периода. В первом периоде (до 5 мая) приросты 
нeзначительные, побеги только начинают наращивать свою вегета-
тивную массу. Во втором периоде (до 10 июня) ростовые процессы 
активизируются, величина приростов значительно возрастает. Идет 
быстрое нарастание листвой поверхности. В третьем периоде (после 
15 июля) приросты небольшие. Для выявления в периоде активного 
роста побегов даты наиболее оптимального черенкования в различные 
сроки месяца проводилась резка зеленых черенков и их укоренение. 
Результаты опытов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние сроков черенкования на укореняемость зеленых 

черенков черной смородины 

Дата черенкования 
Сорта, количество укоренившихся черенков, % 

Черный жемчуг Багира Селеченская 2 

5.06 13,8 16,6 12,9 

20.06 62,9 66,5 77,5 

15.07 27,2 30,4 25,8 

 

Анализ таблицы 1 позволяет установить, что наименьший про-

цент укоренения зеленых черенков наблюдался при черенковании        

5 июня: количество укоренившихся черенков по сортам составило от 

12,9 до 16,6 %. Наиболее оптимальным для черной смородины оказал-

ся срок черенкования 20 июня. У зеленых черенков сорта Селенчен-

ская 2 укореняемость была самой высокой и составила 77,5 %, у сорта 

Багира – 66,5 % у сорта Черный жемчуг – 62,9 %. Черенкование, про-

веденное 15 июля, по полученным показателям занимало среднее по-

ложение. Таким образом, как более ранние, так и более поздние сроки 

черенкования были менее благоприятными для проведения зеленого 

черенкования. 

В пeрвом случае побеги еще не имели, по-видимому, техноло-

гической зрелости, а во втором случае, по мере затухания их роста в 

длину, существенно снижалась их укореняемость. 

Влияниe регуляторов роста на укореняемость и рост зеле-

ных черенков. 

Для изучения влияния стимуляторов роста на корнеобразование 

черенков, их приживаемость и дальнейшее развитие в наших опытах 

были использованы препараты: ИУК (бета-индолилуксусная кислота) в 

концентрации 0,01 %, ИМК (бета-индолилмасляная кислота) – 0,005 %, 

НУК (альфа-нафтилуксусная кислота) – 0,005 % концентрации. Кон-

тролем служили черенки, нарезанные в те же сроки и обработанные в 
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чистой водопроводной водe. Продолжительность обработки равнялась 

12 часам. После обработки черенки высаживались в теплице, где по-

стоянно поддерживалась необходимая влажность, а также соответ-

ствующая температура. Продолжительность опыта от начала посадки 

черенков до их выкопки равнялась 90 дням. 

За высаженными черенками велись систематические наблюде-

ния, которые дали нам возможность установить их особенности в уко-

ренении и росте. Первоначальные учеты опыта проводились по под-

счету числа укоренившихся черенков. Результаты этого учета приве-

дены в таблице 2. Как видно из таблицы, регуляторы роста оказали 

заметное влияние на укореняемость зеленых черенков. Черная сморо-

дина относительно хорошо размножается как зелеными, так и одре-

весневшими черенками и относится к легкоукореняемым культурам. 

Но использование при зеленом черенковании смородины физиологи-

чески активных веществ привело к существенному увеличению числа 

прижившихся черенков. В наших опытах приживаемость контроль-

ных зеленых черенков смородины по разным сортам растений колеба-

лась от 55,0 до 60,0 %, а под влиянием обработки стимуляторами ро-

ста их укореняемость увеличилась с 85,0 до 95,0 %. 

 

Таблица 2 – Укореняемость зеленых черенков черной смородины 

Сорта 
Укорeняемость по вариантам, % 

Контроль ИУК ИМК НУК 

Черный жемчуг 

Посажено, шт. 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Укоренилось, шт. 11 18 19 17 

% укорeнения 55,0 90,0 95,0 85,0 

Багира 

Посажено, шт. 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Укоренилось, шт. 12 17 19 16 

% укорeнения 60,0 85,0 95,0 80,0 

Селеченская 2 

Посажено, шт. 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Укоренилось, шт. 11 18 19 16 

% укоренения 55,0 90,0 95,0 80,0 

 

Таким образом, примeняемые при зeленом черенковании фи-

зиологические активные вещества (ФАВ) оказали существенное влия-

ние на укореняемость черенков изучаемых сортов черной смородины. 

Рост надземной и корневой системы зеленых черенков. 
Определение степени развития и высоту прироста у укоренив-

шихся черенков трех сортов черной смородины проводили по оконча-

нии вегетации. В результате анализа состояния укоренившихся расте-
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ний было установлено, что обработка черенков регуляторами роста 

способствовала не только увеличению числа прижившихся зеленых 

черенков, но и увеличению их надземной части. Данные представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Средняя длина прироста побегов  

при зеленом черенковании, см 

Сорт 
Средняя длина прироста по вариантам опыта 

Контроль ИУК ИМК НУК 

Черный жемчуг 21,8 23,3 19,8 24,5 

Багира 14,5 19,0 23,7 21,4 

Селеченская 2 10,3 18,5 20,5 19,2 

 

Как видно из таблицы 3, контрольные растения заметно отлича-

лись в росте от растений, полученных с использованием ростовых ве-

ществ. 

У зеленых черенков черной смородины сорта Багира наблюда-

лись  наиболее положительные изменения в связи с обработкой росто-

выми веществами. У контрольных растений средняя длина прироста 

была 14,5 см, а по другим вариантам колебалась от 19,0 до 23,7 см. 

Это объясняется легкой пробудимостью почек черной смороди-

ны в год укоренения черенков, на что указывал ряд авторов:                

В. А. Кузнецов (1985), В. В. Фаустов (1985), Ф. Я. Поликарпова 

(1990), Д. М. Савин (1989). 

Зеленые черенки смородины в целом отличались сильными 

приростами после их укоренения. Средняя длина их прироста состав-

ляла около 20 см, но отдельные экземпляры давали приросты по 35 см 

и более. Эти данные говорят о том, что такие саженцы, полученные из 

зеленых черенков, можно считать вполне отвечающими требованиям 

ГОСТа для саженцев древесных ягодных культур с точки зрения 

оценки их силы роста. 

Степень развития корневой системы саженцев, полученных 

из зеленых черенков. 

В конце вегетации нами был проведен анализ состояния и сте-

пени развития корневой системы  растений черной смородины, полу-

ченных из зеленых черенков. В качестве критерия степени развития 

корневой системы использовались такие параметры, как суммарная 

длина проводящих корнeй, количество активных корней на 1 см про-

водящего корня, длина активных корней на 1 см проводящего корня, а 

также диаметр побега  у его основания. 
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Результаты сравнения саженцев черной смородины по количе-
ству и длине образованных корнeй в зависимости от воздействия раз-
личных стимулирующих веществ приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристика корневой системы саженцев, полученных 
при зeленом черенковании 

Сорт 
Вариант 
опыта 

Диаметр 
побега, 

мм 

Суммарная 
длина  

проводящих 
корней, см 

Количество 
активных 
корней на  

1 см прово-
дящего  

корня, шт. 

Длина активных 
корней  

на 1 см проводя-
щего корня, см 

Черный 
жемчуг 

Контроль 4,5 97,0 4,1 2,1 

ИУК 5,2 292,0 8,2 3,4 

ИМК 5,7 181,0 10,4 3,9 

НУК 5,0 102,5 11,3 2,5 

Багира 

Контроль 4,0 76,5 3,5 1,9 

ИУК 4,8 116,3 2,3 1,2 

ИМК 4,6 227,5 7,4 4,1 

НУК 4,6 142,0 4,0 2,7 

Селеченская 
2 

Контроль 4,2 84,5 3,7 1,2 

ИУК 5,0 183,0 5,8 1,9 

ИМК 4,8 87,0 4,3 1,8 

НУК 4,7 84,5 4,6 1,7 
 

Саженцы черной смородины, полученные из зеленых черенков, 
обладали к моменту выкопки хорошо развитой корневой системой. 
Обработка черенков стимуляторами роста оказало заметное влияние 
на степень развития корней черной смородины. Увеличилась суммар-
ная длина проводящих корней. Например, по сорту Черный жемчуг в 
контроле она составила 97,0 см, а обработка черенков перед посадкой 
гетероауксином (ИУК) повысило их длину до 292,0 см. У сорта Багира 
наиболее результативным было применение препарата ИМК. Длина 
проводящих корней в этом варианте была 227,5 см, в то время как в 
контроле – 76,5 см. Увеличилось и число активных корней и их длина 
по всем сортам черной смородины в вариантах с применением ФАВ. 
Таким образом, обработка ростовыми веществами оказала заметное 
влияние на укореняемость и способствовала лучшему развитию рас-
тений черной смородины, полученной из зеленых черенков. 
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Аннотация. Приведены результаты двулетних исследований растений люф-
фы цилиндрической и еѐ плодов в условиях светло-каштановых почв Волгоградской 
области. Весной 2020 г. был проведен лабораторный опыт по влиянию природных 
стимуляторов роста (мѐд, сок картофеля, сок каланхое, перекись водорода, зола) на 
всхожесть семян люффы. Лучшими стимуляторами роста в наших исследованиях 
являлись мѐд и раствор перекиси водорода, уже на вторые-третьи сутки после появ-
ления всходов на поверхности почвы всхожесть семян составила 100 %. 

 

Ключевые слова: люффа цилиндрическая, светло-каштановые почвы, 
натуральные стимуляторы роста семян, всхожесть семян люфы. 
 

Люффа (лат. Luffa) – род однолетних травянистых лиан семей-
ства Тыквенные (Cucurbitaceae). Народное название культуры – «бе-
шеный огурец», т.к. плоды растут очень быстро [10]. По классифика-
ции растений по ботанико-производственным признакам, предложен-
ной В. И. Эдельштейном, люффа относится к плодовым овощным 
растениям [9]. 

По экологической классификации растение относится к мезофи-
там, т.е. культурам, которые приспособлены к обитанию в среде с бо-
лее или менее достаточным, но не избыточным увлажнением почвы. 
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На территории бывшего СССР люффу выращивают с 1925 г. В 
1939 г. в Абхазии на плантациях люффы был получен урожай плодов 
4 центнера с гектара [5]. В настоящее время в нашей стране люффу 
возделывают крайне редко, на небольших площадях и только в уме-
ренно теплых районах [6], в основном, на Черноморском побережье 
Кавказа [9]. 

Ботаническое описание: листья очередные пяти- или семило-
пастные, иногда цельные. Цветки крупные раздельнополые, жѐлтые 
или белые. Тычиночные цветки собраны в кистевидные соцветия, пе-
стичные располагаются одиночно. Плоды удлинѐнные цилиндриче-
ские, внутри сухие и волокнистые с множеством семян. По вкусу пло-
ды напоминают кабачки [7]. Вегетационный период у люффы – почти 
200 дней [3]. 

Хозяйственное значение и применение: некоторые виды культи-
вируются, имеют декоративные свойства. Зрелые плоды некоторых 
видов используются для хозяйственного назначения – изготовления 
мочалок, сходных с губками (которые, как и само растение, называ-
ются люффа). При этом из плодов освобождают грубую сеть сосуди-
сто-волокнистых пучков. Такая растительная губка одновременно с 
процедурой мытья обеспечивает хороший массаж, глубоко очищает 
поры, осуществляет естественный пилинг кожи и поддерживает еѐ то-
нус. Из люффы также делают мыло-скраб. Кроме этого, люффа явля-
ется материалом для легких шляп, корзинок, обуви, бумаги, искус-
ственного шелка, поделок [2]. 

Из корней и надземной частей люффы в Индии, на Филиппинах 
и других странах Азии изготавливаются препараты для лечения раз-
личных заболеваний. Особенно успешно применяются препараты для 
остановки внутренних кровотечений [4]. В народной медицине семена 
используют как противокатаральное средство. При срезе стебля рас-
тение выделяет много сока, используемого как косметическое сред-
ство, помогает также при лечении конъюнктивита [6]. 

Молодые плоды люффы остроребристой и египетской употреб-
ляются в пищу как овощи. Семена растения содержат более 25 % мас-
ла, пригодного для технических целей [8]. 

Цель нашей работы: изучить ботанические, биологические осо-
бенности растения, агротехнику выращивания люффы в условиях 
светло-каштановых почв Волгоградской области и выявить лучший 
натуральный стимулятор прорастания семян этого растения. 

Задачи исследования:  
• провести анализ научной литературы по данной культуре; 
• освоить технологию выращивания культуры в условиях свет-

ло-каштановых почв Волгоградской области; 
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• определить всхожесть семян люффы в зависимости от вари-

анта обработки семян природными стимуляторами роста. 

Объектом наших лабораторных и полевых исследований явля-

лись растения люффы цилиндрической сорта «Классика». 

Исследования по выращиванию люффы проводились с весны 

2019 г. по осень 2020 г. на светло-каштановых почвах приусадебного 

участка, расположенного в Советском районе г. Волгограда. Содер-

жание гумуса в почве 1,74 %. Дальнейшее изучение плодов осуществ-

лялось в лаборатории кафедры «Почвоведение и общая биология» аг-

ротехнологического факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный аграрный университет». 

Весной 2019 г. в магазине «Вырасти сам» были приобретены 

семена люффы производителя «Русский огород». Количество семян – 

5 штук, из них проростки дали всего 3 семени. Следовательно, всхо-

жесть составила 60 %. Начали выращивать в мае рассадным способом, 

затем в июне произвели высадку в открытый грунт на солнечное ме-

сто. Так как жизненная форма этого растения – лиана, побегу нужна 

опора, растения располагались на шпалерах. Кроме того, растению 

требуется обильный полив на протяжении всего периода вегетации. За 

вегетационный период 2019 г. у растений люффы было сформировано 

9 плодов-тыквин, из них 4 – крупные, 5 – небольшие по размеру. Пол-

ного созревания у плодов не наблюдалось. 
 

Таблица 1 – Характеристика изучаемых плодов растений люффы  

в 2019 г. 
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1 3 

1 0,245 0,065 178 9,21 50 3,89 

2 0,240 0,060 252 плод сгнил - - 

3 0,190 0,055 174 плод сгнил - - 

2 2 

4 0,450 0,070 346 13,96 90 9,25 

5 0,130 0,040 104 
плод 

сгнил 
- - 

3 4 

6 0,345 0,080 648 23,37 297 27,61 

7 0,300 0,075 436 9,57 185 18,46 

8 0,215 0,060 231 плод сгнил - - 

9 0,170 0,045 117 плод сгнил - - 
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12 октября 2019 г. был собран урожай крупных плодов и 15 ок-

тября 2019 г. начались лабораторные исследования по их изучению, 

результаты которых приведены в таблице 1. Определены максималь-

ные показатели по всем параметрам. 

Очистку плодов начали с небольшого по размеру плода под но-

мером 8. Для этого использовали овощечистку. При очищении кожу-

ры на поверхности сразу же начинали появляться капельки жидкости. 

Масса плода до чистки составила 231 г, после чистки – 187 г. Этот 

плод пролежал около недели и не подсыхал, тогда мы удалили с него 

паренхиму до механических волокон. Из-за повышенной влажности 

вскоре наступило гниение плода. 

Остальные крупные плоды очищали пальцами рук до механиче-

ских волокон, начиная с «крышечки» плода, находящейся под цвет-

ком. За несколько дней они подсыхали и в них звенели семена. 

Небольшие плоды не успели созреть, имели внутри много жид-

кости и поэтому после очистки кожуры постепенно сгнили. 

Растение является теплолюбивым и после наступления первых 

заморозков в ночь с 30 на 31 октября 2019 г. листья подморозились, 

опустились вниз и приобрели тѐмно-зеленую окраску. 

В 2020 г. мы продолжили изучение этой лианы. 1 апреля 2020 г. 

были заложены лабораторные исследования по влиянию натуральных 

стимуляторов роста на прорастание семян люффы цилиндрической, 

полученных из растений прошлого года. Натуральные стимуляторы 

природного происхождения характеризуются повышенной биологиче-

ской активностью и не имеют побочных эффектов, безвредны для 

здоровья человека. 

Были изучены следующие стимуляторы роста: мѐд (содержит 

витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин), сок замороженного картофеля 

(богат питательными веществами, является источником многих вита-

минов – В1, В2, В6, РР, К и каратиноидов), сок каланхое (содержит 

микро- и макроэлементы – алюминий, магний, кальций, медь, сили-

ций и марганец) [1], перекись водорода (размягчает внешнюю оболоч-

ку, насыщает семена кислородом, разрушает ингибиторы роста, за-

медляющие процесс прорастания; убивает большую часть патогенных 

микроорганизмов и яиц вредителей), зола (богатый источник микро- и 

макроэлементов: содержит калий, кальций, фосфор, марганец и дру-

гие элементы). Кроме этих вариантов семена также были замочены в 

растворе комплексного удобрения «Сила жизни», % (органические 

вещества (в том числе гуминовые, фульво- и аминокислоты, витами-

ны: С, В1, В3, В12, полисахариды, гидроксикарбоновые кислоты) – 35, 

N – 10, P2O5 – 5, K2O – 7, CaO – 2, MgO – 1, B – 0,02, Cu – 0,5, Co – 



245 

0,02, Fe – 0,8, Mn – 0,6, Mo – 0,02, Zn – 1); макро-микроэлементы в 

комплексном соединении с аминокислотами (аминохелаты), глюконо-

вой кислотой (глюконаты), аминоуксусной кислотой (глицинаты)). 

В каждом варианте опыта в чашках Петри замачивались по       

10 семян люффы. Для сравнения использовался вариант «контроль» – 

замачивание в кипяченой воде. Нужно отметить, что семена люффы 

не смачивались в воде, растворе золы и «Силе жизни», а плавали на 

поверхности растворов. 

Методика приготовления рабочих растворов следующая: 

1. Мѐд – раствор 0,5 чайной ложки мѐда на 0,5 стакана теплой 

воды, замачивание в течение 8 часов. 

2. Сок картофеля – клубень картофеля предварительно на ночь 

был заморожен, затем оттаял и при помощи кухонной тѐрки был по-

лучен сок; замачивание в течение 8 часов. 

3. Сок каланхое – выжали сок из листьев при помощи пресса для 

чеснока, замачивание в течение 8 часов. 

4. Перекись водорода – 15 капель на 100 мл воды, замачивание 

семян в течение 7 минут. 

5. Зола древесного березового угля – 1 столовая ложка золы за-

лита 0,5 л теплой кипяченой воды, настаивание в течение двух суток, 

периодическое взбалтывание, затем процеживание раствора. Замачи-

вание семян в течении 8 часов. 

6. Комплексное удобрение «Сила жизни» – 3 мл удобрения на    

5 л воды, замачивание семян в течение 1 суток. 
 

Таблица 2 – Количество всходов люффы в зависимости 

от варианта предпосевной обработки семян в 2020 г., штук 
Вариант 

опыта 

Дата 

11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 21.04 23.04 25.04 01.05 

Контроль 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Мѐд 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Сок кар-

тофеля 
3 3 3 3 4 5 7 7 8 8 9 10 

Сок ка-

ланхое 
2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 

Перекись 

водорода 
3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Зола 0 0 0 0 1 1 4 5 6 6 6 6 

«Сила 

жизни» 
0 1 1 1 4 6 6 8 9 9 9 9 

 

Предварительно подготовленные семена высадили в мини пар-

ник: в дневное время крышка с парника снималась, а на ночь парник 

накрывался снова. На поверхности почвы всходы появились 10 апре-
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ля, т.е. через 10 дней после посадки. С 11 апреля мы начали произво-

дить подсчѐт всходов люффы, результаты которого представлены в 

таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, на контрольном варианте всхожесть 

составила 90 %. Хуже всего проявили себя варианты с обработкой се-

мян соком каланхое и раствором золы – взошло всего 6 семян, следо-

вательно, всхожесть составила 60 %, что на 3 шт. меньше, чем на кон-

трольном варианте. Из этого следует вывод, что для семян люффы эти 

натуральные препараты являются ингибиторами прорастания, а не 

стимуляторами. 

На варианте с обработкой «Силой жизни» всхожесть составила 

90 %. На варианте с обработкой семян соком картофеля всходы появ-

лялись медленно, но через 20 дней после появления первых всходов 

(01.05.2020 г.) всхожесть составила 100 %.  

На варианте с перекисью водорода 100 %-ая всхожесть насту-

пила уже на третий день (13.04.2020 г.). Лучшим стимулятором про-

растания семян в наших исследованиях являлся раствор мѐда. Уже на 

вторые сутки после появления всходов на поверхности почвы 

(12.04.2020 г.) всхожесть семян составила 100 %. 

8 мая 2020 г. была произведена высадка рассады люффы в от-

крытый грунт. В связи с неблагоприятными весенними условиями за 

вегетационный период 2020 г. было получено 15 плодов люффы, 2 из 

них – крупные. Длина небольших плодов варьировала от 0,100 м до 

0,310 м, толщина – от 0,020 м до 0,054 м. Характеристика остальных 

плодов представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика изучаемых плодов растений люффы  

в 2020 г. 
№ 

плода 

п/п 

Длина 

плода, 

м 

Толщина 

плода, м 

Масса плода 

после  

уборки, г 

Масса плода 

после 

подсыхания, г 

Количество 

семян  

в плоде, шт. 

Масса 

семян  

с плода, г 

1 0,148 0,042 79 плод сгнил - - 

2 0,144 0,049 93 плод сгнил - - 

3 0,185 0,050 118 плод сгнил - - 

4 0,252 0,055 238 плод сгнил - - 

5 0,380 0,075 529 30 
семена  

не поспели 
- 

6 0,478 0,080 638 27 171 20 

 

Следовательно, используя низкозатратные природные источни-

ки как стимуляторы при подготовке семян люффы к посадке, можно 

получить дружные всходы. По результатам наших исследований ре-
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комендуется замачивание семян перед посадкой в растворе мѐда      

(0,5 чайной ложки мѐда на 0,5 стакана теплой воды) или в растворе 

перекиси водорода (15 капель на 100 мл воды). 
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основных агротехнических приемов. Определено их влияние на урожайность и 

нарастание плетей при выращивании арбуза столового сорт Метеор. Приведены 

экспериментальные данные эффективности новых видов микроудобрений при 

выращивании арбуза столового раннего срока созревания сорт Метеор. 
 

Ключевые слова: сорта арбуза, микроудобрения, ростовые процессы ар-

буза, урожайность арбуза. 
 

Введение 

Одним из важнейших направлений государственного регулиро-

вания агропромышленного комплекса является развитие науки и при-

менение еѐ достижений для обеспечения высоких темпов роста сель-

скохозяйственного производства. 

Усиление глобальной конкуренции в агропродовольственной 

экономике требует повсеместного перехода к прогрессивным техно-

логиям и инновационным формам ведения аграрного производства, 

ускоренного приближения к мировым достижениям в этой сфере [4]. 

Овощеводство – специфическая отрасль растениеводства, свя-

занная с огромным видовым разнообразием, повышенной требова-

тельностью к теплу большинства культур, трудностью механизации 

процессов производства, плохой транспортабельностью и сохранно-

стью продукции. Многие годы развитие отрасли задерживалось, что 

было связано, прежде всего, с тем, что в экономике страны и отече-

ственной науке овощеводство занимало далеко не ведущие позиции. 

По мере развития общества, подъема уровня жизни и роста 

научных знаний отношение и требование к продуктам питания у лю-

дей меняется [9]. 

Особое место среди овощных культур занимает бахчеводство, 

которое дает очень ценную по вкусовым, питательным и диетическим 

достоинствам продукцию [8]. 

Арбуз – одна из наиболее распространенных бахчевых культур. 

Широкую известность арбуз получил благодаря сочным, сладким 

плодам, которые используют обычно на десерт. 

С проблемой производства бахчевой продукции непосредствен-

но связаны вопросы повышения урожайности [5]. 

В настоящее время во всѐм мире растѐт спрос на новые эффек-

тивные и экологически безопасные средства управления продуктив-

ностью и устойчивостью растений. Перспективным является приме-

нение микроудобрений при выращивании арбуза столового [3]. 

Бахчевые культуры отзывчивы на режим питания почвы. Они 

хорошо реагируют на внесение минеральных и органических удобре-

ний, особенно в начальный период вегетации, до образования плетей, 

когда корневая система ещѐ недостаточно развита [2]. 
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Материалы и методы исследований 

Исследования проводились на Быковской бахчевой селекцион-

ной опытной станции, находящейся в степной зоне Волгоградского 

Заволжья. Период исследований 2019 г. Характерными особенностями 

климата зоны исследований являются засушливость и резко выражен-

ная континентальность. На всей территории господствует антицикло-

нический режим погоды. Наблюдается повышенная ветровая деятель-

ность и частые пыльные бури. Максимальная скорость ветра может 

достигать до 35 м/с, суховейных дней до 40...60 в год [6]. 

В исследуемом году метеорологические условия вегетационного 

периода складывались следующим образом. 

Количество осадков за вегетационный период превысило сред-

немноголетние данные на 6,7 %. Основное количество осадков выпало 

во второй и третьей декадах июля – 67 % от общей массы осадков. В 

мае и июне осадков было в 2,4...3,5 раза меньше среднемноголетних 

данных. В августе не было ни одного дождя. 

Объект исследований – арбуз столовый раннего срока созрева-

ния сорт Метеор. 

Опыт лабораторно-полевой. Повторность – 3-х кратная, разме-

щение вариантов систематическое. Схема посева – 2,0 х 2,0 м. Пред-

шественник – пар. Агротехника в опыте общепринятая для выращива-

ния бахчевых культур. 

В работе использовали следующие методики: Литвинов С. С. 

«Методика полевого опыта в овощеводстве», Белик В. Ф. «Методика 

полевого опыта в овощеводстве» [1, 7]. 

Результаты и обсуждения. Применение удобрений в бахчевод-

стве является перспективным приемом для повышения урожайности 

бахчевых культур. Ранее проведенными исследованиями разработаны 

оптимальные дозы почвенных минеральных удобрений, лучшие сроки 

и способы внесения, позволяющие получать высокие урожаи с сохра-

нением почвенного плодородия. В современных условиях, в связи с 

высокой стоимостью минеральных удобрений и появления новых ви-

дов минеральных удобрений (водорастворимые), необходимо опреде-

лить оптимальные нормы и способы их применения, которые позво-

лят получать высокий урожай плодов арбуза столового без снижения 

качества получаемой продукции. 

Проведенные исследования показали положительную роль но-

вых видов водорастворимых удобрений на ростовые процессы расте-

ний арбуза столового раннего срока созревания. В вариантах Хелатон 

Экстра, Акварин овощной (замачивание семян) к периоду созревания 

плодов длина плетей на 5,9...38,4 % больше по отношению к варианту 
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(контроль). Отмечалось значительное нарастание плетей к периоду 

созревания плодов арбуза столового (Метеор) от использования водо-

растворимых удобрений для обработки растений, их количество, во 

всех вариантах, увеличилось на 8,8...48,7 % по отношению к кон-

трольному варианту (без удобрений). Минимальное влияние на нарас-

тание плетей оказало применение для замачивания семян воды – 2,2 % 

по сравнению с исследуемыми микроудобрениями (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние новых видов водорастворимых удобрений  

и способов их применения на количество плетей и длину плетей  

растений арбуза столового раннего срока созревания сорта Метеор 

Варианты опыта 

Количество плетей, шт. Длина плетей, см 

шатрик-

плетеоб- 

разование 

созревание 

шатрик- 

плетеоб- 

разование 

созревание 

1. Контроль (без 

удобрений) 
8 32 63 271 

2. Замачивание семян 

в воде 
10 33 65 277 

3. Обработка растений 

водой 
10 48 67 295 

4. Хелатон Экстра 

(замачивание семян) 
9 35 84 287 

5. Хелатон Экстра 

(обработка растений) 
9 37 69 305 

6. Акварин овощной 

(замачивание семян) 
9 35 69 375 

7. Акварин овощной 

(обработка растений) 
8 42 73 403 

 

Сравнительная оценка урожайности показала большую эффек-

тивность использования водорастворимых удобрений Акварин овощ-

ной и Хелатон Экстра для обработки растений. В этих вариантах уро-

жайность на 14,9...31,2 % больше по сравнению с контролем. Непло-

хие результаты получены при использовании удобрений Хелатон 

Экстра и Акварин овощной для замачивания семян на 17,2...24,2 % 

больше по сравнению с контролем (без удобрений). 

Во всех изучаемых вариантах выход товарной продукции был 

достаточно высок и колебался от 92,1 % до 96,0 %, с максимальными 

значениями в варианте Хелатон Экстра (замачивание семян) и мини-

мальными в варианте контроль. Средняя масса плода колебалась в ин-

тервале от 7,0 кг до 9,2 кг (табл. 2). 
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Таблица 2 – Влияние водорастворимых удобрений и способов 

их применения на товарную урожайность арбуза столового 
раннего срока созревания сорт Метеор 

Варианты опыта 
Урожайность, 

т/га 

Выход товарной 
продукции, 

% 

Средняя масса 
товарного 
плода, кг 

1. Контроль (без обра-
ботки) 

21,5 92,1 7,0 

1. Замачивание семян в 
воде 

21,8 92,8 8,3 

2. Обработка растений 
водой 

22,2 92,4 8,5 

3. Хелатон Экстра (за-
мачивание семян) 

25,2 96,0 8,2 

4. Хелатон Экстра (об-
работка растений) 

28,2 94,8 9,2 

5. Акварин овощной 
(замачивание семян) 

26,7 95,3 8,7 

6. Акварин овощной 
(обработка растений) 

24,7 95,9 9,0 

 

НСР05 =                1,54 т/га 
 

Выводы 
Исследованиями выявлена высокая эффективность применения 

водорастворимых микроудобрений при выращивании арбуза столово-
го раннего срока созревания. Максимальная урожайность была полу-
чена в варианте с применением препарата Хелатон Экстра для обра-
ботки растений и Акварин овощной для замачивания семян. Исследо-
вания показали положительное действие микроудобрений на ростовые 
процессы растений арбуза столового раннего срока созревания сорт 
Метеор. Во всех изучаемых вариантах отмечено значительное усиле-
ние ростовых процессов. К периоду массового созревания плодов ар-
буза столового количество плетей увеличилось от 5,9 % до 48,7 % по 
сравнению с контролем (без удобрений). Максимальная урожайность 
была получена в варианте с применением микроудобрения Хелатон 
Экстра (замачивание семян), что на 7,0...29,8 % больше по сравнению 
с другими изучаемыми вариантами. 
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Жемчужина (С. moschata) – стандарт, Г-509 селекции Быковской бахчевой селек-

ционной опытной станции на внешние условия и стабильности в Волгоградском 

Заволжье. С целью прогнозирования поведения сортов в производственных усло-

виях проведена оценка параметров адаптивных свойств по урожайности, скоро-

спелости, вкусовым качествам. 
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Селекция тыквы в России достигла значительных успехов. Од-

нако создание большого числа высокоценных сортообразцов не сни-

жает ряда проблем, которые стоят перед селекционерами и требуют 

решения. Селекционный процесс на высокую потенциальную продук-

тивность привел к ситуации, когда выращиваемые образцы недоста-

точно устойчивы к экстремальным погодным условиям. На полевых 

опытных участках Быковской бахчевой селекционной опытной стан-
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ции ежегодно проходят сортоиспытание 6 сортообразцов тыквы, од-

нако стабильную урожайность ежегодно показывают лишь некоторые 

из них [2, 7]. 

Цель исследования – оценка сортообразцов конкурсного сорто-

испытания тыквы по урожайности, скороспелости, устойчивости к 

стрессовым факторам среды в условиях Волгоградского Заволжья. 

Материалы и методы 

Изучение сортообразцов в питомнике конкурсного сортоиспы-

тания проводилось в течение 2019...2020 гг. по общепринятой схеме 

селекционного процесса для бахчевых культур в лабораторно-

полевых условиях на Быковской бахчевой селекционной опытной 

станции [4]. 

Метеорологические условия в годы исследований в значитель-

ной мере различались по основным экологическим факторам – сред-

несуточная температура воздуха и количество осадков (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Метеорологические условия в годы исследований,  

2019...2020 гг. 

Месяцы 

Осадки, мм 
Среднесуточная температура  

воздуха, °С 

2019 

год 

2020 

год 

Средне-

многолетнее 

2019 

год 

2020 

год 

Средне-

многолетнее 

Апрель 38,1 17,4 40,4 12,7 8,0 12,7 

Май 19,2 91,3 69,0 18,9 15,9 18,9 

Июнь 11,3 35,2 27,7 23,5 24,0 23,5 

Июль 201,5 29,2 41,1 25,6 26,6 25,6 

Август - 2,9 25,2 25,0 22,2 25,0 

Сентябрь 2,5 2,6 51,8 17,5 17,3 17,5 

Всего 272,6 178,6 255,5    
 

Посев питомника проводился вручную в 4-кратной повторности 

на делянках 50 м
2 

(2,0 х 2,0 м) [3]. В каждой повторности проводилось 

конкурсное испытание перспективных сортообразцов: Элия (С. maxi-

ma) и Гибрид 509 (C. moschata) в сравнении с лучшими районирован-

ными сортами крупноплодной тыквы селекции Быковской бахчевой 

селекционной опытной станции: Романтика, Зорька, Изящная и сор-

том мускатной тыквы Жемчужина (оригинатор Теханович Г. А.), по 

основным показателям: урожайность, длина вегетационного периода, 

содержание сухих веществ, средняя масса плода [1]. В процессе ис-

следования проводились фенологические наблюдения – по фазам ро-

ста и развития растений: всходы, плетеобразование, женское цвете-

ние, плодообразование, созревание. Полевой анализ и морфологиче-

ское описание плодов: размер, форма, окраска и поверхность плода; 



254 

толщина, окраска и консистенция мякоти; толщина и окраска коры; 

окраска семян; содержание сухих веществ в соке плода на полевом 

рефрактометре. 
Результаты исследования 

В питомнике конкурсного испытания было изучено 4 сортооб-

разца тыквы в сравнении со стандартами: Романтика (C. maxima) и 

Жемчужина (С. moschata). 

Характеристика сортов тыквы крупноплодной 

Романтика st. (C.maxima). Растение длинноплетистое. Плоды 

плоскоокруглой формы, средняя масса 5,4 кг. Окраска плода розовая, 

рисунок – светлые узкие полосы, не доходящие до основания. По-

верхность слабосегментированная. Мякоть толщиной 5,0...7,0 см., 

оранжевая, среднеплотная, сочная, сладкая. Содержание сухих ве-

ществ 8,0...14,0 %. Семена белые, гладкие. Вегетационный период   

111 суток. Урожайность 33,4 т/га [5]. 

Зорька (C.maxima). Растение длинноплетистое. Плоды округло-

сплюснутой формы, средняя масса 4,3 кг. Окраска плода розовая, рису-

нок – серые пятна. Поверхность гладкая. Мякоть толщиной 4,0...4,5 см., 

ярко-оранжевая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ          

12,0 ...14,0 %. Семена коричневые, панцирные. Вегетационный период 

116 суток. Урожайность 16,2 т/га [6]. 

Элия (С.maxima).Сорт среднераннего срока созревания, от всхо-

дов до сбора плодов 109 суток. Растение длинноплетистое, средней 

мощности. Плоды среднесплюснутые, слабосегментированные, глад-

кие или с элементами сетки. Окраска плодов серая, без рисунка. 

Средняя масса плода 5,6 кг. Мякоть от интенсивно желтой до оранже-

вой, среднеплотная, сочная, сладкая, толщиной 4,0...6,0 см. Семена 

белые, гладкие, эллиптические. Урожайность на богаре 21,5 т/га. Су-

хое вещество – 12,0...18,0 %. 

Изящная (C.maxima)Растение полукустовое. Плоды плоско-

округлой формы, средняя масса 4,4 кг. Окраска плода серая, без ри-

сунка. Поверхность слабосегментированная, сетка сплошная. Мякоть 

толщиной 4,0...5,5 см., ярко-оранжевая, сочная, сладкая. Содержание 

сухих веществ 11,0...12,0 %. Семена белые, кожистые. Вегетационный 

период 115 суток. Урожайность 18,2 т/га. 

Характеристика сортообразцов тыквы мускатной 

Жемчужина st. (С.moschata). Среднепоздний сорт, универсаль-

ного использования. Растение мощное, плетистое. Плоды цилиндри-

ческой формы, длиной 40...55 см., гладкие иногда слабосегментиро-

ванные. Массой 2,6...4,7 кг. Окраска фона оранжевая, иногда с сизым 

налетом, рисунок в виде пятен оранжевой окраски. Кора тонкая, гну-
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щаяся. Мякоть тѐмно-оранжевая, занимает основную часть плода, 

плотная, хрустящая, сладкая, сочная. Содержание сухого вещества в 

соке плода 9,0...10,0 %. Семена широкоовальные, дымчато-кремовые, 

гладкие с кожурой. Урожайность 7,4...12,4 т/га. Вегетационный пери-

од 118...120 суток. 

Сортообразец 509 (С.moschata). Среднего срока созревания, уни-

версального использования. Растение мощное, длинноплетистое. Плоды 

удлиненно-грушевидной формы, длиной 40...60 см, гладкие. Массой 

4,0...5,6 кг. Окраска фона плода светло-коричневая, рисунок светло-

желтые полосы. Кора тонкая 0,1...0,2 см, гнущаяся. Мякоть ярко-

оранжевая, плотная, хрустящая, сладкая, сочная. Содержание сухого 

вещества в соке плода 11,0...12,0 %. Семена грязно-белые с ободком. 

Урожайность 9,1...18,9 т/га. Вегетационный период 115...118 суток. 

Характеристика сортов тыквы по основным хозяйственно-

полезным признакам приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика сортов тыквы в конкурсном испытании  

(данные 2019...2020 гг.) 

Название сорта 
Вегетационный 

период, суток 

Средняя  

масса  

плода, кг 

Средняя  

урожайность, 

т/га 

Содержание 

сухого  

вещества, % 

2019 

Крупноплодная тыква 

Романтика - st 114 5,2 16,8 11,0 

Изящная 112 4,9 17,0 12,0 

Зорька 110 4,8 15,0 14,0 

Элия 108 5,4 19,1 16,0 

НСР 0,60 1,30 1,30 

Мускатная тыква 

Жемчужина - st 120 2,6 7,4 9,0 

ГП - 509 118 4,0 9,1 11,0 

НСР 0,58 1,25 0,25 

2020 год 

Крупноплодная тыква 

Романтика - st 111 5,4 15,1 14,0 

Изящная 115 4,4 18,2 11,0 

Зорька 116 4,3 16,2 14,0 

Элия 109 5,6 21,5 18,0 

НСР 0,34 1,06 1,06 

Мускатная тыква 

Жемчужина - st 118 4,7 12,4 10,0 

ГП - 509 115 5,6 18,9 12,0 

НСР 0,94 0,72 1,02 

 



256 

Анализируя данные таблицы 2, в 2019 году по урожайности на 

2,3 т/га сортообразец Элия превысили стандарт сорт Романтика. По 

содержанию сухих веществ сортообразец Изящная на 1,0 %, Зорька на 

3 %, Элия на 5 %, так же превысили стандарт сорт Романтика. 

В 2020 году по урожайности сортообразец Изящная на 3,1 т/га, 

сортообразец Зорька на 1,1 т/га, сортообразец Элия на 6,4 т/га, по со-

держанию сухих веществ только сортообразец Элия с показаниями 

18,0 % превысил стандарт Романтика. 

Перспективный сортообразец мускатной тыквы – 509 в кон-

курсном сортоиспытании превысил стандартный сорт Жемчужину по 

урожайности в 2019 году на 1,7 т/га, в 2020 году – на 6,5 т/га. Как в 

2019 году, так и в 2020 г. содержание сухого вещества у сортообразца 

509 было выше на 2,0 %. 

Выводы 

Таким образом, в результате исследований сортообразцов кон-

курсного сортоиспытания селекции Быковской бахчевой селекцион-

ной опытной станции сортообразец тыквы крупноплодной Элия ока-

зался наиболее приспособленным к условиям изменяющегося клима-

та, он обладает хорошими вкусовыми качествами и высокой урожай-

ностью. Сортообразец мускатной тыквы 509, также является перспек-

тивным для использования в засушливых условиях Волгоградского 

Заволжья и обладает высоким содержанием сухих веществ и продук-

тивностью. 
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Аннотация. Представлены данные исследований в конкурсном сортоис-

пытании в группах раннего, среднего и позднего срока созревания. Дана характе-

ристика сортообразцов сортов арбуза столового по вегетационному периоду, 
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ковской бахчевой селекционной опытной станции.  
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ность арбуза столового, сорта арбуза столового. 

 

В настоящее время существует переориентация отбора на созда-

ние сортов, сочетающих высокую потенциальную продуктивность с 

отличными вкусовыми качествами. Для рекомендации сорта в произ-

водстве необходимо получить достаточное количество объективной 

информации. С этой целью проводят испытания сортов как на госу-

дарственном сортоучастке, так и на станционном участке конкурсного 

сортоиспытания [6]. 

Современные требования к сортам заключаются в сочетании 

высокой урожайности с дружным созреванием плодов, высоким со-

держанием сухого вещества, внешним привлекательным видом, с от-

личным вкусом и высоким качеством плодов. 

Новые сорта и гибриды арбуза столового являются централизо-

ванным, экономически и экологически эффектным средством увеличе-

ния величины и качества урожая, обеспечивая экологическую устойчи-

вость и рентабельность сельскохозяйственного производства [7]. 

Появление многочисленных сортов порождает необходимость 

подбора лучших из них по отношению к внешним условиям конкрет-

ных территорий. 
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Чтобы обеспечить население свежей продукцией, и увеличить 

срок потребления, необходимо выведение новых сортов разных сро-

ков созревания, отвечающих запросам сельскохозяйственного произ-

водства и современной рыночной экономике [4]. 

Важным направлением этой работы является создание ранне-

спелых сортов с дружным созреванием плодов и позднеспелых сортов 

с длительным периодом хранения. 

Определяющим фактором получения высоких и стабильных 

урожаев арбуза столового является создание и внедрение в производ-

ство новых высокопродуктивных сортов и гибридов, потенциал кото-

рых должен сочетать в себе помимо урожайности, устойчивость к 

комплексу болезней и основным стрессовым факторам среды [3]. 

Повышению эффективности селекционных исследований по со-

зданию и внедрению отечественных сортов и гибридов арбуза столо-

вого придают первостепенное значение. Сложная задача стоит перед 

селекционерами по созданию новых сортов и гибридов, которые 

должны отличаться по морфологическим признакам и биологическим 

свойствам от районированного сорта. 

Будущий урожай в значительной степени зависит от погодных 

условий, поэтому возникла необходимость создания экопластичных 

сортов, т. е. адаптированных к внешним условиям среды. Самой 

сложной задачей является сочетание высокой потенциальной продук-

тивности с устойчивостью к неблагоприятным условиям. Сорта, со-

зданные в конкретных климатических условиях, имеют большое зна-

чение для получения несколько высоких, но стабильных урожаев [8]. 

Известно, что при возделывании любой культуры величина и 

качество урожая в значительной степени зависит от используемого 

сорта с определѐнными хозяйственно – ценными признаками, зало-

женными селекционером. 

Для определения хозяйственной ценности и в первую очередь, 

сравнительной оценки продуктивности сортов проводят конкурсное 

сортоиспытание. 

Ежегодно на Быковской бахчевой селекционной опытной 

станции проходят испытание более 10 сортов и гибридов арбуза 

столового [5]. 

Целью исследований является проведение сравнительной оцен-

ки сортов и гибридов арбуза столового по основным хозяйственно- 

ценным признакам. 

Материалы и методы. Объектом исследований являются сорта 

и гибриды арбуза столового [2]. 
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Проводились исследования на Быковской бахчевой селекцион-

ной опытной станции, которая находится в зоне рискового земледелия 

Волгоградского Заволжья. Образцы изучались в питомнике конкурс-

ного сортоиспытания в течение 2019...2020 гг. Площадь учѐтной де-

лянки 160 м
2
. Площадь одного растения 4 м

2
. Во время вегетации бы-

ли проведены три междурядные обработки и три ручные прополки в 

рядках. 

Фенологические наблюдения по фазам роста и развития расте-

ний проводили по всем изучаемым образцам. 

Урожайность учитывали путѐм взвешивания плодов с разделе-

нием на фракции: крупные, средние, мелкие. Данные по урожайности 

обрабатывали методом дисперсионного анализа [1]. 

Результаты исследований. В питомнике сортоиспытания было 

изучено 10 образцов из них 3 образца раннего срока созревания, 5 об-

разцов среднего срока созревания, 2 образца позднего срока созрева-

ния. Это образцы нашей станции, включѐнные в Государственный ре-

естр и новые перспективные сорта. 

Характеристика исследуемых сортов и сортообразцов арбуза 

столового. 

Зенит – сорт раннего срока созревания. Ценность сорта: ранне-

спелый, хорошие вкусовые качества, урожайный. 

Сортообразец 723 – раннего срока созревания. Сортообразец 

выделился дружным созреванием плодов, устойчивостью к неблаго-

приятным условиям произрастания. 

Гибрид Линия Чms х Медунок F1 – раннего срока созревания. 

Гибрид выделился по раннеспелости и урожайности. 

Синчевский – сорт среднего срока созревания. Ценность сорта: 

высокая урожайность, отличные вкусовые качества. 

Сортообразец 683 – среднего срока созревания. Сортообразец 

выделился по устойчивости к неблагоприятным условиям произраста-

ния, по вкусовым качествам. 

Сортообразец 697 – среднего срока созревания. Сортообразец 

выделился устойчивостью к засухе, отличным вкусовым качествам. 

Тимоша – сорт среднего срока созревания. Ценность сорта: вы-

сокое содержание сухого вещества, яркий окрас мякоти, отличные 

вкусовые качества.  

Гибрид Линия Чms х Фаворит F1 – среднего срока созревания. 

Гибрид выделился по раннеспелости и вкусовым качествам. 

Холодок – сорт позднего срока созревания. Ценность сорта: хо-

рошая лежкость, отличные вкусовые качества, транспортабельность. 
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Икар – сорт позднего срока созревания. Ценность сорта: отлич-

ные вкусовые качества, хорошая лежкость, прекрасен для засолки и 

консервирования. 
 

Таблица 1 – Характеристика образцов арбуза столового в конкурсном 
сортоиспытании, среднее за 2019...2020 гг. 

Название  
образца 

Вегетационный  
период, сут. 

Урожайность, т/га 
Содержание сухого 

вещества, % 

2019 2020 среднее 2019 2020 среднее 2019 2020 среднее 

Ранняя группа 

Зенит st 76 67 72 15,0 15,8 15,4 9,4 10,6 10,0 

Сортообразец 
723 

90 88 89 16,4 16,6 16,5 10,2 9,6 9,9 

Гибрид Ли-
ния Чms х 

Медунок F1 

70 67 69 17,5 18,3 17,9 10,6 11,0 10,8 

 НСР – 0,53 т/га НСР – 0,81 % 

Средняя группа 

Синчевский 
st 

80 75 78 22,1 24,1 23,1 10,0 11,0 10,5 

Сортообразец 
697 

79 79 79 20,1 26,1 23,1 9,4 12,0 10,7 

Сортообразец 
683 

79 73 76 22,7 27,3 25,0 9,8 11,6 10,7 

Тимоша 82 89 86 23,1 31,5 27,3 10,2 12,4 11,3 

Гибрид Ли-
ния Чms х 
Фаворит F1 

78 73 76 13,6 15,1 14,4 9,8 11,8 10,8 

 НСР – 0,81 т/га НСР – 0,61 % 

Поздняя группа 

Холодок st 95 93 94 14,0 19,5 16,8 8,8 9,8 9,3 

Икар 94 93 94 16,7 20,1 18,4 11,8 11,4 11,6 

 НСР – 0,68 т/га НСР – 0,86 % 
 

Оценка полученных результатов показала, что в раннеспелой 
группе у образца Линия Чms х Медунок F1 вегетационный период в 
среднем составил – 69 суток, что на 4,2 % меньше, чем у сорта Зенит 
(контроль) и на 29 % по сравнению с сортообразцом 723. 

В среднеспелой группе вегетационный период у сортообразца 
683 и образца Линия Чms х Фаворит F1 составил – 76 суток, что на     
2,6 % меньше, чем у сорта Синчевский (контроль). 

В позднеспелой группе у сорта Икар и сорта Холодок (кон-
троль) вегетационный период одинаковый и составил – 94 суток. 

По данным таблицы видно, что урожайность в раннеспелой 
группе у образца Линия Чms х Медунок F1 составила – 17,9 т/га, 
больше чем у сорта Зенит (контроль) на 2,5 т/га и на 1,4 т/га, чем у 
сортообразца 723. 
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В среднеспелой группе по урожайности выделился новый пер-
спективный сорт Тимоша – 27,3 т/га, что на 4,2 т/га больше, чем у 
сорта Синчевский (контроль). 

В позднеспелой группе сорт Икар – 18,4 т/га по урожайности 
превысил сорт Холодок (контроль) на 1,6 т/га. 

Анализируя данные таблицы видно, что в раннеспелой группе 
по содержанию сухого вещества образец Линия Чms х Медунок F1 – 
10,8 % превысил сорт Зенит (контроль) – 10,0 %. 

В среднеспелой группе содержание сухого вещества выше у но-
вого сорта Тимоша – 11,3 %, чем у сорта Синчевский (контроль) – 
10,5 %. 

В позднеспелой группе по содержанию сухого вещества сорт 
Икар – 11,6 % превысил сорт Холодок (контроль) – 9,3 %. 

Заключение. Результаты оценки сортообразцов арбуза столово-
го показали, что в ранней группе как по урожайности, так по содержа-
нию сухих веществ выделились образец Линия Чms х Медунок F1, в 
средней группе – перспективный сорт Тимоша, в поздней группе вы-
делился сорт Икар. 

Все выделившиеся образцы адаптированы к условиям выращи-
вания в зоне Волгоградского Заволжья, устойчивы к изменяющимся 
погодным условиям и могут быть рекомендованы для товаропроизво-
дителей зоны исследования. 

 

Список использованной литературы 
1. Белик В. Ф., Бондаренко Г. Л. Методика полевого опыта в овощеводстве 

и бахчеводстве. М.: 1979. 162 с. 
2. Варивода Е. А., Колебошина Т. Г. Результаты сравнительной оценки гете-

розисных гибридов и сортов арбуза по хозяйственно ценным признакам // Труды Ку-
банского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (72). С. 72-76. 

3. Колебошина Т. Г. Новые сорта арбуза, дыни и тыквы для товарного про-
изводства России, их конкурентоспособность в условиях современного рынка // 
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (55).      
С. 115-119. 

4. Колебошина Т. Г., Варивода Е. А., Малуева С. В. Новые сорта и гибриды 
арбуза для конвейерного производства товарной продукции // Известия Нижне-
волжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное 
образование. 2016. № 4(44). С. 64-70. 

5. Колебошина Т. Г. Значение исходного материала в селекции арбуза // 
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее 
профессиональное образование. 2017. № 4 (48). С. 35-39. 

6. Малуева С. В. Новые сорта арбуза // Современное состояние и перспективы 
развития селекции и семеноводства овощных культур. М., 2005. Т. 1. С. 251-252. 

7. Малуева С. В., Байбакова Н. Г., Вербицкая Л. Н. Перспективные сорта 
арбуза с высокой продуктивностью для товарного производства в основных бах-
чесеющих зонах РФ // Селекция и семеноводство овощных культур. 2015. № 46. 
С. 350-354. 



262 

8. Малуева С. В., Байбакова Н. Г., Бочерова И. Н. Новые и перспективные 

сорта арбуза для бахчесеющих зон России // Селекция, семеноводство и сортовая 

агротехника овощных, бахчевых и цветочных культур: материалы Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной VII Квасниковским чтени-

ям. М., 2016. С. 202-204. 
 

УДК 632.4:635.624 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

К МУЧНИСТОЙ РОСЕ И АНТРАКНОЗУ СОРТОВ  

И ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ ТЫКВЫ  

НА БЫКОВСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 
 

1
Масленникова М. С., младший научный сотрудник, 

1
Байбакова Н. Г., старший научный сотрудник, 

2
Тибирькова Н. Н., к.с.-х.н., доцент, 
2
Тибирьков А. П., к.с.-х.н., доцент 

 
1
Быковская бахчевая селекционная опытная станция – филиал  

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 

Быковский район, Волгоградская область, Россия, 
2
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

 г. Волгоград, Россия 
 

Аннотация. Объект исследования – сорта и гибридные комбинации тыквы 

крупноплодной. Цель работы – изучить сорта и гибридные комбинации тыквы по 

комплексной устойчивости к антракнозу и мучнистой росе. Испытывали 6 образ-

цов на фоне стандарта Романтика. Наибольшей устойчивостью как к антракнозу, 

так и к фузариозу обладала гибридная комбинация тыквы Зеленовская х Рекорд 

(средний процент поражения за два года, мучнистой росой – 40,0 % при балле по-

ражения 1,2), антракнозом процент поражения составил 33,3 балл поражения 0,9 и 

новый сорт Элия, который поразился в среднем за два года на 66,9 % при балле 

1,3 мучнистой росой и на 48,3 % при балле 1,1 антракнозом. 

 

Ключевые слова: сорта тыквы, гибриды тыквы, устойчивость тыквы, 

антракноз, мучнистая роса. 

 

Отрасль овощеводства играет важную роль в решении главной за-

дачи XXI века: существенного увеличения объема продовольствия и со-

здания экологически безопасных продуктов с целью обеспечения раци-

онального питания и сохранения здоровья человека [5]. Бахчевые куль-

туры занимают немаловажное место среди овощных, их высокая диети-

ческая и питательная ценность имеет большое значение в жизнедеятель-

ности организма человека, семена богаты маслом и белком [6]. 

Тыква занимает ведущее место среди овощных культур и явля-

ется самой древней. 

https://teacode.com/online/udc/63/632.4.html
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Ботаническое семейство тыквенных включает более 100 родов и 

свыше 1100 видов. 

В России тыкву выращивают во всех регионах страны. 

В Российской Федерации распространены три вида тыквы: 

крупноплодная – Cucurbita maxima, твердокорая – Cucurbita pepo и 

мускатная – Cucurbita moschata. 

Большое значение тыква имеет как источник витаминов. Ведь 

недостаток одного или нескольких витаминов приводит к нарушению 

процессов жизнедеятельности человека, а их продолжительное отсут-

ствие – к заболеваниям. Бахчевые культуры имеют большое значение 

в питании человека. Они ценны не только тем, что содержат в легко-

усвояемой форме сахара, белки, жиры, минеральные соли, витамины и 

ферменты, но и тем, что регулируют пищеварение и улучшают усвое-

ние других пищевых продуктов. Систематическое употребление бах-

чевых культур повышает жизнеспособность организма, способствует 

поддержанию слабощелочной реакции крови и нейтрализует вредное 

влияние кислотных веществ, содержащихся в мясе, хлебе и жирах [5]. 

Наиболее вредоносными заболеваниями тыквы в зоне промыш-

ленного производства РФ в настоящее время являются антракноз и 

мучнистая роса. 

Антракноз–возбудитель Colletotrichum lagenarium (Pass.) El-

lisand Halsted; (класс несовершенные, порядок меланкониевые). Забо-

левание широко распространено в нашей стране. Поражаются антрак-

нозом арбуз, дыня, тыква и огурец в открытом и закрытом грунте [2]. 

В ранней стадии развития болезнь проявляется в виде малень-

ких круглых темно-зеленых пятен с вздутиями по краям. По мере 

разрастания пятен, их середина становится бурой, вдавленной, и при 

высокой относительной влажности воздуха на пораженных тканях 

появляются розовые образования, середина пятна чернеет и растрес-

кивается, обнаруживая гниющую ткань. Гриб распространяется ко-

нидиями. Они одноклеточные, бесцветные, яйцевидные или цилин-

дрические, слегка прогнуты. Располагаются конидии скученно, на 

коротких конидиеносцах. Разносятся ветром, насекомыми, дождем 

[1]. Заболевание приносит большой вред, поражая все надземные ча-

сти растений. 

В качестве мер борьбы в основном рекомендуется проведение 

профилактических мероприятий: сжигание всех растительных остат-

ков, соблюдение правил севооборота, перекапывание почвы, но прио-

ритетным направлением снижения вредоносности болезней на посе-

вах является выращивание устойчивых к болезням сортов и гибридов 

F1 [4]. 
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Мучнистая роса – возбудитель (гриб Sphaerothe cafuliginea Poll). 

Белый или серо-розовый налет на листьях бахчевых культур может 

означать, что растение заражено мучнистой росой. Это первая фаза 

болезни тыквы. Затем сильно пораженные листья деформируются, 

слабеют и засыхают, а на месте поражения к осени можно видеть чер-

ные точки – плодовые тела оомицета, готовые весной захватить здо-

ровые растения. Плоды тыквы мучнистой росой поражаются редко, но 

урон этой болезни очень велик. Пораженные возбудителем растения 

плохо развиваются, хуже образуют завязи, а плоды не набирают 

должной сладости [3]. 

Цель работы – изучить сорта и гибридные комбинации тыквы по 

комплексной устойчивости к антракнозу и мучнистой росе. 

Материалы и методы. Объектом исследований являются сорта 

и гибридные комбинации тыквы крупноплодной селекции Быковской 

бахчевой селекционной опытной станции. 

Искусственное заражение сортов и гибридов тыквы на ком-

плексную устойчивость к мучнистой росе и антракнозу, проводили в 

фазе 2...3 настоящих листов раздельно, в лабораторных условиях. 

Проверено 4 сорта и 2 гибридные комбинации тыквы. 

Растения в фазе «шатрика» опрыскивали свежеприготовленной 

суспензией гриба (50...70 спор в поле зрения микроскопа при увели-

чении 7х40). С целью создания оптимальных условий растения закры-

вали полиэтиленовой пленкой, которую снимали после обильного 

развития мучнистой росы. Степень поражения оценивали по 5–

балльной шкале. 

Результаты и обсуждения. На Быковской станции проводятся 

испытания сортов и гибридов тыквы на комплексную устойчивость к 

антракнозу и мучнистой росе на инфекционном участке при искус-

ственном заражении. По результатам исследования была дана оценка 

районированным и перспективным сортам и гибридам по устойчиво-

сти к болезням, отобраны устойчивые формы, продолжена доработка 

устойчивых образцов по хозяйственно-ценным признакам. 

Романтика. Вегетационный период 115...125 суток. Растение 

длинноплетистое, средней мощности. Плоды средне-сплюснутые (ин-

декс 0,4...0,6), поверхность слабосегментированная, гладкие или с 

элементами сетки. Окраска фона – розовая, рисунок – светлые узкие 

полосы. Масса плода 6,0...8,0 кг, Содержание сухих веществ 

12,0...16,0 %. Урожайность на богаре 15,8...17,8 т/га. 

Зорька. Вегетационный период 110 суток. Растение плетистое. 

Плоды плоскоокруглой формы, средняя масса 4,6 кг. Окраска плода 

розовая, рисунок – серые пятна. Поверхность слабосегментированная. 
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Мякоть толщиной 4,0...4,5 см, ярко-желтая, плотная, малосочная, 

сладкая. Содержание сухих веществ 12,6...15,0 %. Урожайность       

17,6 т/га. 
Изящная. Вегетационный период 109 суток. Растение полукусто-

вое. Плоды плоскоокруглой формы, средняя масса 4,0 кг. Окраска плода 
серая, рисунка нет. Поверхность слабосегментированная, с элементами 
сетки. Мякоть толщиной 4,0...5,5 см, ярко-желтая, среднеплотная, мало-
сочная, сладкая. Содержание сухих веществ 10,0...11,0 %. Семена бе-
лые, кожистые. Урожайность 23,9 т/га. 

Элия. Сорт среднераннего срока созревания, от всходов до сбо-
ра плодов 110...120 суток. Растение длинноплетистое, средней мощно-
сти. Плоды среднесплюснутые, слабосегментированные, гладкие или 
с элементами сетки. Окраска плодов серая, без рисунка. Средняя мас-
са плода 5,4 кг, максимальная 9,0 кг. 

Мраморная х Зеленовская. Вегетационный период 110...       
115 суток. Растение полукустовое, средней мощности. Плоды средней 
массой 5,0...8,0 кг, сплюснутой формы, серые, без рисунка, слабосег-
ментированные, Содержание сухих веществ 15,0...17,0 %. Семена бе-
лые, кожистые. Отличительные особенности – полукустовая форма, 
повышенное содержание сухих веществ. 

Зеленовская х Рекорд. Вегетационный период 115...120 суток. 
Растение полукустовое, средней мощности. Плоды массой 7,0...9,0 кг, 
среднесплюснутые, серые без рисунка, слабосегментированные. Со-
держание сухих веществ в соке плода 12,0...14,0 %. 

 

Таблица 1 – Комплексная устойчивость к мучнистой росе и антракнозу  
у сортов и гибридов тыквы при искусственном заражении 

2019...2020 гг. 

Название образца 

Мучнистая роса Антракноз 

% 
поражения 

средний 
балл  

поражения 

% 
поражения 

средний 
балл  

поражения 

1 2 3 4 5 

2019 год. 

Романтика - стандарт 88,9 2,0 85,6 2,1 

Зорька 100 2,3 88,8 2,5 

Изящная 80,8 1,4 76,3 1,2 

Элия 88,9 1,8 66,4 1,6 

Мраморная х Зеленовская 83,9 2,0 75,6 1,9 

Зеленовская х Рекорд 40,0 1,2 33,3 0,9 

2020 год 

Романтика - стандарт 81,2 1,3 77,8 1,7 

Зорька 100 2,4 55,6 0,6 

Изящная 80,8 1,8 78,0 1,5 

Элия 45,0 0,8 30,2 0,6 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Мраморная х Зеленовская 79,8 1,6 31,4 1,8 

Зеленовская х Рекорд 40,0 1,2 33,3 0,9 

Среднее за два года 

Романтика - стандарт 85,05 1,6 81,7 1,9 

Зорька 100 2,3 72,2 1,6 

Изящная 80,8 1,6 77,2 1,4 

Элия 66,9 1,3 48,3 1,1 

Мраморная х Зеленовская 81,8 1,8 31,4 1,8 

Зеленовская х Рекорд 40,0 1,2 33,3 0,9 
 

По результатам испытания сортов и гибридных комбинаций 
тыквы наибольшей устойчивостью, как к антракнозу, так и к фузарио-
зу, обладала гибридная комбинация тыквы Зеленовская х Рекорд, 
средний процент поражения, за два года, мучнистой росой – 40,0 % 
при балле поражения 1,2, антракнозом процент поражения составил 
33,3 балл поражения 0,9, стандарт сорт Романтика поразился на       
85,5 % при балле поражения 1,6, мучнистой росой и на 81,7 % при 
балле – 1,9 антракнозом. Устойчивее стандарта были сорта Изящная 
(средний процент поражения 80,8 % при балле поражения 1,6 мучни-
стой росой, антракнозом 77,2 % при балле 1,4). Новый сорт Элия, ко-
торый поразился в среднем за два года на 66,9 % при балле 1,3 мучни-
стой росой и на 48,3 % при балле 1,1 антракнозом. 

Заключение. В результате проведенных исследований были 
выделены и отобраны лучшие образцы сортов и гибридных комбина-
ций, обладающие комплексной устойчивостью к заболеваниям тыквы 
для дальнейшей селекционной работы. Самой высокой комплексной 
устойчивостью к антракнозу и мучнистой росе обладают: гибридная 
комбинация тыквы Зеленовская х Рекорд и перспективный сорт Элия. 
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Аннотация. Представлены результаты научных исследований влияния ве-

личины площади питания растений арбуза столового при его производстве на се-

менные цели. Дан сравнительный анализ структуры урожая плодов арбуза столо-

вого при разной площади питания. Отмечена зависимость площади питания рас-

тений арбуза столового и выхода семян с единицы площади. Приведены результа-

ты исследований определения всхожести семян, энергии прорастания в зависимо-

сти от площади питания растений. Максимальный эффект получения семенного 

материала арбуза столового был достигнут от использования площади питания 

1,05 м
2
, при схеме посева 2,1 х 0,5 м. 

 

Ключевые слова: сортовые признаки арбуза, площадь питания арбуза, 

урожайность арбуза. 

 

Введение 

Волгоградское Заволжье, обладая целым рядом положительных 

факторов, необходимых для выращивания бахчевых культур, является 

одним из основных производителей данной продукции [2]. Бахчевод-

ство сосредоточено в основном в 7...8 районах Волгоградской обла-

сти, таких как Быковский, Городищенский, Дубовский и др. В товар-

ной бахчевой продукции наибольший процент посевных площадей 

занято арбузом столовым [6]. Бахчеводство – достаточно значимая от-

расль агропромышленного комплекса России по рентабельности и пи-

тательной ценности товарной продукции. Значимость бахчевой про-

дукции определяется низкой энергетической ценностью, 20...30 ккал 

на 100 грамм и большим набором питательных веществ [3]. Арбуз 

столовый является растением универсального использования. Его 
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плоды богаты сахаром, органическими кислотами, витаминами, соля-

ми железа, фосфора, калия, а также веществами, способствующими 

регулированию многих физиологических процессов в организме чело-

века [4]. Соблюдение агротехнических приемов выращивания бахче-

вых культур на семенные цели является необходимым условием, но 

они не решают поставленной задачи увеличения выхода семян с еди-

ницы площади [5]. Создание новых сортов, более продуктивных, от-

зывчивых на интенсивные приемы выращивания, требуют разработки 

новых элементов агротехники, адаптированные к различным почвен-

но-климатическим и агротехническим условиям [7]. 

Обеспечение бахчеводов высококачественным, с высокой сор-

товой чистотой, семенным материалом бахчевых культур приобретает 

важное значение для выполнения задач импортозамещения и повы-

шения эффективности отрасли в агропромышленном комплексе, на 

решение которых были направлены наши исследования. 

Исследования проводили на Быковской бахчевой селекционной 

опытной станции – филиале ФГБНУ "Федеральный научный центр 

овощеводства". Период исследований – 2020 год. Объект исследова-

ний – арбуз столовый, раннеспелый сорт Медунок. Методы исследо-

ваний: индивидуальный отбор, индивидуально-семейственный отбор 

с оценкой по потомству, массовый отбор, метод «половинок» через 

питомник испытания [1]. Были изучены площади питания: 3,15 м
2
 

(контроль), 1,05 м
2
, 2,1 м

2
, 4,2 м

2
. 

Результаты и обсуждения 
Результаты проведенных исследований показали зависимость 

величины урожайности от площади питания растений арбуза столово-

го. В контрольном варианте, площадь питания 3,15 м
2
, был получен 

урожай плодов арбуза – 15,7 т/га. При увеличении площади питания 

до 4,2 м
2 

, урожайность уменьшилась на 16,3 % по сравнению с кон-

трольным вариантом. Максимальный урожай плодов арбуза столового 

был получен в варианте с минимальной площадью питания 1,05 м
2
, 

что на 56,0 % больше по сравнению с контрольным вариантом (пло-

щадь питания 3,15 м
2
). Исследованиями отмечено, что уменьшение 

площади питания приводит к снижению выхода стандартной продук-

ции до 83,6...97,9 %, при показателе в контрольном варианте – 100 %, 

а также средней массы плода с 4,9 кг (контроль) до 3,4 и 4,1 кг, при 

площадях питания 1,05 м
2
 и 2,1 м

2
 соответственно. Минимальные зна-

чения выхода стандартной продукции были получены в варианте с 

площадью питания 1,05 м
2
, на 16,4 % меньше по сравнению с контро-

лем (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние площади питания растений арбуза столового 

на урожайность 

Варианты опыта 
Урожайность,  

т/га 

Выход стандартной 

продукции, % 

Средняя 

масса 

плода, кг 

Площадь питания 3,15 м
2
 

(контроль) 
15,7 100 4,9 

Площадь питания 1,05 м
2
 24,5 83,6 3,4 

Площадь питания 2,1 м
2
 18,8 95,9 4,1 

Площадь питания 4,2 м
2
 13,5 97,9 5,6 

НСР05 2,12   
 

Одним из важных показателей выращивания арбуза столового 

на семенные цели, является выход семян с единицы площади. Оценка 

количества семян с единицы площади при разных площадях питания 

показала предпочтительность использования минимальной площади 

питания (1,05 м
2
), где выход семян составил 153,7 кг/га, что на 37,1... 

82,3 % больше по сравнению с другими изучаемыми площадями пи-

тания. Минимальное количество семян арбуза столового было полу-

чено в варианте с использованием площади питания 4,2 м
2
. Оценка 

определения влияния величины площади питания на выход семян с 

единицы массы арбуза столового позволяет сказать об отсутствии за-

висимости выхода семян от массы плода, во всех изучаемых вариан-

тах данный показатель был одинаков и составил 0,6 %. Энергия про-

растания и всхожесть семян, во всех изучаемых вариантах, соответ-

ствовали требованиям, предъявляемым к семенам высоких репродук-

ций (элита) (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Влияние площади питания растений арбуза столового  

на выход семян и их качество 

Варианты опыта 

Выход 

семян, 

кг/га 

Выход семян  

с единицы 

массы, 

% 

Посевные качества семян 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Площадь питания 3,15 м
2
 

(контроль) 
90,2 0,6 99,7 100 

Площадь питания 1,05 м
2
 153,7 0,6 99,1 99,3 

Площадь питания 2,1 м
2
 112,1 0,6 99,4 99,8 

Площадь питания 4,2 м
2
 84,3 0,6 99,3 99,8 

 

Выводы 
Как показали результаты проведенных исследований, производ-

ство высококачественных и конкурентоспособных семян арбуза сто-

лового, не уступающих по своим сортовым и посевным качествам 

лучшим мировым образцам, вполне посильная задача для отечествен-
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ного бахчеводства. Полученные результаты качества семян арбуза 

столового позволяют отметить, что увеличение густоты стояния рас-

тений в посевах арбуза столового на семенные цели позволяет значи-

тельно увеличить выход семян с единицы площади и не оказывает от-

рицательного влияния на репродукционные качества семенного мате-

риала. 
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Аннотация. Использование пчел (Apis mellifera) и диких опылителей 

обеспечивает продуктивность урожая сои (Glycine max (L.) Merr.) в Гянджа-

Казахском регионе. 
 

Ключевые слова: опыление сои, урожайность сои, условия возделывания сои. 
 

Почвенно-климатические условия Гянджа-Казахского региона 

Гянджа-Казахский регион располагается в западной части Азер-

байджана. Общая площадь региона 1228731 га, которая составляет 

12,9 % от площади всей страны. Этот регион является одним из со-

временных экономических регионов Азербайджана.  
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Почва. В Гянджа-Казахском регионе встречаются каштановые, 

светло-каштановые и темно-каштановые почвы. 

Темно-каштановые почвы располагаются на горных склонах на 

400...600 м высотой над уровнем моря. Гумус на таких горизонтах 

может меняться от 4,8 % до 5,6 %. Количество общего азота составля-

ет 0,20...0,28 %, общего фосфора 0,11...0,16 % и калия 2,1...2,9 %. 

Такие почвы требуют глубокой вспашки, т.к. возделываются с 

давних времен. 

А структура пахотного горизонта светло-каштановых и кашта-

новых почв зернистая, топорная и частично порошкообразная. Почвы 

не соленые, грунтовые воды залегают глубоко, реакция раствора 

нейтральная. 

В таких почвах влагоудерживающая способность пахотного го-

ризонта составляет 416 м
3
/га, проводящая способность 140 мм, что яв-

ляются хорошими признаками. 

Климат 

Гянджа-Казахский район относится к центральному засушливо-

му субтропическому региону и имеет умеренно-теплый континен-

тальный климат. 

Сложный рельеф местности привел к появлению здесь разных 

типов климата. Большая часть территории относится к типам умерен-

но теплого полупустынного и сухого степного климата (север) с сухой 

зимой, умеренно теплого климата с сухой зимой (в центре), холодного 

климата с сухой зимой (юг). 

Среднегодовая температура – +13,4 °С; 

Среднегодовая скорость ветра – 2,5 м/с; 

Среднегодовая влажность воздуха – 68 %. 

Введение. 

Медоносные пчелы и цветки сои. 

Соя определяется высоким содержанием в ее плодах-«бобах» 

белка, который близок по составу к белку мяса, молока и яиц. Себе-

стоимость производства соевого белка на 80 % ниже, чем у животных. 

Соя имеет большое значение в кормопроизводстве. Использует-

ся как корм скоту. При скармливании скоту соевого шрота в объеме 

до 10 % привесы возрастают во много раз и использование других 

зернофуражных уменьшается. Соя как бобовая культура имеет также 

большое агрономическое и экологическое значение, что и определяет 

еѐ преимущество перед многими другими сельскохозяйственными 

культурами. 
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Если же говорить о продуктивности сои, то можно посчитать, 

что медоносные пчелы не важны для выращивания сои, но они обыч-

но посещают соевые поля, и в результате исследований было выявле-

но, что опыление пчелами приводит к увеличению урожайности сои. 

По данным исследований, некоторые сорта сои более широко по-

сещаются пчелами и эти же сорта производят большее количество 

нектара и цветки у них ароматнее, чем у некоторых других сортов сои. 

Особенность влияния насекомых в опылении сои изучалась в 

течение года. Исследование проводили на урожайность сои по трем 

вариантам: участки без насекомых (инсектицид), участки, содержащие 

медоносные пчелы и участки без пчел. Опыление пчелами приводит к 

заметному увеличению урожайности от сортов Канада, Агройол, ЧУ-

13, Краснодар. 

В целом сорта сои географически ограничены узкими широта-

ми, что влияет на их скороспелость. Также есть сорта сои, которые 

пчелы предпочитают в одном районе возделывания, так как те же 

цветки производят достаточное количество нектара и обладают при-

влекающим для пчел ароматом, тогда как те же сорта не привлекают 

пчел своим ароматом и произведением нектара, выращиваясь в других 

почвенно-климатических условиях. 

Поэтому, говоря о сое, необходимо учитывать конкретные сорта 

и конкретные районы возделывания. Сорта сои, выращенные в преде-

лах своей группы зрелости, вызывают более интенсивное взаимодей-

ствие между пчелами и цветками. Ну и другие факторы тоже могут 

способствовать оптимальному развитию цветков и производству до-

бычи пчел-опылителей. 

Отметим, что соя – это культура, которая в некоторых регионах 

Азербайджана, является вторичной культурой, выращивается, только 

уступая другим пропашным культурам, таким как кукуруза и хлоп-

чатник. И в зависимости от этого не всегда соблюдались лучшие ме-

тоды возделывания сои, например, учет густоты стояния растений, 

нормы внесения минеральных подкормок и т.д. Местами некоторые 

фермеры не следуют рекомендациям и высевают сою узкорядным ме-

тодом после высева основных культур (хлопчатник, кукуруза), и в ос-

новном они используют свои земли для возделывания других культур, 

предпочитая их бобовым. Такой подход снижает посещаемость пче-

лами этих полей. 

Так в условиях Гянджа-Казахского региона оптимальная густота 

стояния растений для лучшей продуктивности ее составляет 286 ты-

сяч растений на 1 га по схеме 70:5:1. 
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В качестве медоноса, культура сои в основном выращивается в 

Северной Америке, в Канаде и в США. На территории Азербайджана 

спрос на сою растет, если сравнить с предыдущими годами, то он уве-

личился в 5...6 раз. Это связано с тем, что соя – не капризное растение, 

и на его обработку используются небольшие затраты. 

Цветки сои и опыление 

Цветки сои имеют различный размер: одни длинные узкие, другие 

короткие и широкие. Окраска венчика может быть от белого до розова-

то-лилового, фиолетового цвета. Цветки малозаметны среди массы ли-

стьев. Заложение цветков у сои происходит на ранних фазах роста. Чем 

короче период вегетации сорта, тем раньше они формируются. 

Появление первых цветочных бугорков соответствует концу 

световой стадии. Длительность цветения у разных форм зависит от 

многих факторов, такие как сорт, почвенно-климатические условия, 

агротехника возделывания и т.д. Период цветения на естественном 

дне может продолжаться 18...43 дней. 

Вначале появляются единичные цветки на главном стебле в 

нижних его частях, в пазухах 2...10-го листьев. Через 4...6 дней энер-

гично цветет в течение 5...11 дней. Затем цветение замедляется. От 

появления бутона до полного раскрытия цветков и от раскрытия цвет-

ков и полного увядания венчика проходит 3...4 дня. Оптимальная тем-

пература для дружного цветения и формирования бобов 20...26 °С. 

Оптимальная влажность воздуха для цветения составляет 65...80 %. 

Очень сухая, жаркая и холодная погода, высокая влажность воз-

духа приводит к угнетению цветения и опадению цветков. Цветки сои 

обладают большинством, сели не всеми, анатомическими характери-

стиками антофильных цветков. 

1. Направляющие нектара – нектар проводники; 

2. Характерный аромат (при более высоких температурах, выше 

26 °С); 

3. Язычок и направляющая (для опылителей – пчел); 

4. Производящий большое количество нектара. 

Отметим, что ночью процесс цветения у сои замедляется, а в 

утренние часы процесс цветения идет энергичнее. 

Таким образом, в прохладном климате или в прохладную погоду 

цветки большинства сортов сои клейстогамны и не доступны для 

пчел. 

Заключение 

Отметим, что кочевка пасек на соевые поля может увеличить 

продуктивность на 10...45 %. Медонос соя обеспечивает до 22...25 кг 

нектара с каждого гектара. 
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Это говорит о выгоде сотрудничества фермеров с пчеловодами. 

Но и в зависимости от региона выращивания сои, отношение 

местных пчел на соевые соцветия различно и что насекомые могут 

обходить соевые поля, предпочитая местные медоносы, привычные на 

вкус и запах. 

Также, отметим, что владелец пасеки, если хочет использовать 

сою в качестве медоноса, он должен найти чистые, не попавшие под 

воздействие генной инженерии, растения. Так как воздействие таких 

растений на самих насекомых и непосредственно на мед, не изучено! 

Таким образом, оптимальное сочетание агротехнических ме-

роприятий, выбора района возделывания с оптимальной динамикой 

воздействия медоносных пчел на опыление растений сои способ-

ствуют интенсивному и качественному формированию бобов – по-

севов, обеспеченных достаточным количеством пасек, что в свою 

очередь, необходимо для полной реализации потенциальных воз-

можностей растений. 

Итак, в сочетании инновационной технологии возделывания при 

воздействии пчел на продуктивность сои можно обеспечить полную 

реализацию биологического потенциала сортов сои и повышение ее 

продуктивности. 
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Аннотация. Разработан количественный метод определения флутриафола 

и тиабендазола в протравленных семенах кукурузы, основанный на технике га-

зожидкостной хроматографии. Метод предназначен для контроля зкачества пред-

посевной обработки семян кукурузы фунгицидами. Анализ и идентификацию 

действующих веществ осуществляют с использованием стандартных образцов 

пестицидов. Полноту обработки семян рассчитывают на 1 т посевного материала 

по каждому действующему веществу отдельно. 
 

Ключевые слова: семена кукурузы, протравливание семян, фунгициды, 

флутриафол, тиабендазол, газожидкостная хроматография. 
 

В современных условиях применение пестицидов для предпо-

севной обработки семян является важной предпосылкой рентабельно-

го производства сельскохозяйственных культур и получения полно-

ценного урожая. Поскольку протравитель наносится только на семена, 

удается создать оптимальный баланс между использованием химиче-

ских средств защиты растений и соблюдением принципов охраны 

окружающей среды [6]. Однако многократное применение протрави-

телей, содержащих действующие вещества, относящиеся к одному и 

тому же химическому классу, способствует развитию резистентности 

у патогенных организмов, которая может в дальнейшем стать устой-

чивым генетическим признаком. Для предупреждения развития 

устойчивости возбудителей болезней к фунгицидам в схемы проведе-

ния предпосевных обработок семян рекомендуют включать действу-

ющие вещества с различными механизмами действия [4]. К группе 

комплексных протравителей относятся препараты, включающие такие 

фунгицидные компоненты как тиабендазол и флутриафол. В Россий-

ской Федерации они зарегистрированы в качестве пестицидов для 

предпосевной обработки семян кукурузы против комплекса болезней 

(фузариозные корневые, прикорневые и стеблевые гнили; фузариоз, 

плесневение семян; пузырчатая головня, пыльная головня). Расход 

препаратов по тиабендазолу и флутриафолу составляет 50 г/т по каж-

дому действующему веществу [2]. МДУ в зерне кукурузы – соответ-

ственно 0,2 и 0,05 мг/кг [1]. 
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Расширение масштабов и ассортимента применения пестицидов 

для предпосевной обработки семян диктует необходимость разработ-

ки методов контроля над качеством протравливания. Ведущую роль в 

количественном определении этой группы веществ занимают хрома-

тографические методы, в частности, газожидкостная хроматография. 

Массовые анализы при этом предполагают экономичность материаль-

ных и временных затрат. Поэтому целью наших исследований стала 

разработка метода определения полноты протравливания семян куку-

рузы комплексными фунгицидами, содержащими флутриафол и тиа-

бендазол. 

Количественное определение действующих веществ проводили на 

газовом хроматографе «Хромос ГХ-1000» с термоионным детектором 

(ТИД) и насадочной колонкой с неподвижной фазой 5 % SE-30. Условия 

хроматографирования: температура термостата колонок 220 °С, темпе-

ратура испарителя 280 °С, температура детектора 320 °С, расход газа-

носителя (азот) 25 см
3
/мин., водорода – 13,8 см

3
/мин., воздуха –        

160 см
3
/мин. Градуировочные характеристики устанавливали методом 

абсолютной калибровки по 4-м рабочим растворам. Полноту обработ-

ки семян рассчитывали как соотношение фактического содержания 

препарата в семенах к рекомендуемой норме расхода и выражали в 

процентах. 

Необходимость отработки условий экстракции действующих 

веществ протравителей из обработанного семенного материала обу-

словлена требованием минимизации потерь при проведении анализа. 

Одним из наиболее важных показателей разрабатываемого метода, 

влияющих на достоверность получаемых результатов, считается пол-

нота (степень) извлечения действующего вещества, т.е. аналитически 

определяемое его количество [5]. 

В качестве экстрагентов действующих веществ были использо-

ваны органические растворители, характеризующиеся высокой рас-

творимостью в них изучаемых компонентов [3]. Наиболее полное из-

влечение флутриафола и тиабендазола происходит при использовании 

ацетона: средний процент извлечения составляет 88,1 и 84,7 % (табл. 

1). Гексан обеспечивает экстракцию 87,3 % флутриафола и 42,5 % 

тиабендазола, а хлороформ – 70,4 и 18,6 %. В случае применения эта-

нола присутствие изучаемых действующих веществ обнаружено в ко-

личестве соответственно 66,0 и 48,7 %, а этоксиэтана – 65,9 и 70,7 %. 

В целом, для одновременной экстракции обоих компонентов це-

лесообразно применять ацетон, который обеспечивает извлечение бо-

лее 80 % нанесенных на семена действующих веществ. 
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Таблица 1 – Экстракция флутриафола и тиабендазола 

из протравленного семенного материала органическими растворителями 

Экстрагент 
Полнота извлечения, % 

флутриафол тиабендазол 

Ацетон 88,1 84,7 

Гексан 87,3 42,5 

Хлороформ  70,4 18,6 

Этанол 66,0 48,7 

Этоксиэтан 65,9 70,7 
 

На полноту экстракции веществ влияет также продолжитель-

ность и способ извлечения. В работе использованы традиционные 

способы для экстракции пестицидов из исследуемых объектов – 

встряхивание в механическом встряхивателе и экспозиция в ультра-

звуковой ванне (УЗ-обработка). Встряхивание семян в 2 этапа при 

суммарной экспозиции 75 минут (60+15) позволяет извлечь 91,5 % 

флутриафола и 89,9 % тиабендазола (табл. 2). При двукратной обра-

ботке семян ультразвуком (15+15 мин.) степень извлечения фунгици-

дов составляет соответственно 92,6 % и 90,3 %. 
 

Таблица 2 – Влияние условий экстракции на извлечение флутриафола 

и тиабендазола из обработанных семян 
Встряхивание УЗ-обработка 

продолжитель-

ность 

экстракции, 

мин. 

полнота 

извлечения, % 
продолжитель-

ность 

экстракции, 

мин. 

полнота 

извлечения, % 

флутри-

афол 

тиабенда-

зол 

флутри-

афол 

тиабенда-

зол 

15+15 79,9 75,3 10+5 77,4 76,4 

15+30 83,6 80,0 10+10 81,6 80,2 

30+15 87,7 85,2 10+15 88,7 83,7 

30+30 91,0 89,8 15+5 85,1 84,9 

60+15 91,5 89,9 15+10 90,0 88,0 

60+30 91,8 90,5 15+15 92,6 90,3 

- - - 20+5 88,1 89,8 

- - - 20+10 91,3 90,3 

- - - 20+15 93,2 90,5 
 

Увеличение суммарной продолжительности встряхивания до     

90 минут (60+30) и обработки ультразвуком до 35 минут (20+15) не-

целесообразно, поскольку повышение полноты экстракции действу-

ющих веществ статистически недостоверно. В итоге, оценивая такие 

характеристики экстракции как тип растворителя, продолжительность 

и способ извлечения, целесообразно остановиться на элюировании 

фунгицидов ацетоном в режиме работы 2-этапного встряхивания 

(60+15 мин.) или обработки ультразвуком (15+15 мин.). 
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При определении метрологических характеристик среднее зна-

чение определения флутриафола и тиабендазола в обработанных се-

менах устанавливали по четырем концентрациям для каждого дей-

ствующего вещества (табл. 3). 

Извлечение флутриафола из семян кукурузы варьировало в пре-

делах 89,9...94,6 %, тиабендазола – 87,8...93,1 %. Среднее значение 

определения и доверительный интервал по четырем концентрациям 

каждого фунгицида составило для флутриафола 92,8±2,38 %, для тиа-

бендазола – 90,7±2,68 %, стандартное отклонение – соответственно 

2,43 и 2,75 %. 
 

Таблица 3 – Метрологические характеристики метода определения 

флутриафола и тиабендазола в протравленных семенах кукурузы 

Действую-

щее 

вещество 

Внесе-

но д.в., 

мг/кг 

(г/т) 

Определе-

но д.в., 

мг/кг (г/т) 

Полнота 

извлече-

ния, % 

Средняя 

полнота 

извлече-

ния, % 

Стандарт-

ное  

отклоне-

ние, % 

Доверитель-

ный интервал, 

±% 

Флутри-

афол 

25 23,13 92,5 

92,8 2,43 2,38 
40 37,68 94,2 

60 53,94 89,9 

75 70,95 94,6 

Тиабенда-

зол 

25 21,95 87,8 

90,7 2,75 2,68 
40 37,24 93,1 

60 55,74 92,9 

75 66,83 89,1 
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Рисунок 1 – Хроматограмма пробы семян кукурузы 

(обработка препаратом Винцит – 2,0 л/т) 
 

Результаты проведенных исследований составили основу разра-

ботанного метода комплексного определения флутриафола и тиа-

бендазола в протравленном семенном материале кукурузы. На рисун-
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ке 1 представлена типичная хроматограмма экстракта из семян, обра-

ботанных препаратом Винцит, КС (25 г/л тиабендазола + 25 г/л флут-

риафола). 

Лабораторная проверка и производственные испытания на базе 

региональных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» подтвердили соот-

ветствие результатов аналитической оценки фактически заданной 

норме расхода фунгицидов. 
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Шелихова Е. В., аспирант 
 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, 

 г. Новосибирск, Россия 
 

Аннотация. Исследования проведены с целью оценки действия препарата 

Фитоп 8.67 на основе штаммов сапротрофных бактерий рода Bacillus на рост и 

продуктивность чеснока сорта Гулливер. В 2020 году в условиях Новосибирской 

области в мелкоделяночных опытах было показано, что применение биопрепарата 

способствовало увеличению вегетативной массы растений в 1,2 раза относительно 

контрольного варианта и в 1,1 раза – по сравнению с эталонным. Под влиянием 

Фитопа 8.67 происходило увеличение массы луковицы в 1,5 раза, а диаметра – с 

26,5 до 33,8 мм. В связи с этим можно рекомендовать Фитоп 8.67 в концентрации 

1×10
5
 КОЕ/мл как перспективный ростостимулятор природного происхождения. 

 

Ключевые слова: яровой чеснок, биопрепараты, Фитоп 8.67, природные 

ростостимуляторы растений, урожайность ярового чеснока. 
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В последнее время отмечается тенденция значительного увели-

чения производства чеснока. Во многом это связано с высокими каче-

ственными показателями луковицы и листьев культуры. Уникальный 

биохимический и минеральный состав луковицы и листьев чеснока 

был замечен человеком очень давно [2]. Чеснок содержит такие вита-

мины, как C, B6, B1, B2, B3, B5, B9, а также полезные микроэлемен-

ты: кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк, железо и 

марганец. Эфирное масло чеснока – аллицин, является мощным анти-

оксидантом [8]. Чеснок способен подавлять возбудителей заболева-

ний, снижать уровень сахара в крови, нормализовывать содержание 

холестерина в организме человека и уменьшать риск возникновения 

тромбозов [3]. 
Сократить период вегетации и повысить урожайность чеснока 

можно применением биологических препаратов на основе бактерий 
рода Bacillus. Эффект Фитопа 8.67 изучался на различных культурах: 
пшенице [9], землянике [4], моркови [6], луке [7], однако влияние 
биопрепарата на ростостимулирование ярового чеснока остается ма-
лоизученным вопросом. 

Целью наших исследований явилось оценка действия препарата 
Фитоп 8.67 на рост и продуктивность чеснока. 

Материалы и методы исследования 
Объекты исследований: яровой чеснок сорта Гулливер; Фитоп 

8.67 (Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642, B. amyloliquefaciens 
ВКПМ В-10643, B. subtilis ВКПМ В-10641), предоставленный ООО 
НПФ «Исследовательский центр». В качестве эталона использовали 
Фитоспорин-М (Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн кл./г). 

В 2020 году влияние и эффективность биологических агентов на 
чесноке изучали в условиях в УПХ «Сад Мичуринцев». Опыты прове-
дены в соответствии с общепринятыми методиками в овощеводстве 
[5]. Зубчики чеснока перед посадкой замачивали на 1 час в суспензии 
препарата в концентрации 1×10

5
 КОЕ/мл (контроль – в воде). Затем 

проводили посадку вручную (14.05.2020). Агротехнические меропри-
ятия включали зяблевую безотвальную вспашку в конце сентября – 
начале октября, весновспашку, культивацию (15...20 см). Уход за по-
садками состоял из механической прополки, полива. Предшественник 
– пар. Схема посадки 0,1 х 0,3 м. Все варианты – в трех повторностях. 
Площадь учетной делянки – 6 м

2
. 

Цифровой материал полученных результатов обрабатывали дис-
персионным методом с помощью пакета программы СНЕДЕКОР [1]. 

Результаты исследования 
Проведена оценка действия ростостимулирующего действия 

препарата Фитоп 8.67 на чесноке. Под действием препарата Фитоп 
8.67 увеличивалась длина надземной части. Через месяц после посад-
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ки (15 июня) высота опытных растений была в 1,2 раза больше, чем в 
контрольном варианте и в 1,1 раза по сравнению с эталонным (рис. 1). 
В дальнейшем (29 июня и 6 июля) статистически достоверных разли-
чий не установлено. 

 

 

Рисунок 1 – Действие препаратов на формирование надземной части 

чеснока 
 

На увеличение количества листьев препарат Фитоп 8.67 поло-

жительного действия не оказывал (рис. 2). Статистически достовер-

ные данные получены только 15 июня: количество листьев увеличи-

лось с 4,5 до 4,8 штуку на 1 растение. 
 

 
 

Рисунок 2 – Действие препаратов на формирование листового аппарата 

чеснока 
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Таким образом, обработка посадочного материала чеснока пре-

паратом Фитоп 8.67 влияло на длину надземной части, но не увеличи-

вало количество листьев. 

Предпосадочная обработка зубцов чеснока положительно по-

влияла на элементы структуры урожая (рис. 3, табл. 1). 
 

 
 

Рисунок 3 – Влияние бактериальных агентов урожайность чеснока 
 

Под влиянием бактериального комплекса препарата Фитоп 8.67 

происходило увеличение массы луковицы в 1,5 раза. Диаметр лукови-

цы увеличивался с 26,5 до 33,8 мм. 
 

Таблица 1 – Действие биопрепарата на формирование элементов урожая 

Параметры Контроль Фитоспорин-М Фитоп 8.67 

Диаметр луковицы, мм 26,5 32,1 33,8 

Масса общая, г 23,4 30,2 32,1 

Масса луковицы, г 12,3 17,3 18,1 

НСР05 (масса луковицы) 0,211 
 

При применении Фитоспорина-М также наблюдается увеличе-

ние общей массы всего растения в 1,3 раза, а массы луковицы – в      

1,4 раза. 

Заключение 

Установлено, что предпосадочная обработка биопрепаратом 

Фитоп 8.67 положительно повлияла на рост, развитие и формирование 

урожая чеснока. В связи с этим, можно рекомендовать к применению 

биопрепарат в концентрации 1×10
5
 КОЕ/мл как перспективный сти-

мулятор роста и в качестве экологически безопасного метода управ-

ления фитосанитарным состоянием чеснока сорта Гулливер. 
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Аннотация. Рост посевных площадей сои за последние годы в Российской 

Федерации приводит к увеличению распространѐнности и развитию грибных и 

бактериальных болезней. Помимо погодных условий, сортовых особенностей, 

предшествующей культуры влияние на фитосанитарную обстановку сои могут 

оказать способы посева, обеспечивающие различную внутриярусную влажность 

воздуха. Выявлено развитие и распространение болезней при различных способах 

посева сои в ЦЧЗ. 

 

Ключевые слова: болезни сои, способы посева сои, возделывание сои. 

 

Введение. Соя – одна из самых распространенных в мировом 

земледелии зернобобовых и масличных культур. Высокие темпы ро-

ста ее производства обусловлены значительными преимуществами по 
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сравнению с другими культурами. В России она занимает второе ме-

сто в структуре посевных площадей среди масличных культур после 

подсолнечника [4]. 

Посевы сои в России увеличиваются с каждым годом. Основной 

скачок произошѐл в 2017 и 2018 гг. В целом же за последние пять лет 

площади увеличились на 50 %. Дальний Восток занимает основную до-

лю в структуре посевных площадей сои. Однако доля ЦЧР (Централь-

ный Чернозѐмный район) ежегодно увеличивается (30 % в 2019 году и 

35 % в 2020 году), доля Дальнего Востока сокращается (44 % в      

2019 году и 40 % в 2020 году), доля Краснодарского края составляет 

около 6 % [1]. 

Увеличение посевных площадей, сортовое разнообразие, погод-

ные условия, предшественник, а также различные способы посева со-

имогут способствовать ухудшению фитосанитарной обстановки, что в 

свою очередь может привести к снижению урожая. 

Ранее в литературе было упоминание о том, что соя индиффе-

рентна к способам сева, что характеризует еѐ как высокотехнологич-

ную культуру. Есть данные о том, что при широкорядных посевах с 

междурядьями 45 и 70 см урожайность еѐ была ниже, чем при рядо-

вом посеве с междурядьями 15 см [8]. 

В современных агроценозах сою выращивают, используя раз-

ную ширину междурядий: от рядового посева (ширина междурядий – 

12,5 см), до широкорядного – 45 и 70 см. Рядовой посев чаще приме-

няют при выращивании ранних сортов с низким коэффициентом ветв-

ления, а широкорядный – для более поздних сортов, имеющих спо-

собность к ветвлению [3]. На неорошаемых землях, преимущественно, 

используются широкорядные посевы сои, на семеноводческих участ-

ках применимы только широкорядные (70 см) посевы, что необходи-

мо для проведения сортопрочисток, а также для уменьшения распро-

странѐнности различных фитопатогенных микроорганизмов, которые 

вызывают различные болезни у сои: пероноспороз (лмр), возбудитель 

– Peronospora manshurica (Naum.) Syd., серая округлая пятнистость 

(церкоспороз), возбудитель – Cercospora sojina Hara (C. Daizu Miura), 

септориоз, возбудитель – Septoria glycines Т. Hemmi, пурпурный 

церкоспороз, возбудитель – Cercospora kikuchii (Matsuet Tomoyasu) 

Yardn, аскохитоз, возбудитель – Ascochyta sojaecola Abramo, антрак-

ноз, возбудитель – Colletotrichum truncatum, филлостиктоз, возбуди-

тель – Phyllosticta sojaecola Mass (в Тамбовской области), а также бе-

лая гниль (склеротиниоз), возбудитель – Sclerotinia sclerotiorum (Lib) 

deBary), бактериальный ожог, возбудители – Pseudomonas syringae pv. 
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Glycinea Coerper, Pseudomonas savastanoi pv. glycinea, бактериальное 

увядание, возбудитель – бактерия Pseudomonas solanacearum Smith. 

[3, 6...8]. 

Имеющиеся сведения указывают на некоторое преимущество 

рядового способа посева сои над широкорядными в условиях доста-

точно высокой культуры земледелия и достаточной влагообеспечен-

ности [2]. 

Материалы и методы. Обследование посевов сои проводили в 

2019...2020 гг. в Центральном Чернозѐмном районе (Белгородская, 

Воронежская, Курская, Тамбовская и Липецкая области). Обследовали 

сорта зарубежной и отечественной селекции. Учѐт болезней проводи-

ли в фазы цветения и начала бобообразования. Распространѐнность 

болезней определяли согласно общепринятым методикам при марш-

рутных обследованиях посевов [5, 9]. 

Результаты исследований. В хозяйствах региона используют 

разные способы посева, в зависимости от имеющихся в хозяйствах се-

ялок. При мониторинге было выявлено различное фитосанитарное со-

стояние сои, в зависимости от сорта, предшественников, особенностей 

технологии выращивания, в том числе, способов посева, включая ря-

довой с междурядьями 15 см, и широкорядные с междурядьями 45 и 

70 см. Сравнивая способы посева по их влиянию на фитосанитарную 

обстановку, важно отметить, что болезни сои имеют органотропную 

специализацию, а также то, что патогены, прежде всего, возбудители 

листовых болезней, аккумулируются на разных ярусах растения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Специализация листовых болезней по ярусам растений 

сои (цит. на основе рис. Renee Tesdall [10]) 
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На нижнем ярусе растения сои развивались такие болезни как 

септориоз, альтернариоз, филлостиктоз в фазы появления первого 

тройчатого листа–ветвления. На среднем ярусе характерно проявле-

ние таких болезней как серая округлая пятнистость, септориоз, кото-

рый перешѐл с нижнего яруса растения, начало проявления пероно-

спороза. На верхнем ярусе растений чаще проявляются такие болезни 

как пероноспороз, бактериальные ожоги, пурпурный церкоспороз, 

обычный церкоспороз (рис. 1). 

Существует ряд болезней, которые больше приносят вред, когда 

поражают корневую систему и стебель растения: белая и пепельная 

гнили, округлая серая пятнистость, антракноз, фомопсис и фузариоз-

ное увядание. 

Проводя учѐт в различных областях ЦЧР, было выявлено, что 

наибольшее скопление инфекционного начала наблюдали в посевах, 

где ширина междурядья была 15 см. Суженные междурядья, препят-

ствующие интенсивному проветриванию посевов, обеспечивали бла-

гоприятные условия для развития и распространѐнности болезней. 

Большее количество инокулюма было в нижнем ярусе растений 

сои. Там фиксировали такие болезни как альтернариоз на примор-

диальных листьях сои и септориоз, который преимущественно был на 

первом и втором настоящих листьях. Развитие болезней в таких посе-

вах составляло 25 % поверхности листьев, а распространѐнность до-

ходила до 80...100 %. 

В загущенных посевах, которые выращивались на орошении, 

были очаги белой гнили. В верхнем ярусе заметна высохшая верхушка 

растения, а при осмотре очага поражения были обнаружены растения, 

полностью погибшие от склеротиниоза. 

 В хозяйствах, где проводился трѐхстрочный посев (ленточный – 

51 × 15 × 15 см) фитосанитарная обстановка агроценоза сои также бы-

ла неблагоприятна. Растения поражались септориозом и пероноспоро-

зом. Симптомы септориоза в основном отмечены на нижнем ярусе, 

распространѐнность болезни достигала 100 %, а развитие около 20 %.  

Пероноспороз идентифицировали на листьях среднего и верхнего яру-

сов с распространѐнностью болезни 90 %, развитие варьировало от 5 

до 30 %. 

При посеве с шириной междурядий 45 и 70 см распространѐн-

ность болезней была более низкой по сравнению с узкорядным спосо-

бом посева на 40...50 %. Однако, и при широкорядных способах посе-

ва, в более позднюю фазу развития растений сои (бобообразование) 

отмечали достаточно высокое развитие и распространѐнность болез-

ней. В верхнем ярусе отмечали серую округлую пятнистость, пурпур-
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ный церкоспороз, пероноспороз и бактериальные ожоги. Развитие 

этих болезней достигало 5...10 %, а распространѐнность доходила до 

30 %. Такая поражѐнность посева могла быть связана, как с благопри-

ятными погодными условиями, которые создали оптимум для разви-

тия болезни, так и с устойчивостью сортов. Данные учѐтов показыва-

ют, что способ посева, наряду с другими факторами оказывает опре-

делѐнное влияние на фитосанитарную обстановку полей сои. 

По распространѐнности болезней на отечественных или зару-

бежных сортах ситуация была разная. Всѐ зависело от условий года. 

Но на обеих группах сортов была выявлена меньшая распространѐн-

ность грибных и бактериальных болезней при посеве широкорядным 

способом (45 и 70 см). Накопление инокулюма в посевах с шириной 

15 см и трѐхстрочным посевом (51 × 15 × 15 см) было одинаково на 

высоком уровне, чему способствовала меньшая проветриваемость по-

севов и большая густота. 

В целом, следует отметить, что способы посева в хозяйствах 

ЦЧЗ влияли на продуктивность сои. В широкорядных посевах расте-

ния сои, как правило, формировали дополнительные боковые побеги и 

бобы, что положительно повлияло на величину урожая. При рядовом 

способе посева, даже при равной густоте стояния растений в широко-

рядном посеве, количество бобов на них формировалось, в среднем на 

± 7 шт./раст. меньше. Зафиксировано, что при узкорядном высеве раз-

витие таких опасных инфекционных болезней, как септориоз, пероно-

спороз, бактериальные ожоги и белая гниль сои, происходило интен-

сивнее по сравнению с широкорядным. Также отмечено, что при ря-

довом способе посева потребуются дополнительные меры защиты 

растений против болезней в период от появления второго тройчато-

сложного листа до цветения. 
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Аннотация. Рассмотрены способы выращивания кормовых кустарников в 

полупустынной природной зоне. Использование этих способов помогает в полу-

чении высокого урожая питательных кормов и улучшения пастбищных угодий в 

условиях резко континентального климата. 

 

Ключевые слова: кормовые кустарники, возделывание кормовых кустар-

ников, полупустынная природная зона. 

 

Полупустыня – это уникальная природная зона, для которой 

главной особенностью является засуха, а также бедная флора и фауна. 

Климат в таких зонах характеризуется малым количеством осадков и 

резким суточным перепадом температур. Он довольно жаркий и су-

хой, и из-за этого часто осадки практически сразу испаряются, не 

успев впитаться в землю. Перепады температур характерны также и 

для сезонных изменений (зимы и лета). Общий характер пoгодных 

условий можно определить как очень сурoвый. Полупустыня является 

переходной зоной между степью и пустыней. Для неѐ характерен мо-

заичный растительный покров. В России полупустыни занимают не-

большие географические пространства на юго-востоке Восточно-

Европейской равнины и Прикаспийской низменности [1]. 
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Полупустынная зона характеризуется, в основном, распростра-
нением бурых почв. Также могут встретиться суглинки, солонцы, 
красновато-бурые, светло-каштановые участки почв. Эти почвы обла-
дают очень низким содержанием гумуса (не более 3 %), который со-
держится в верхних слоях почвы. Засушливость, низкое плодородие, а 
также активное антропогенное воздействие приводят к ухудшению 
состояния данных видов почв и являются ограничивающими факто-
рами в распространении флоры [3]. К видам антропогенного воздей-
ствия относят высокую нагрузку выпасаемых животных, заболачива-
ние, вторичное засоление, загрязнение различными видами отходов. 
Также значительный вред оказывают газодымовые выбросы промыш-
ленных предприятий. Несмотря на такие условия, резко континен-
тальный климат, характерный для данной природной зоны, суще-
ствуют кормовые культуры, которые экологически приспособлены к 
продуктивной деятельности при влиянии сложившихся факторов. К 
ним относятся: терескен серый, прутняк распростертый, камфоросма 
Лессинга, полыни (белая, черная и др.), джузгун белоперый, джузгун 
щетинистый и т.п. 

Приведем описание некоторых видов. 
Терескен серый (Ceratoides рарposa (L) C. A. Mey). 
Этот полукустарник высотой не более 100 см, сильноветвистый. 

Побеги у него однолетние белѐсого цвета Листья цельнокрайние, мо-
гут быть ланцетными или продолговатыми, покрыты звездчатыми во-
лосками. Черешки короткие, а листовые пластинки в основании кли-
новидно суженные. Цветет этот полукустарник с конца июля до нача-
ла сентября. Размножается только семенами. Перспективный кустар-
ник для создания весенне-летних долголетних пастбищ в аридных 
районах  России [4]. 

Камфоросма Лессинга (Camphorosma lessingii  Litv). 
У растений этого полукустарника имеется два вида побегов: ле-

жачие вегетативные достигают до 40 см в длину и полуприподнима-
ющиеся генеративные до 70 см в длину. Стебли зеленого цвета, но ко-
гда происходит созревание семян, они становятся желтыми либо 
красными. Листья темно-зеленые, шиловидной формы. Соцветие 
представлено метѐлкой до 12 см длиной. Корневая система стержне-
вая. Данный кустарник обладает высокой выживаемостью, а также он 
очень устойчив к болезням и вредителям. Отличное пастбищное рас-
тение. Хорошо поедается овцами, лошадьми, крупно-рогатым скотом. 
В 100 кг сухого корма содержится 51 к. ед., 10...14 % протеина [5]. 

Джузгун щетинистый (Calligonum setosum LITV). 
Кустарники данного вида являются ветвящимися и листопад-

ными, могут достигать до 7 м в длину. Листья линейные, игловидные 
и малозаметные. В кронах этих кустарников формируются молодые, 

https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8046.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Calligonum_setosum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Litv.
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ростовые и порослевые побеги, которые многократно ветвятся. Кор-
невая система занимает очень большую площадь и может достигать 
до 20 м в длину. Плод – прямой или скрученный орешек, покрытый 
щетинками, который легко переносится ветром. При этом не происхо-
дит засыпания их песком [2]. 

Прутняк распростертый (Kochia prostrata (L.) Schrad). 

Этот полукустарник имеет приподнимающиеся желтоватые или 

красноватые побеги, опушѐнные вьющимися, иногда длинными во-

лосками. Корневая система может достигать до 8 метров. Созревание 

семян происходит в середине октября. Плод представлен односемян-

ным орешком, диаметром (с крылатками) от 1,5 до 5...6 мм. Прутняк 

характеризуется продуктивным долголетием (от 8 до 16 лет). 

Саксаул зайсанский (Haloxylon ammodendron). 

Саксаул относится к семейству амарантовых. Это деревья или 

кустарники, достигающие высоты 12 м. У данного растения очень 

мощные корни, поэтому он закрепляет пески и является преградой для 

пыльных бурь. Благодаря этому происходит защита каналов, рек и 

плодородных земель от пагубного нашествия песков и наступления 

солончаков. Растение пустыни саксаул зайсанский иногда рассматри-

вается как вид чѐрного саксаула. Областью его произрастания явля-

ются солончаковые и песчаные почвы. Ствол – сильно искривленный 

и ветвистый с длинными тонкими зелеными побегами, которые заме-

няют листья. Расположение листьев супротивное, форма шиловидная 

или чешуйчатая. Цветки обоеполые, незаметные, мелкие, сидящие в 

пазухах чешуек. Плод – крылатый орешек сплюснуто-шаровидный, 

чуть мясистый [6]. 

Биологические oсoбенности данных видoв влияют на срoки 

наступления и длительнoсть прoхoждения этапoв oрганогенеза, нo 

вместе с этим в разных региoнах, которые oтличаются пo климатиче-

ским и пoчвенным условиям, мнoгoе зависит и oт сезoнной пoгoды. 

Для этих растений присуще следующие характеристики: 

- стремительное увеличение количества растений на единице 

посевной площади, 

- ранняя весенняя вегетация, которая устойчиво продолжается в 

течение сезoна, 

- хорошая устойчивость к засухе в летние месяцы, за счет кор-

невой системы, проникающей на значительную глубину в почве. Ука-

занные характеристики помогают в пoлучении высокого урожая пита-

тельных кормов в течение весенне-летнегo и oсенне-зимнегo периодoв 

для пастбищных живoтных. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87275
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/729480
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В настоящее время, является большой необходимостью внедре-

ние прогрессивных технологий, которые обеспечивали бы получение 

высокопродуктивной кормовой базы. Для этого необходимо создание 

новых способов выращивания кормовых культур в полупустынной 

природной зоне. 

Данные способы должны основывaться нa постоянном повыше-

нии плодородия почв, нa комплексном использовании биологических, 

aгротехнических и aгрохимических средств упрaвления урожaем, нa 

формировании оптимального машинно-тракторного парка и обеспе-

чении высокопроизводительными мaшинами по посеву, уходу за по-

севами и уборке культур. Реализация и применение интенсивных тех-

нологий в конкретных почвенно-климaтических условиях имеет в со-

временных условиях главное значение. 

Один из способов выращивания джузгуна безлистного является 

посадка аридных кормовых кустарников черенками. Этот способ от-

носится к области сельского хозяйства, в частности к фитомелиорации 

опустыненных земель. При таком способе крупномерные черенки 

определенного вида кустарников высаживают по осям лент. Обработ-

ку почвогрунта проводят на глубине 35...40 см лентами шириной      

1,4 м, а расстояние между осями лент составляет 5 м. После этого для 

предохранения саженцев от засыпания песком используют рулонные 

кулисы из тростника обыкновенного, уложенные на поверхность поч-

вы вдоль рядов и закрепленные от сноса ветром проволочными шты-

рями. Данный способ позволяет повысить эффективность фитомелио-

ративных работ, проводимых с использованием рулонных кулис из 

тростника обыкновенного на открытых песчаных массивах [2]. 

Еще один способ выращивания кормовых культур в полупу-

стынной зоне связан с созданием многовидовых кормовых угодий. 

Данный способ включает создание семенниковых участков кустарни-

ков (терескена, прутняка, солянки). На поверхность улучшаемого 

участка пастбища разбросным способом вносят гранулы из перепрев-

шего навоза-сырца с армированными в них с высоким биопотенциа-

лом семенами одного вида кормовой культуры нормой 65...75 % и се-

менами другой кормовой культуры нормой 45...55 % в одновидовых 

посевах. После скашивания и измельчения семенников кустарников и  

надземную массу в виде резки распределяют по ширине засеянной 

полосы. Укрытые слоем резки из измельченной массы семена в грану-

лах вдавливают катками. Данный способ повышает урожайность кор-

мовых культур и снижает процесс эрозии. Изобретение относится к 

технологиям создания пастбищ ранневесеннего, весенне-летнего, 

осеннего, позднеосеннего и зимнего сроков пользования [7]. 
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Следующий способ – высадка (на примере саксаула черного). 

Он включает подавление конкурирующей растительности, обработку 

почвы полосами-кулисами – шириной 1,5 м, выравнивание поверхно-

сти почвы в полосах, скарификацию, высев семян на глубину 0,5...    

1,0 см, прикатывание и мульчирование верхнего слоя, уход и форми-

рование насаждений густотой 900...1200 экземпляров на 1 га. У дан-

ного способа есть недостатки: это довольно большой срок (9...12 лет) 

получения семенного материала после посева семян на улучшенных 

или вновь создаваемых пастбищах. Задача данного метода направлена 

на решение такой проблемы как, создание пастбищ в условиях резко 

континентального климата засухоустойчивыми растениями [8]. 

Проблемы пастбищного природопользования в аридной зоне, в 

особенности, закрепление и хозяйственное использование песков, 

улучшения пастбищ стояли перед человечеством во все времена и ак-

туальны до сегодняшнего времени. Таким образом, применения дан-

ных методов, позволит улучшить опустыненные и деградированные 

пастбища. Повысит их кормовую емкость, а также создать высоко-

продуктивные и высокопитательные кормовые угодья. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния кормовой добав-

ки Биоцинк на содержание витаминов в печени и минеральных элементов в кост-

ной ткани. Установлено, что введение цыплятам-бройлерам опытных групп в пи-

тьевую воду кормовой добавки Биоцинк (I опытная группа – 1 л на 1 т воды;        

II опытная группа – 2 л на 1 т воды) повышает содержание в печени витамина А – 

на 5,10 и 9,41 % (Р<0,05), витамина Е – на 4,20 и 6,37 % (Р<0,01) и витамина В2 – 

на 2,27 и 6,05 % (Р<0,01), по сравнению с контрольной группой. У молодняка 

птицы I и II опытных групп депонирование кальция в большеберцовую кость бы-

ло выше, чем в контроле, соответственно на 0,13 и 0,30 %, фосфора – на 0,07 и 

0,22 % (Р<0,05). Данные по содержанию витаминов в печени и минеральных эле-

ментов в костной ткани свидетельствуют о том, что витаминный и минеральный 

обмен в организме подопытных цыплят-бройлеров протекал нормально. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, питьевая вода, кормовая добавка 

Биоцинк, печень цыплят-бройлеров, костная ткань цыплят-бройлеров. 

 

В настоящее время используются высокопродуктивные кроссы, 

генетический потенциал которых проявляется лишь при оптимальных 

условиях кормления и содержания, что выдвигает высокие требования 

к качеству кормов, обеспечению птицы биологически активными ве-

ществами, микроэлементами, позволяющими интенсифицировать об-

менные процессы в еѐ организме [4]. 

Злепкин В. А., Саломатин В. В., Злепкин Д. А. [2] подчѐркива-

ют, что большое значение придаѐтся использованию в кормлении 

сельскохозяйственной птицы экологически безопасных биологически 

активных элементов и препаратов, оказывающих положительное вли-

яние на еѐ гематологические, иммунологические и продуктивные по-

казатели. 
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Колодина Е. Н. [3] указывает, что возможность достичь успеш-

ных результатов на этапе урегулирования физиологических процессов 

в организме птицы повышается при введении в рацион биологически 

активных добавок, которые способствуют снижению потерь и эффек-

тивному использованию дефицитных и дорогостоящих сырьевых ре-

сурсов – кормов. 

Поэтому поиск эффективных кормовых добавок является акту-

альным для практического птицеводства. 

Этим требованиям соответствует кормовая добавка Биоцинк, 

которая содержит в своѐм составе экстракт растительного субстрата 

пихты сибирской (93...95 %) и витаминно-минерально-

аминокислотный комплекс (5...7 %). Добавка предназначена для 

улучшения пищеварения и продуктивности у сельскохозяйственных 

птиц и свиней. 

Входящие в состав кормовой добавки витамины, аминокислоты 

и минеральные элементы играют важную роль в жизнедеятельности 

организма цыплят-бройлеров. 

Например, витамин А участвует в окислительно-

восстановительных процессах, регуляции синтеза белков, способству-

ет нормализации обмена веществ и функций клеточных и субклеточ-

ных мембран. Он необходим для устойчивой работы иммунной си-

стемы и повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увели-

чивает фагоцитарную активность лейкоцитов и других факторов не-

специфического иммунитета [5]. 

Витамин Е участвует в обмене белков, жиров и углеводов. Он 

способствует усвоению витамина А и каротина в организме. Недоста-

ток витамина Е тормозит развитие зародышей у самок и сперматоге-

нез у самцов. Витамин В2 активизирует синтез важнейших ферментов 

биологического окисления: цитохромредуктазы, диафоразы и др. [1]. 

Как недостаток, так и избыток минеральных веществ негативно 

отражается на обмене веществ, приводит к снижению продуктивно-

сти, ухудшению качества продукции; их дефицит ослабляет иммун-

ную защиту организма птицы [6]. 

В связи с этим, изучение влияния кормовой добавки Биоцинк на 

содержание витаминов (А, Е и В2) в печени и минеральных элементов 

(кальций и фосфор) в костной ткани цыплят-бройлеров является акту-

альным. Это даѐт возможность судить об интенсивности витаминного 

и минерального обмена в организме молодняка птицы при введении в 

питьевую воду кормовой добавки Биоцинк. 
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Материал и методика исследований. Для проведения исследо-

ваний в суточном возрасте по методу аналогов (без разделения по по-

лу) было сформировано три группы цыплят-бройлеров (контрольная и 

две опытные) по 60 голов в каждой. 
Научно-хозяйственный опыт был проведѐн в ООО «Фрегат-Юг» 

птицефабрике «Карповская» Волгоградской области на цыплятах-
бройлерах кросса «Росс–308». 

Для подопытных цыплят-бройлеров полнорационные комби-

корма по набору ингредиентов, содержанию энергии, питательных и 

биологически активных веществ были одинаковыми. Различие состо-

яло в том, что в питьевую воду цыплятам-бройлерам I и II опытных 

групп вводилась кормовая добавка Биоцинк, согласно схеме опыта 

(табл. 1). 

На протяжении научно-хозяйственного опыта цыплятам-

бройлерам контрольной группы, согласно фазам выращивания, 

скармливался полнорационный комбикорм (ПК); I опытной – 

ПК+добавка в питьевую воду Биоцинка в количестве 1 л на 1 т воды; 

II опытной группе – ПК+добавка в питьевую воду Биоцинка в расчѐте 

2 л на 1 т воды. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 

Количество 

цыплят-

бройлеров, 

голов 

Продолжи-

тельность 

выращива-

ния, дней 

Особенности кормления 

Контрольная 60 40 Полнорационный комбикорм (ПК) 

I опытная 60 40 
ПК + добавка в питьевую воду Био-

цинка в расчѐте 1 л на 1 т воды 

II опытная 60 40 
ПК + добавка в питьевую воду Био-

цинка в расчѐте 2 л на 1 т воды 

 

Плотность посадки, фронт кормления, поения и режим освеще-

ния во всех сравниваемых группах были одинаковыми. 

Кормовую добавку Биоцинк использовали в птицеводстве в со-

ответствии с инструкцией по еѐ применению, утверждѐнной в уста-

новленном порядке. 

Для получения костной и печѐночной тканей для исследований 

в конце периода выращивания был проведѐн контрольный убой под-

опытных цыплят-бройлеров по 6 голов из каждой сравниваемой груп-

пы. Определение витаминов в печени и минеральных элементов в 

костной ткани проводили по общепринятым методикам. 



296 

Полученные в опыте цифровые данные были обработаны мето-

дом вариационной статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 

исследований было установлено, что введение цыплятам-бройлерам 

опытных групп в питьевую воду кормовой добавки Биоцинк не ска-

залось негативно на состоянии минерального обмена. Однако со-

держание сырой золы, отражающей общую минерализацию костяка, 

у молодняка птицы I и II опытных групп было больше, чем в кон-

трольной группе, соответственно на 0,62 и 0,85 % (Р<0,05)         

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Содержание сырой золы, кальция и фосфора  

в сухом обезжиренном остатке большеберцовой кости, % (n=6) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сырая зола 47,25±0,28 47,87±0,25 48,10±0,15  

Кальций 16,85±0,10 16,98±0,13 17,15±0,09  

Фосфор 7,83±0,07 7,90±0,08 8,05±0,05  

 

При этом в исследованиях выявлено, что у цыплят-бройлеров I 

и II опытных групп депонирование кальция в большеберцовую кость 

было выше, в сравнении с контрольной группой, соответственно на 

0,13 и 0,30 % (Р<0,05). По содержанию фосфора в костной ткани мо-

лодняк птицы I и II опытных групп превосходил контрольную группу 

соответственно на 0,07 и 0,22 % (Р<0,05). 

Также в исследованиях установлено, что существенных разли-

чий в костной ткани у молодняка птицы опытных групп по содержа-

нию сырой золы, кальция и фосфора выявлено не было. 

Следовательно, анализ костной ткани цыплят-бройлеров на со-

держание сырой золы, кальция и фосфора является наглядным под-

тверждением того, что минеральный обмен в их организме соответ-

ствовал физиологической норме. 

Содержание витаминов А, Е и В2 в печени подопытных цыплят-

бройлеров отражено в таблице 3. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что при введении 

цыплятам-бройлерам I и II опытных групп в питьевую воду кормовой 

добавки Биоцинк в печени повышается содержание витамина А, по 

сравнению с молодняком птицы контрольной группы, соответственно 
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на 9,09 (5,10 %) и 16,79 мкг/г (9,41 %; Р<0,05), витамина Е – на 0,33 

(4,20 %) и 0,50 мкг/г (6,37 %; Р<0,01), витамина В2 – на 0,24 (2,27 %) и 

0,64 мкг/г (6,05 %; Р<0,01). 

 

Таблица 3 – Содержание витаминов А, Е и В2 в печени подопытных  

цыплят-бройлеров, мкг/г (n=6) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Витамины:  А 178,33±4,52 187,42±3,75 195,12±5,10  

Е 7,85±0,10 8,18±0,13 8,35±0,09  

В2 10,58±0,09 10,82±0,11 11,22±0,13  

 

При этом у цыплят-бройлеров II опытной группы в печени в 

большей степени депонировалось витаминов А, Е и В2, в сравнении с 

молодняком I опытной группы: витамина А – на 7,70 (4,11 %), Е – на 

0,17 (2,08 %), В2 – на 0,40 мкг/г (3,70 %; Р<0,05). 

Таким образом, данные по содержанию в печени витаминов (А, 

Е и В2) и минеральных элементов (кальция и фосфора) в костной тка-

ни свидетельствуют о том, что витаминный и минеральный обмен в 

организме подопытных цыплят-бройлеров протекал нормально. Одна-

ко более интенсивно они проходили в организме цыплят-бройлеров    

II опытной группы, которым в питьевую воду вводили кормовую до-

бавку Биоцинк в количестве 2 л на 1 т воды. 
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Аннотация. Установлено, что использование в рационах испытуемых 

биологически активных добавок: селенорганического препарата ДАФС-25 от-

дельно и вместе с серой для животноводства, положительно повлияло на прирост 

живой массы баранчиков опытных групп и показатели, характеризующие их мяс-

ную продуктивность, в сравнении с аналогами  контрольной группы, которые не 

получали указанных добавок. При этом морфологические и биохимические пока-

затели крови у подопытного молодняка овец в сравниваемых группах соответ-

ствовали физиологической норме. 
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добавки, мясная продуктивность баранчиков. 

 

Продуктивные показатели сельскохозяйственных животных, и в 

частности овец, в значительной степени находятся в зависимости от 

наследственных особенностей [1]. 

Однако для проявления генетически обусловленных продуктив-

ных качеств животных требуется использование кормов, заготовлен-

ных с высоким качеством [8]. При этом особое значение приобретает 

полноценность потребляемых рационов [4, 5]. 

Разрабатывая сельскохозяйственным животным рационы, уде-

ляется большое внимание их обеспечению необходимыми минераль-

ными веществами. Так, исследователи приводят данные о положи-

тельном влиянии на лактирующих коров введения в рацион мине-

ральной добавки – серы для животноводства [3], использования в ра-

ционе хряков-производителей селенсодержащего препарата в органи-

ческой форме [6]. 
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В связи с этим, научный и практический интерес представляют 

исследования по обогащению рационов выращиваемого на мясо мо-

лодняка овец биологически активными добавками в виде селенсодер-

жащего препарата и серы. 

Цель настоящей работы – изучение особенностей роста, физио-

логического состояния и мясной продуктивности баранчиков при 

включении в рационы органического селенсодержащего препарата 

ДАФС-25 отдельно и вместе с серой для животноводства. 

В научно-хозяйственном опыте использовали баранчиков волго-

градской мясошерстной породы. Исследования выполнили в ООО 

«Пагро» Палласовского района Волгоградской области. Для этого бы-

ли сформированы три группы баранчиков 4-месячного возраста по     

25 голов в каждой, с подбором овец, используя принцип пар-аналогов. 

В начале опыта животные I (контрольной), II (опытной) и III (опыт-

ной) групп в среднем на 1 голову имели живую массу равную 28,8; 

28,7 и 28,8 кг соответственно. 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта на баранчи-

ках составила 119 дней. Опыт включал следующие периоды: предва-

рительный (уравнительный) – 20, переходный – 7 и главный (учѐт-

ный) – 92 дня. Животные подопытных групп имели одинаковые усло-

вия по содержанию и уходу за ними. 

Особенностью предварительного периода данного эксперимента 

было, что молодняку овец всех групп задавали основной рацион. В 

переходном периоде опыта баранчикам I контрольной группы скарм-

ливали основной рацион. В этом же периоде молодняку II опытной 

группы скармливали основной рацион с постепенным дополнитель-

ным приучением к потреблению в виде кормовой добавки селенсо-

держащего препарата ДАФС-25, III опытной группы скармливали ос-

новной рацион с постепенным дополнительным приучением к потреб-

лению в виде комбинированной кормовой добавки – препарата 

ДАФС-25 в комплексе с серой для животноводства. Главный период 

научно-хозяйственного опыта характеризовался тем, что баранчикам 

II опытной группы дополнительно к основному рациону включали 

препарат ДАФС-25 и III опытной – вышеназванную комбинирован-

ную кормовую минеральную добавку. Баранчикам I контрольной 

группы скармливали основной рацион во все периоды научно-

хозяйственного опыта. 

Органический селенсодержащий препарат ДАФС-25 был введѐн 

в рационы овец опытных групп по рекомендации его применения, а 

именно в расчѐте 1,6 мг на 1 кг концентрированных кормов. 
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Выпускаемая сера для животноводства соответствует ТУ 2112-

061-10514645-02. В наших исследованиях данную серу в рационе для 

животных III опытной группы применяли в измельчѐнном виде в виде 

порошка. 

Компоненты рационов подопытных баранчиков в возрастном 

периоде от 4 до 6 месяцев на 1 голову в сутки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Корма и добавки в рационе для овец  

в возрасте 4...6 месяцев 

Компоненты рациона 
Группа баранчиков 

I контрольная II опытная III опытная 

Трава пастбищная (злаково-

разнотравная), кг 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

Смесь концентратов, кг: дерть яч-

менная, жмых подсолнечный 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,18 

Соль поваренная, г 6 6 6 

Препарат ДАФС-25, мг - 0,29 - 

Комбинированная биологически 

активная добавка, мг 

 

- 

 

- 

 

900, 29 

 

В рацион баранчикам III опытной группы была включена с ком-

бинированной биологически активной добавкой – сера для животно-

водства, что позволило восполнить недостаток этого жизненно важно-

го макроэлемента – серы до нормы кормления. Так, в главном периоде 

научно-хозяйственного опыта баранчики III опытной группы в воз-

расте от 5 до 6 месяцев получали в составе рациона с комбинирован-

ной кормовой добавкой – 0,9 г вышеназванной серы на 1 голову          

в сутки. 

Компоненты рационов подопытных баранчиков в возрастном 

периоде от 6 до 8 месяцев на 1 голову в сутки представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Корма и добавки в рационе овец в возрасте 6...8 месяцев 

Компоненты рациона 
Группа баранчиков 

I контрольная II опытная III опытная 

Трава пастбищная (злаково-

разнотравная), кг 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

Смесь концентратов, кг: дерть яч-

менная, жмых подсолнечный 

 

0,23 

 

0,23 

 

0,23 

Соль поваренная, г 8 8 8 

Препарат ДАФС-25, мг - 0,37 - 

Комбинированная биологически 

активная добавка, мг 

 

- 

 

- 

 

830, 37 
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Для молодняка III опытной группы в рацион была введена с 

комбинированной минеральной добавкой – сера для животноводства, 

что обеспечило восполнение недостатка этого важного макроэлемента 

– серы до нормы кормления. В главном периоде научно-

хозяйственного опыта баранчики III опытной группы в возрасте от 6 

до 8 месяцев получали в составе рациона с комбинированной добав-

кой – 0,83 г испытуемой серы на 1 голову в сутки. 

Скармливание в составе рационов испытуемых биологически 

активных добавок положительно повлияло на изменение живой массы 

подопытных овец. В начале главного периода научно-хозяйственного 

опыта животные I контрольной группы в среднем на 1 голову имели 

живую массу равную 31,9±0,30 кг, II опытной – 31,9±0,27 и III опыт-

ной – 32,0±0,29 кг, а в конце главного периода опыта – соответственно 

42,8±0,34; 44,1±0,30 и 44,9±0,35 кг. 

У животных II и III опытных групп в возрасте 8 месяцев средняя 

живая масса была больше, чем в I контрольной группе соответственно 

на 1,3 кг (3,04 %; P>0,99) и 2,1 кг (4,91 %; P> 0,999). 

Отсюда баранчики опытных групп имели более высокие показа-

тели роста. Так, за 92 дня главного периода опыта в I контрольной 

группе абсолютный прирост живой массы составил 10,9 кг. Животные 

II опытной группы имели этот показатель равным 12,2 и III опытной – 

12,9 кг, что соответственно на 1,3 и 2,0 кг больше, чем в контроле. 

Затраты кормов на единицу прироста живой массы у овец опыт-

ных групп были меньше в сравнении с животными контрольной   

группы. 

В физиологических исследованиях на сельскохозяйственных 

животных уделяется должное внимание изучению морфологических и 

биохимических показателей крови [3, 7]. 

Проведѐнные исследования свидетельствовали о том, что под-

опытный молодняк в группах имел гематологические показатели кро-

ви, соответствовавшие норме. Однако баранчики опытных групп пре-

восходили животных из контрольной по количеству в крови эритро-

цитов, содержанию в крови гемоглобина, а также общего белка в сы-

воротке крови. Количество лейкоцитов в крови было несколько выше 

у молодняка опытных групп. При этом изучаемые показатели не вы-

ходили за пределы физиологической нормы. 

Мясную продуктивность подопытных баранчиков определяли в 

возрасте 8 месяцев путѐм проведения контрольного убоя по 3 живот-

ных из каждой группы (табл. 3). 
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Таблица 3 – Результаты контрольного убоя баранчиков 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Предубойная масса, кг 41,45±0,39 42,90±0,32 43,72±0,36 

Масса парной туши, кг 17,62±0,23 18,47±0,20 18,85±0,19 

Выход туши, % 42,51 43,05 43,12 

Масса внутреннего жира-
сырца, кг 

 
1,09±0,03 

 
1,30±0,02 

 
1,33±0,04 

Выход внутреннего 
жира, % 

 
2,63 

 
3,03 

 
3,04 

Убойная масса, кг 18,71±0,26 19,77±0,24 20,18±0,21 

Убойный выход, % 45,14 46,08 46,16 
 

Согласно полученным экспериментальным данным, у баранчи-
ков опытных групп были установлены более высокие показатели, ха-
рактеризующие массу парной туши, выход туши, массу внутреннего 
жира, убойную массу и убойный выход, чем у животных в контроле. 
Лучшие показатели по мясным качествам выявлены у овец III опыт-
ной группы, получавших в дополнение к основному рациону комби-
нированную биологически активную добавку. 

Расчѐты показали, что производство баранины с использовани-
ем испытуемых биологически активных добавок экономически целе-
сообразно. Наиболее высокие экономические показатели были выяв-
лены у овец III опытной группы с введением в рацион комбинирован-
ной добавки. 

Таким образом, повышается прирост живой массы и мясная 
продуктивность молодняка овец, эффективность производства бара-
нины с использованием в составе рациона селенорганического препа-
рата ДАФС-25 отдельно и вместе с серой для животноводства. 
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Аннотация. При проведении мониторинга продуктивности скота племза-
вода «Орошаемое» выделено 26 маточных семейств коров, продуктивность по-
томков которых превосходила животных, не входящих в маточные семейства, на 
375,1 кг молока. Мониторингом определены перспективные семейства коров, ро-
доначальницы которых превосходят средние показатели удоя коров по стаду пле-
менного завода. 

 

Ключевые слова: продуктивность коров, показатели удоя коров, массовая 
доля жира, живая масса коров. 

 

Насущной проблемой молочного скотоводства Российской Фе-
дерации продолжает оставаться повышение срока продуктивного ис-
пользования коров молочного и комбинированного направления про-
дуктивности [1, 5, 7]. Увеличение биологической продолжительности 
продуктивного использования коров в стадах скота молочных пород 
включает такой селекционный прием, как формирование маточных 
семейств [2, 6], ибо в формировании генеалогической структуры стад 
скота ведущая роль отводится маточным семействам коров [3]. Ис-
пользование коров из заводских маточных семейств имеет большое 
значение в повышении генетического потенциала животных [4]. 
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Целью разведения семейств высокопродуктивных коров являет-
ся генетическое улучшение стада молочного скота, а также возмож-
ность оценки продуктивных качеств коров, проведение обоснованного 
индивидуального подбора. Учитывая недостаточное внимание ученых 
и практиков животноводства к формированию маточных семейств ко-
ров в племенных и товарных хозяйствах, занимающихся производ-
ством молока, нами проведены исследования по мониторингу продук-
тивности скота голштинской породы племзавода «Орошаемое». На 
основании мониторинга нами изучена генеалогическая структура ста-
да данного хозяйства, сформированы маточные семейства коров. 

Осуществив мониторинг продуктивности скота стада племзаво-

да «Орошаемое» Волгоградской области, мы выделили 26 семейств 

коров от 5 до 27 животных в каждом. В схеме 1 мы приводим показа-

тели продуктивности потомков маточного семейства коровы Вьюги 

90. Родоначальница заводского маточного семейства – корова Вьюга 

90, нетелью завезена из Германии (схема 1). 

 

Чемпион 7220                      Ладья 11015  III-8311-3,68-560 

Монарх 1092                                                Дива 12067  IV-7830-3,63-570 

Бархат 5524                                   Лоза 14055   I-6571-3,67-545 

Спектр 249                          Лада 942  IV-10196-3,68-569 

Китеж 9729                                                                  Дубрава 913 III-

8554-3,69-568 

Комфорт 2306                Ладушка 711  I-7728-3,66-515 

Кипрей 9730                           Латвия 10063 I-8733-3,83-586 

             Лисель 614 II-7249-3,87-545    Доча 788 III-7445-3,76-580 

Подснежник 61                                                   

      Лизета 414  IV-7985-3,76-542            Дора 361 IV-7348-3,77-585 

Эйви 205  

Раунд 54                            Ладушка 256 VII-8620-3,71-575 

Билан 249                                                                  Дюна 215  I-6825-

3,82-515 

                                Виолета 50  II-7632-3,68-530 

Нибе 226580                                           

Тристан 502606                       Лисичка 113 IV-9236-

3,79-564 

     

 

                                                   Вьюга 90  VI-9654-3,83-550 
 

Схема 1 – Схема семейства коровы Вьюги 90 
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Корова Вьюга относилась к категории коров-долгожительниц. 

Она за десять лактаций произвела 63 327 кг молока. Маточное семей-

ство коровы Вьюги 90 ценно тем, что в нем лактировало 3 долгожи-

тельницы. Корова Лисичка 113 (дочь) за предыдущие 7 лактаций дала 

61 762 кг молока. Внучка Дора 361 за 5 лактаций произвела 38 501 кг 

молока. Внучка Ладушка 256 за 3491 дойных дней дала 72 060 кг мо-

лока. Корова Лада 942 – рекордистка семейства Вьюги 90, за 305 дней 

IV лактации произвела 10 196 кг молока. 

Проведя мониторинг продуктивности коров стада, мы сравнили 

продуктивные качества животных, которые нами были отнесены в со-

став маточных семейств и не принадлежащих к ним (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Продуктивность коров племзавода «Орошаемое» 

Показатель 
Коровы 

входящие в семейство не входящие в семейство 

Коров, голов 123 68 

Удой, кг       6502,3 ± 101*          6127,2 ± 136 

Массовая доля жира, %           3,66 ± 0,02              3,67 ± 0,02 

Молочного жира, кг         238,0 ± 3,6*            224,9 ± 4,7 

Живая масса, кг         562,5 ± 2,3*            553,4 ± 3,7 

 

Средний удой группы коров, входящих в состав маточных се-

мейств племзавода «Орошаемое», на 375,1 кг, или на 5,8 % превышал 

удой животных, которые не входили в состав маточных семейств, 

среднестатистическая разница достоверна (P < 0,05; td = 2,22). 

Жирномолочность молока коров племзавода «Орошаемое» (не 

входящих в семейства) превышала на 0,01 % данный показатель про-

дуктивности животных первой группы. В то же время по валовому 

произведенному молочному жиру коровы, входящие в маточные се-

мейства, превосходили показатель валового производства данного 

продукта коров второй группы на 13,1 кг, или на 5,5 % при достовер-

ной разнице (P < 0,05; td = 2,21). 

Показатель живой массы коров из маточных семейств превосхо-

дил на 9,1 кг, или на 1,6 %, показатель живой массы животных, не 

входящих в маточные семейства коров. Разница достоверна при           

P < 0,05; td = 2,09. 

Из этого следует, что селекция скота в стадах племзаводов мо-

лочного направления продуктивности по формированию маточных 

семейств коров актуальна. Она позволяет совершенствовать генеало-

гическую структуру стада и осуществлять целенаправленный подбор 

быков к коровам. 
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Для дальнейшего повышения генетического потенциала молоч-

ной продуктивности мы рекомендуем заложить маточные семейства 

коров Лисель 95069, Рыбки 482 и др. 
Родоначальница маточного семейства – корова Лисель 95069 

(схема 2) родилась в племзаводе «Орошаемое». Корова Лисель 95069 
использовалась в стаде племзавода лишь две лактации, выбыла по 
причине травмы конечности. Дочь ее – корова Лига продуцировала 7 
лактаций, произвела 47 048 кг молока, жирномолочность – 3,74 %. 

 
Кипрей 973                                                            Литва 10017 III-9122-
3,65-565 
Эмиль 19468                                                           Луиза 12054 I-7566-
3,67-515 
Катер 9602            Ласточка 11067 I-8246-3,64-510 
Марис 9                                                                     Луна 7109 IV-8681-
3,66-570 
Лотос 31                                               Лига 178 V-8146-3,96-579 
 

Лисель 95069   II-6132-3,9-540 
 

Схема 2 – Семейство коровы Лисель 95069 
 

Отмечаем четкую динамику роста продуктивности вплоть по 
пятую лактацию. Коэффициенты постоянства лактаций у нее следую-
щие: 115,5 (отношение показателя удоя за вторую лактацию от удоя за 
первую), 104,4; 111,6; 106,6. 

Высокопродуктивными были и дочери данной коровы: Ласточка 
11067, удой – 8246 кг (300,2 кг молочного жира), Луна 7109, с удоем 
за 7 лактаций в 48 258 кг молока, массовая доля жира – 3,70 %. 

Наследственные задатки высокой продуктивности коровы Луны 
7109 переданы дочери под кличкой Литва 10017, наивысший удой за 
305 дней лактации у коровы зарегистрирован – 9122 кг молока, сред-
несуточный удой – 29,9 кг. За 4 лактации от нее надоено 36 752 кг мо-
лока. При средней цене реализации молока (1 кг) в 2020 году – 23 руб. 
50 коп, ежедневная выручка составляет 702 руб. 65 коп. 

В схеме 3 представлены потомки перспективного семейства ко-
ровы Рыбки 482. Она имела удой за лактации в 8562 кг, содержание 
жира – 3,79 %, живая масса – 560 кг. Особую ценность для формиро-
вания данного семейства представляют дочь будущей родоначальни-
цы семейства корова Румыния 10074 и ее потомство. От дочери коро-
вы Рыбки – Румынии 10074 надоено – 10 003 кг молока, содержание 
жира – 3,56 %, живая масса– 584 кг. За четыре отела от нее получено 
три телочки и один бычок. 
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     Рина 14003 I-8475-3,78-575 

Док 189           Ручейка 16085 I-7482-3,72-

546 

 

Юнкер 1438              Река 13006 II-8156-

3,74-592 

      

Дьюгуд-Матео 137775521    Рима17072 I-8012-3,62-542  

 

Эльтон 4107    Ракушка 14046 III-6780-4,14-580 

 

Джимми 6573              Румыния 10074 IV-

10003-3,56-584 

Роксана 11063 II-7334-3,72-720 

Патрик 4005     

 

                                                   Рыбка 482  V-8562-3,79 -560 
 

Схема 3 – Семейство коровы Рыбки 482 
 

Вторая дочь Рыбки 482 – Роксана 11063 сочетала достаточно 

высокий для данного стада уровень удоя – 7334 кг молока, с высокой 

живой массой. Высокой степенью раздоя характеризуется дочь Ра-

кушки и быка Дьюгуд-Матео 137775521 первотелка Рима 17072 (рож-

дена 3 октября 2017 года). Ее удой за 305 дней лактации – 8012 кг мо-

лока с массовой долей жира – 3,62 %. 

Учитывая результаты мониторинга генеалогической структуры 

стада племзавода «Орошаемое», рекомендуем на перспективу зало-

жить еще маточные семейства коров Пчелки 564, Чинары 249, Забавы 

12066, Дивной 14041, Русланы 472. 

Корова Пчелка 564 – дочь быка Орстера 225573, выращенного в 

племзаводе «Орошаемое», за 305 дней второй лактации дала 8092 кг 

молока с массовой долей жира 3,70 %. В стаде хозяйства лактировало 

две дочери Пчелки – корова Пума 10035, она произвела за 305 дней 

второй лактации 7944 кг молока и Пастушка 12034 с продуктивно-

стью по четвертой лактации в 8850 кг молока. От этих животных в 

2019 году лактировало три их дочери – Пичуга 16031, Паулина 12010, 

Пушинка 15048 и внучка – Прелесть 17040. 

Особого внимания заслуживает потомство коровы Чинары 249, 

которая в стаде хозяйства продуцировала 9 лактаций, произведя за пе-

риод продуктивного использования 58 545 т молока, или 2242 кг мо-

лочного жира. Ее дочь Чара 4 от быка Лотоса 31 линии Вис Айдиала 

1013415 за 8 лактаций произвела 62 666 кг молока. Среди лактирую-
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щих коров-долгожительниц из данного семейства рекомендуемого к 

оформлению маточного семейства значится корова Черешня 10080 – 

дочь коровы Чинары 249 и быка Мольера 5218. Она за 6 лактаций 

произвела 52 144 кг молока. За 305 дней третьей наивысшей лактации 

она дала 8939 кг молока с массовой долей жира 3,66 %. 

Корова Руслана 472 за 305 дней пятой лактации произвела 8312 кг 

молока с массовой долей жира 3,88 %, живая масса ее 585 кг. В стаде 

хозяйства использовалось четыре ее дочери. Наибольшей обильномо-

лочностью отличалась дочь – корова Рубина 783 с удоем за 305 дней 

третьей лактации в 9316 кг молока с массовой долей жира 3,8 %. Жи-

вая масса этой коровы 605 кг. В то же время дочь Рубины – корова 

Радуга 10043 за четвертую лактацию произвела 8788 кг молока. В 

2019 году в стаде хозяйства продуцировало 4 коровы-потомки Русла-

ны 472. А в стаде ремонтных телок находилось в том же году 4 телоч-

ки возраста 10...18 месяцев. 

Из этого следует, что при формировании стада ремонтных телок 

хозяйства, стоит обращать внимание на происхождение телочки и от-

давать предпочтение животным, происходящим от коров-

долгожительниц. А для этого следует регулярно проводить монито-

ринг продуктивности животных стада. 
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Аннотация. Отражены материалы по функциональному состоянию и мор-

фобиохимическим показателям крови при адаптации молочных коз к условиям 

резко континентального климата. Клинические показатели у зааненских и англо-

нубийских козоматок во все сезоны года были в пределах нормы: температура те-

ла 38,5...39,9 °С, частота дыхания в 1 минуту – 16...24, частота пульса – 68...        

85 ударов в 1 минуту. 

Содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и общего белка изучае-

мых козоматок были в пределах нормы: гемоглобин – 83,90...89,21 г/л, эритроциты – 

9,33...9,92 10
12 

/л, лейкоциты – 8,50...10,55  10
9 
/л, общий белок – 64,96 ..70,18 г/л. 

По всем изучаемым параметрам животные удовлетворительно адаптирова-

лись к условиям резко континентального климата. 

 

Ключевые слова: молочные козы, породы коз, показатели крови коз, усло-

вия содержания молочных коз. 

 

Материал и методика. Функциональное состояние и морфо-

биохимические показатели крови при адаптации молочных коз к 

условиям резко континентального климата изучали в условиях ООО 

«ЭКОПРОДУКТ» с февраля по ноябрь 2020 года. 

Для проведения экспериментальных исследований были ото-

браны 2 группы козоматок  по 10 голов в каждой: зааненская порода 

Нидерландской селекции и англо-нубийская порода Германской се-

лекции. Клинические показатели проводили на 5 головах из каждой 

группы. 
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Клинические исследования осуществляли с учѐтом общего со-

стояния животных, определением температуры тела, частоты пульса и 

дыхания по сезонам года. Температуру тела определяли ректально 

обычным термометром, частоту пульса – по числу сердечных ударов в 

минуту на бедренной артерии, количество дыхательных движений в 

минуту – путѐм подсчѐта колебаний грудной клетки по акту вдоха при 

спокойном состоянии животных. 

Морфологические показатели крови, включая определение 

уровня гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и общего белка изуча-

ли с использованием биохимического полуавтоматического анализа-

тора URIT – 800 Vet у 10 животных по 5 из каждой группы по сезонам 

года. 

Условия кормления подопытных коз были практически одина-

ковыми и соответствовали рекомендациям РАСХН. Рационы состав-

лялись по детализированным нормам Калашникова и др. [5]. Содер-

жание животных было идентичным. Козоматки находились в секциях, 

углублѐнных на 70 см. В качестве подстилки использовалась солома, 

которую по необходимости добавляли как очередной сухой слой. 

Введение. Молочное козоводство является относительно новой 

отраслью для Российской Федерации. Ежегодное количество коз раз-

ного направления продуктивности составляет 1,9...2,0 млн голов, из 

которых на долю молочных коз приходится примерно 768 тыс. голов 

[6]. В последние годы для повышения молочной продуктивности коз 

широко используют общепризнанные высокопродуктивные породы 

коз зарубежной селекции: зааненскую, альпийскую, нубийскую, мур-

сиано-гранадиновскую, тоггенбургскую и другие. При этом особо ак-

туальным становится акклиматизация этих животных в различных ре-

гионах страны. Поэтому исследования посвящены изучению функци-

онального статуса и морфобиохимических показателей крови при 

адаптации молочных коз к условиям резко континентального климата, 

являются актуальными и представляют определѐнный практический 

интерес. 

Вопросам адаптации и продуктивным качествам чистопородных 

животных зарубежной селекции и их помесей посвящены исследова-

ния ряда учѐных: Хадыкова В. П., Мушаева С. Г., Доржиева С. И., 

Прозоровского В. М., Балтуева С. И., Жамьянова Б. В., Новопаши-   

ной С. И и др., Горлова И. Ф. и др. [1...4, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Одним из основных показателей, 

характеризующих функциональное состояние животных в различных 

природно-климатических зонах, без всякого сомнения, являются кли-

нические показатели животных. Указанные клинические показатели 
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мы изучали по сезонам года, чтобы определить динамику этих показа-

телей у козоматок зааненской и англо-нубийской пород. Полученные 

нами результаты отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Клинические показатели коз зааненской  

и англо-нубийской пород 

Время 

года 

Время 

дня, 

часы 

t 

воздуха, 

°С 

Зааненская, n=9 Англо-нубийская, n=10 

t 

тела, 

°С 

частота 

дыхания 

частота 

пульса 

t 

тела, 

°С 

частота 

дыхания 

частота 

пульса 

Зима 

9-00 -10 39,0 18 71 38,7 16 68 

14-00 -16 39,3 20 73 38,8 18 70 

19-00 -14 39,1 19 72 38,6 17 69 

Весна 

9-00 +9 39,5 20 82 39,2 18 80 

14-00 +19 39,6 22 84 39,4 20 82 

19-00 +12 39,3 21 81 39,0 19 79 

Лето 

9-00 +23 39,4 22 83 39,4 20 81 

14-00 +34 39,9 24 85 39,7 24 83 

19-00 +27 39,6 23 84 39,5 22 82 

Осень 

9-00 +18 39,3 19 73 38,5 17 71 

14-00 +22 39,6 21 79 38,8 19 77 

19-00 +20 39,5 20 77 38,6 18 75 

 

Максимальные показатели температуры тела у коз обеих групп 

отмечены в летний период при температуре окружающей среды +23... 

+34 °С: у зааненских – 39,4...39,9 °С, у англо-нубийских – 39,4...      

39,7 °С. Минимальные же показатели установлены в зимний период 

при колебании температуры от -10 до -16 °С: у зааненских коз – 39,0... 

39,3, у англо-нубийских – 38,6...38,8 °С. В осенне-весенний период 

показатели температуры тела как у зааненских коз, так и у англо-

нубийских были выше зимних и ниже летних. 

В целом температура тела англо-нубийских коз во все сезоны 

года была ниже, чем у зааненских, что свидетельствует о лучшей 

адаптации первых к условиям обитания. 

Важнейшим компонентом внутренней среды организма, посред-

ством которого все органы и ткани объединены в единое целое, является 

кровь. Функциональное значение крови многообразно. Показатели кро-

ви являются интегральным индикатором функционирования всего орга-

низма. Эти показатели могут характеризовать уровень адаптации жи-

вотных к определѐнным конкретным условиям внешней среды. 

Результаты наших исследований гематологических и морфоло-

гических показателей лактирующих козоматок зааненской и англо-

нубийской пород представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Морфобиохимические показатели крови подопытных 

козоматок (n=5, Ʃn =10) 

Порода 
Сезон 

года 

Показатель 

гемоглобин, 

г/л 

эритроциты, 

10
12 

/л 

лейкоциты, 

10
9 

/л 

общий 

белок, г/л 

Зааненская 

зима 84,65 9,52 8,90 66,03 

весна 87,66 9,33 8,64 66,18 

лето 89,21 9,60 8,50 70,18 

осень 87,58 9,56 8,54 66,44 

Англо-

нубийская 

зима 84,44 9,81 10,55 65,07 

весна 83,90 9,76 10,43 64,96 

лето 88,05 9,92 10,18 65,88 

осень 85,69 9,83 10,23 65,34 
 

Полученные данные свидетельствуют, что максимальный уро-

вень гемоглобина (88,05...89,21 г/л), эритроцитов (9,60...9,92 · 10
12 

/л) 

у подопытных животных отмечен в летний период, а минимальный 

показатель гемоглобина в зимний период (84,44...84,65 г/л), эритроци-

тов в весенний период (9,33...9,76 · 10
12 

/л). По насыщенности крови 

лейкоцитами максимальный показатель отмечен в зимний период 

(8,90...10,55 · 10
9 
/л), а минимальный в летний период (8,50...10,18   10

9 
/л). 

Средний показатель содержания в крови лейкоцитов за год у англо-

нубийских козоматок составил 10,35 · 10
9 

/, что на 1,7 · 10
9 

/л выше по 

сравнению с козоматками зааненской породы. 

Максимальный показатель общего содержания белка в крови 

козоматок отмечен в летний период (65,88...70,18 г/л), а минимальное 

значение в зимний период (65,07...66,03 г/л). Среднегодовой показа-

тель содержания белка в крови козоматок зааненской породы соста-

вил 67,21 г/л против 65,31 г/л у англо-нубийских козоматок. 

Заключение. Исследования проведѐнные нами по теме функци-

ональное состояние и морфобиохимические показатели крови при 

адаптации молочных коз к условиям резко континентального климата 

в условиях ООО «ЭКОПРОДУКТ» позволили нам сделать следующее 

заключение: клинические показатели козоматок зааненской и англо-

нубийской пород были в пределах физиологической нормы – темпера-

тура тела 38,5...39,9 °С, частота дыхания в 1 минуту – 16...24, частота 

пульса – 68...85 ударов в 1 минуту; гематологические показатели – ге-

моглобин 83,90...89,21 г/л, эритроциты – 9,33...9,92 10
12 

/л, лейкоциты 

– 8,50...10,55 10
9 
/л, общий белок – 64,96...70,18 г/л. 

Таким образом, адаптация коз зааненской и англо-нубийской 

пород к условия резко континентального климата проходит успешно. 

Дальнейшие исследования будут охватывать вопросы этологии и про-

дуктивности этих животных. 
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Аннотация. Интенсификация молочного скотоводства является основным 

способом увеличения производства молока и молочных продуктов, что предпола-

гает значительное повышение продуктивности животных и улучшение качества 

получаемой продукции. Совершенствование технологий кормления является це-

лью интенсификации молочного скотоводства. В этой связи более пристальное 

внимание необходимо уделять качеству кормовых средств, скармливаемых дой-

ным коровам. По некоторым данным, ежегодно около четверти мирового урожая 

зерновых поражается микотоксинами. 
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В настоящее время доказано, что токсины не только являются 

неотъемлемой составляющей любого корма, но и достаточно прочно 

связаны с ним. По своей природе микробные токсины представляют 

собой ядовитые продукты метаболизма бактерий, которые делятся на 

эндотоксины и экзотоксины, а также плесневые грибы или микоток-

сины. Обе группы токсинов присутствуют, практически, во всех видах 

кормов, которые используются в рационах сельскохозяйственных жи-

вотных, например, силосе, сенаже, сене, комбикормах и других кор-

мах. В консервированных кормах для жвачных содержится наиболь-

шее количество микотоксинов. 
Микотоксины это токсические химические вещества, продукты 

обмена веществ нитевидных грибков – плесеней, которые производят 
опасные микотоксины, таких как афлотоксин, фумонизин, деоксини-
валенон, охратоксин А, Т-2 токсин и зеараленон. Микотоксины сни-
жают продуктивные качества животных, замедляют их рост, особенно 
репродуктивные функции, могут вызывать симптомы отравления, ко-
торые называются микотоксикозами. Оказываясь в продуктах живот-
новодства, микотоксины могут представлять угрозу и для здоровья 
человека [2]. 

В практике кормления самыми изученными классами микоток-
синов признаются афлатоксины, зеараленон, фумонизины, охратоксин 
А. Наличие бактериальных токсинов в организме лактирующих коров 
может приводить к заболеваниям пищеварительного тракта, маститам, 
эндометритам, некротическим поражениям тканей, ламинитам, эндо-
токсическому шоку и другим негативным последствиям. Считается, 
что микотоксины плесневых грибов имеют сходные мишени. Они 
нарушают работу рубца, подавляют иммунную систему, кишечника, 
печени, почек, репродуктивной, нервной системы коров, что приводит 
к преждевременной выбраковке, что особенно болезненно для эконо-
мики предприятия, продуктивных животных. Согласно данным стати-
стики до трети абортов у коров связано с потреблением токсичного 
корма, что влечет за собой существенный экономический ущерб [8]. 

Кроме этого, остатки афлатоксина М1 в молоке могут достигать 
1...6,2 % от потребленного с кормом афлатоксина В1, что делает его 
не пригодным для использования в качестве детского питания. Ранее 
предполагалось, что разнообразные по функциям микроорганизмы, 
населяющие содержимое рубца здоровой коровы, должны служить 
барьером, встающим на пути проникновения токсинов. Однако в 
условиях постоянной интенсификации молочного скотоводства, вы-
сокие надои требуют от коровы экстремально высокой продуктивно-
сти синтеза. Например, потребность в энергии на лактацию дойной 
коровы с суточным удоем около 40 кг составляет 131 МДж, что в че-
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тыре раза выше, чем потребность энергии для ее жизнедеятельности. 
В этой связи, у высокопродуктивных животных состав микрофлоры 
рубца серьезно изменяется по сравнению с низко продуктивными ко-
ровами. 

Практически полностью исключить попадание микотоксинов на 
кормовой стол не всегда удается. Потому, что они могут поражать 
фуражные культуры еще при заготовке в поле. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа образцов кормов рациона для коров  
на наличие микотоксинов 

Показатели 

Корм 

Норма 
силос сенаж 

зерно 
плющеное 

Афлотоксин В1, мг/кг 0,027 0,02 0,007 0,05 

Зеараленон, мг/кг 0,09 0,04 0,04 1,0 

Охратоксин А, мг/кг 0,05 0,048 0,002 0,05 

Фумонизин, мг/кг 0,25 0,25 0,25 5,0 

Т-2токсин, мг/кг 0,106 0,075 0,075 0,1 

Дезоксиниваленол, мг/кг 1,62 0,42 0,25 1,0 

 
(по данным: В. В. Ерохин) 

 

Однако возможно снизить отрицательные последствия от про-
никновения микотоксинов в организм животных путем их нейтрали-
зации при использовании сорбентов. В странах с развитым молочным 
скотоводством в состав всех премиксов сорбенты вводятся по умол-
чанию. В отечественной практике в рационы кормления коров сор-
бенты вводят, как правило, при явных клинических проявлениях воз-
действия микотоксинов. В этом случае имеется риск необратимости 
неблагоприятных процессов [3]. 

Следует отметить, что воздействие микотоксинов на физиоло-
гию коров имеет ряд особенностей. В середине прошлого века счита-
лось, что крупный рогатый скот по чувствительности к токсинам за-
нимал одно из последних мест. Это объяснялось особенностями со-
держания и кормления – пастбищным типом кормления с небольшим 
потреблением концентратов и силоса. Микробиота рубца и кишечника 
коровы при незначительном использовании концентратов обладала 
способностью к дезактивации токсинов. В настоящее время увеличи-
лась средняя продуктивность дойных коров и, как следствие, возросла 
масса сухого вещества рациона. Кроме этого, сам рацион включает 
значительно больше концентратов, которые формируют существен-
ную долю его структуры. Таким образом, избыточное питание с воз-
росшей долей микотоксинов угнетающе действует на микрофлору 
рубца дойных коров. 
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Технологические условия закладки консервированных даже при 
введении различных консервантов не могут гарантировать отсутствие 
развития грибов – продуцентов токсинов. Например, в поверхностных 
слоях силосной ямы развиваются грибы, и к весне концентрация ток-
синов становится опасной для здоровья животных. В результате лак-
тирующая корова в современных условиях содержания и кормления 
намного больше подвержена воздействию токсинов [6]. 

Для специалиста по кормлению необходимо понимать, в чем за-

ключается опасность воздействия токсинов, уровень которых не кон-

тролируется. Так, в первую очередь, мишенью токсинов у коровы яв-

ляется микрофлора рубца и кишечника. Активность отдельных групп 

микрофлоры играет первостепенную роль в функционировании про-

пионатного пути получения глюкозы крови и, следовательно, молока. 

В этом аспекте, наиболее важна активность групп бактерий лактат-

утилизаторов Selenomonaslactilytica, Megasphaeraelsdenii. В опытах на 

примере культуры Lactobacillus acidophilus было показано, что афла-

токсин, даже в минимальных дозах, тормозит рост этой культуры. 

В результате, правильная технология управления потреблением 

корма, направленная на активацию роста микробиоты рубца, нивели-

руется в присутствии этих ядовитых веществ. Выявлено также, что в 

значительной степени абортивность у коров вызывает зеараленон, ко-

торый широко распространен в зерновых и силосе. 

Другой мишенью токсинов признается печень, хотя одной из ее 

функций является нейтрализация различных отравляющих соедине-

ний. Очевидно, однако, что связанные с белками токсины, попадаю-

щие в печень, повреждают ее клетки и снижают ее способность к син-

тезу специальных ферментов. В результате это приводит к резкому 

сокращению скорости глюконеогенеза в печени, и, соответственно, к 

снижению молочной продуктивности. 

Пытаясь сформулировать основную проблему современного 

молочного скотоводства на фоне условий кормления, необходимо вы-

делить такие факторы, как постоянное негативное воздействие избы-

точного кормления, влияние микотоксинов и иных факторов на нор-

мальное функционирование рубца и печени, а также возникающий в 

дальнейшем энергодефицит и связанная с ним инсулинрезистент-

ность. 

В настоящее время на отечественном рынке кормов и кормовых 

добавок имеется широкий спектр различных сорбентов токсинов на 

основе активированного угля, глинистых минералов, например, монт-

мориллонитов/бентонитов, цеолитов, а также клеточных стенок 

дрожжей. При этом, как было доказано, многие энтеросорбенты обла-
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дают рядом существенных недостатков. Так, активированный уголь, 

глинистые минералы и цеолиты связывают и выводят из организма 

незаменимые микро- и макроэлементы, витамины и питательные ве-

щества, что приводит к нарушению обмена веществ в организме жи-

вотного. Другим недостатком сорбентов на основе глинистых минера-

лов является их способность десорбировать микотоксины, поскольку 

связывающие силы в их молекулах основаны на мостиках Н-О-Н в 

гидратационных зонах вещества и поэтому связи довольно неустой-

чивы. 

Помимо этого, высокие нормы ввода многих препаратов могут 

приводить к снижению доступности питательных веществ кормов и 

травмировать стенки кишечника, а также нарушению целостности 

ворсинок и замедлению скорости их роста. По данным некоторых 

отечественных исследователей, эффективность клеточных стенок 

дрожжей отмечается лишь при низких концентрациях микотоксинов в 

кормах. 

На современном российском рынке активно применяются инно-

вационные разработки по борьбе с токсинами. В научно-

производственной компании «БИОТРОФ» создан инновационный 

продукт – комплексный энтеросорбент «Заслон 2+», который включа-

ет эфирные масла и штаммы полезных бактерий. Его использование 

направлено на решение специфических проблем животноводства, воз-

никающих при потреблении кормов, содержащих токсины бактерий и 

грибов. Этот комплексный энтеросорбент токсинов на основе уни-

кального природного минерала органического происхождения, состо-

ящего из аморфного кремнезема, композиции эфирных масел и двух 

штаммов полезных бактерий. 

 

Таблица 2 – Эффективность использования сорбента «Заслон 2+»  

в рационах коров 

Вариант Удой, кг Жир, % Белок, % 
Афлатоксин 

М1,ppt 

Контроль 32,8 3,82 3,22 47,26 

Заслон 2+ 35,4 3,91 3,25 37,36 

 

(по данным: [8]) 

 

Необходимо знать, что энтеросорбенты обладают различной 

сорбционной емкостью, они связывают в просвете кишечника различ-

ное количество веществ. Особенность сорбентов заключается в том, 

что они могут выводить только молекулы определенных размеров и 

это важно учитывать в практике кормления животных. 
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Так как поступление токсинов с кормом угнетающе действует 

на микрофлору рубца и иммунитет животного, то действие сорбентов 

необходимо усиливать, нанося на их поверхность биологически ак-

тивные вещества. Для этого в состав сорбента «Заслон 2+» вводятся 

эфирные масла и комплекс 2 штаммов полезных бактерий. В резуль-

тате сорбент выступает одновременно в роли детоксиканта и носителя 

для доставки активных веществ в нужные отделы желудочно-

кишечного тракта, а композиция из растительных эфирных масел по-

вышает резистентность организма к негативному влиянию микоток-

синов. 

Одновременно с этим, эфирные масла обладают мощной анти-

микробной активностью, антиоксидантным и противоспалительным 

эффектом. Эфирные масла, как показывают исследования, обладают 

иммуномодулирующим действием, повышая уровень экспрессии ге-

нов синтеза белков интерлейкина 6 и интерлейкина 8, которые регу-

лируют врожденный иммунный ответ организма хозяина. При зара-

жении патогенами выделяемые клетками Т-хелперами интерлейкины, 

подключают к борьбе В-лимфоциты, которые начинают производить 

антитела. Экспрессия или работа генов иммунитета представляет со-

бой процесс, в ходе которого наследственная информация от гена 

преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок, напри-

мер, интерлейкин. 

Кроме этого, в ходе исследований выявлено, что у штаммов бак-

терий в составе сорбента «Заслон 2+» имеются уникальные ферментные 

комплексы, которые не были обнаружены у других родственных бакте-

рий. Выявленные комплексы способны осуществлять биодеструкцию 

микотоксинов до относительно безопасных соединений. 

Проведено определение минимального уровня истинной биоде-

струкции, который находится как разница между биодеструкцией жи-

выми бактериальными клетками и сорбцией инактивированными 

клетками. Требуется понимать, что некоторые методы энтеросорбции 

не учитывают необходимость восстановления нормального микро-

биоценоза рубца, нарушенного в результате токсикозов и других при-

чин. В ходе исследования установлено, что штаммы бактерий в соста-

ве сорбента «Заслон 2+» восстанавливают нормальную микрофлору в 

желудочно-кишечном тракте, обеспечивая сохранность микробного 

пейзажа, и способствует активации пищеварения [8]. 

По результатам исследований «Заслон 2+» показал необрати-

мую высокую сорбцию микотоксинов при достаточно низком уровне 

десорбции. Таким образом, этот препарат работает, как в кислом, так 

и в щелочном диапазонах рН. Показатели использования «Заслон 2+» 
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значительно превосходят эффект от применения сорбента на основе 

алюмосиликатов и клеточных стенок дрожжей. Также, в отличие от 

большинства сорбентов, «Заслон 2+» не связывает в организме вита-

мины и минералы и не влияет на содержание кальция и фосфора в 

крови коров. 
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Аннотация. Для обеспечения населения питанием качественной продук-

цией в полном объеме необходимы продукты животноводства и птицеводства вы-

сокого качества [9]. Достигается это за счет сбалансированности рациона для 

птиц. К сожалению, в хозяйствах не всегда имеются все необходимые минераль-

ные вещества, которые применяют для балансировки рационов. В связи с этим в 
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таких хозяйствах следует применять различные минеральные смеси. Целью ис-

следований было увеличить яйценоскость сельскохозяйственной птицы и каче-

ство яиц при использовании органоминеральной добавки в рационе подопытных 

кур-несушек [5]. Органоминеральная добавка – это грязь сульфидно-илового со-

става. Она образуется на дне водоемов, в составе которых огромное количество 

минеральных солей [4]. 

 

Ключевые слова: сульфидно-иловая грязь, органоминеральные добавки, 

минеральное питание птицы, яйценоскость кур. 

 

Введение. Птицеводство на сегодняшний день – интенсивно 

развивающаяся отрасль. Оно является одной из ведущих специфиче-

ских отраслей агропромышленного комплекса РФ [2]. Развитие отрас-

ли птицеводства осуществляется путем использования высокопродук-

тивной гибридной птицы, а также прогрессивных ресурсосберегаю-

щих технологий и полноценного кормления. 

Основной путь повышения продуктивности и резистентности 

птиц – это включение в рацион нутриентов, в том числе минеральных 

веществ, являющихся неотъемлемой составляющей в метаболизме. 

При несбалансированном или недостаточном минеральном пи-

тании птицы значительно снижается продуктивность и резистентность 

организма, возникают серьезные расстройства метаболизма [4]. 

Наиболее распространѐнная причина ухудшения продуктивности и 

защитных сил организма – недостаточно сбалансированное кормление 

птиц в условиях интенсификации производства.  

Цель исследования – изучить влияние органоминеральной до-

бавки на основе сульфидно-иловой грязи на показатели продуктивно-

сти кур-несушек. 

Объект исследования. Объектом исследований явились куры-

несушки. Перед постановкой опыта на птице нами была изучена 

сульфидно-иловая грязь. 

Сульфидно-иловая грязь – природный комплекс, образованный 

много веков назад в минеральных слоях водоема путѐм естественного 

разложения водных растений и организмов. В ее состав входят веще-

ства, богатые ценными свойствами, которые мы используем в виде 

органоминеральной добавки. Источником полезной грязи являются 

озера Астраханской области Ахтубинского района. Она состоит из 

иловых отложений соленых водоемов. 

Органоминеральную добавку на основе иловой грязи можно ис-

пользовать в промышленных масштабах для абсолютно всех живот-

ных и птицы, при производстве комбикормов, с целью повышения в 

рационах биологически активных веществ, что в свою очередь позво-

лит увеличить зоотехнические и экономические показатели. 
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Органоминеральная добавка содержит ряд полезных и уникаль-

ных веществ, благодаря которым она обладает исключительными 

свойствами: адсорбционными, буферными и ионообменными и т.д. 

Так же стоит отметить, что ее можно использовать для профилактики 

и лечений заболеваний желудочно-кишечного тракта сельскохозяй-

ственных животных и птицы. 

Материалы и методы. Опыт проводился на птице кросса Хaй-

секс Браун. Птицу подбирали в группы по принципу аналогов. При 

этом условия как кормления, так и содержания птицы были идентич-

ными, в согласовании с указаниями ВНИТИП. 

Нами были сформированы три аналогичные группы, в каждой 

из них по 56 кур. Длительность опыта – 20 недель (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема выполнения опыта 

Группа 

Число  

кур-несушек 

в группе,  

голов 

Специфика кормления подопытных кур 

Контрольная 56 ОР (основной рацион) 

I-опытная 56 
ОР (основной рацион) + 4,0 % органоминеральная 

добавка 

II-опытная 56 
ОР (основной рацион) + 5,0 % органоминеральная 

добавка 

 

Птица контрольной группы потребляла основной рацион, разра-

ботанный в соответствии рекомендациям ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Птице опытных групп дополнительно ввели органоминеральную до-

бавку: в рацион I-опытной группы – 4,0 %, II-опытной группе – 5,0 % 

от массы основного рациона. 

Результаты и обсуждение. В результате использования в раци-

оне органоминеральной добавки интенсивность яйценоскости опыт-

ных кур несколько превышала в соотнесении с группой контрольной 

на 2,84 процента – в I-опытной и 1,35 процента – во II-опытной. 

При введении в комбикорм подопытной птице органоминераль-

ную добавку удалось увеличить сохранность поголовья на 3,57 % и 

1,79 %. 

О влиянии изучаемой органоминеральной добавки на яйценос-

кость подопытных кур нельзя судить только по валовому количеству 

снесенных яиц. Не маловажным показателем яичной продуктивности 

является такой показатель как «яичная масса» (табл. 2). 
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Таблица 2 – Яичная продуктивность подопытной птицы 

Показатель / Indicator 

контрольная 

группа/ control 

group 

I-опытная 

группа/ I-

pilot group 

II-опытная 

группа/ II-

pilot group 

Получено яиц, штук/ The obtained eggs, pieces 

итого от подопытных кур яиц / 

total from test hens eggs 
6896 7119 7002 

на одну несушку/ 

on the laying hen 
123,14 127,13 125,04 

Масса яйца (средняя), грамм/ 

Average egg weight, gram 
63,21 65,09 64,78 

Получено яичной массы, кило-

грамм/Egg mass obtained, kilogram 
435,90 463,38 453,59 

 

Следует отметить, что максимально было получено яичной мас-

сы от кур за время проведения опыта в группе I-опытной – 463,38  кг 

или на 6,3 процента выше по сравнению с контролем. Исходя из этого, 

наше предположение о том, что органоминеральная добавка оказыва-

ет позитивное влияние на яичную продуктивность, оказалось верным, 

и оптимальным является включение в рацион подопытных кур-

несушек дозы 4 %. 

Установлено, что масса яиц (средняя) в группе кур I-опытной 

прослеживалась выше 65 грамм и соответствовала отборной катего-

рии (CО), что непосредственно оказало влияние на их реализацион-

ную стоимость. 

Важным зоотехническим показателем является «Затраты кормов 

на один килограмм яичной массы», который в группах кур контроль-

ной – 2,09 килограмм, I-опытной – 2,04 килограмм, II-опытной –     

2,11 килограмм. Показатель «Затраты кормов на десять яиц» у кур в 

контроле был на уровне 1,32 килограмм, в I-опытной группе –1,33 ки-

лограмм, во II-опытной – 1,36 килограмм. 

 

Таблица 3 – Потребность кормов 

Покaзатель 
контрольная 

группа 

I-опытная 

группа 

II-опытная 

группа 

Затраты кoрма, кг: всего 909,44 945,82 954,91 

на один килограмм яичной массы  2,09 2,04 2,11 

на десять яиц 1,32 1,33 1,36 
Для обеспечения населения питанием качественной продукцие й в полном объеме необходимы 61 42 6  продукты животноводства и птицеводства высокого качества [9]. Достигается это за счет сбалансированности рациона для птиц. К  сожалению в хозяйствах не всегда имеются все необходимые минеральные вещества, которые применя ют для балансировк и рационов.  В связи с этим в таких хозяйствах следует  применять различные минеральные смеси. Целью исследований было увеличить яйценоскость сельскохозяйственной птицы и  качество яиц при использовании органоминеральной  добавки в рационе подопытных кур-несушек [5]. Органоминеральная добавка это –  грязь сульфидноилов ого состава. Она образуется на дне водоемов, в составе которых огромное количество минеральных солей  

 

По результатам проведѐнного научно-хозяйственного опыта 

было рассчитано количество использованных кормов, в т.ч. органо-

минеральной добавки, а также был рассчитан валовый доход. Необ-
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ходимо подчеркнуть, что сохранность поголовья подопытной птицы 

увеличилась в группах опытных на 3,57 % и 1,79 % по сравнению с 

контролем. 

За счет введения органоминеральной добавки в комбикорм под-

опытных кур экономический эффект варьировал в пределах от  

1075,44 рублей до 1696,92 рублей. 

Выводы. Из выше представленных данных по изучению воз-

действия органоминеральной добавки на зоотехнические и экономи-

ческие показатели кур-несушек можно сделать следующие выводы: 

– ввод 4 и 5 % органоминеральной добавки в комбикорм кур-

несушек привело к повышению яйценоскости за период опыта на    

2,84 % и 1,35 %. 

– увеличилась масса яйца на 1,88 г и 1,57 г, что позволило уве-

личить дополнительную прибыль при их реализации. На 

1075,44...1696,92 руб. увеличился экономический эффект. 

– при использовании добавки в комбикормах для кур-несушек 

удалось увеличить сохранность поголовья на 3,57 % и 1,79 %. 

Таким образом, использование органоминеральной добавки по-

ложительно сказалось как на зоотехнических показателях, так и на 

экономических. Наиболее оптимальный процент ввода органомине-

ральной добавки в рецептуру комбикормов для птицы составляет 4 %. 
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Послеродовые патологии являются важной проблемой в совре-

менном скотоводстве. Послеродовый период является наиболее уяз-

вимым периодом для возникновений осложнений в репродуктивной 

системе высокоудойных коров. Основными причинами, снижающими 

воспроизводительную способность и продуктивность, являются вос-

палительные заболевания матки, яичников и яйцепроводов [2, 3, 6]. 
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Данные патологии оказывают влияние на лактацию, а иногда способ-

ствуют развитию бесплодия. Развитие и характер течения данных за-

болеваний во многом определяется состоянием половых органов и ря-

дом показателей, характеризующих физиологические процессы в по-

ловой системе [4, 7]. 

Наиболее часто патологии пуэрперального периода отмечаются 

в результате перевода молочного скота на интенсивное промышлен-

ное скотоводство с круглогодичной безвыгульной системой содержа-

ния маточного поголовья животных, предусматривающей скученное 

содержание животных на малых площадях. В результате чего, живот-

ные подвергаются высокому микробному заражению [1]. 

Цель исследования рассмотреть изменения в репродуктивной 

системе в пуэрперальный период, способствующие развитию саль-

пингита. 

Работа выполнена в период 2018...2020 гг. на кафедре «Акушер-

ство и терапия» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет, а 

также в ООО СП «Донское» Калачевского района и АО «им. Кирова» 

Старополтавского района Волгоградской области. 

Оценку воспроизводительной функции у молочных высокопро-

дуктивных коров голштино-фризской и голштинизированной черно-

пестрой пород выполняли путем регулярных гинекологических иссле-

дований. Объектом исследования являются коровы в возрасте 3...        

5 лет, живой массой 500...700 кг с подтвержденными диагнозами на 

послеродовые патологии. Данные о распространении гинекологиче-

ских заболеваний коров в хозяйстве получали на основании данных 

анамнеза и результатов акушерско-гинекологической диспансериза-

ции маточного поголовья крупного рогатого скота согласно методике 

В. А. Акатова (1976) и Н. И. Полянцева. Половые органы коров иссле-

довались клиническими методами, которые делятся на наружные, ва-

гинальные и ректальные. Для наружного исследования провели 

осмотр, чтобы установить отсутствие или наличие истечений из поло-

вых органов, их запах, цвет и консистенцию. При помощи влагалищ-

ного зеркала проводили вагинальное исследование. Учитывалось со-

стояние слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки 

матки, их целостность, положение шейки матки и степень раскрытия 

еѐ канала, а также характер и объем маточных выделений. Ректальное 

исследование проводили правой рукой с использованием одноразовых 

перчаток, увлажненных до локтевого сгиба, кисть руки смазывали ва-

зелиновым маслом. Трансректальная пальпация позволила определить 

форму матки, еѐ консистенцию, диаметр шейки, величину, тонус ма-
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точной стенки, а также определить величину яичников и наличие в 

них кист, фолликулов или желтых тел, оценивали возможность паль-

пации яйцепроводов (у здорового животного яйцепроводы не пальпи-

руются). 

При проведении акушерской диспансеризации, нами были ис-

следованы 192 головы. Работы проводились на базе двух хозяйств: 

ООО «СП Донское» и АО «им. Кирова». В ООО «СП «Донское» со-

держится высокопродуктивное поголовье голштинской породы, а в 

АО «им. Кирова» – черно-пестрая голштинизированная порода круп-

ного рогатого скота. Из каждого хозяйства для анализа репродуктив-

ной системы было взято одинаковое количество животных (по 96 го-

лов). По результатам исследований установили наличие воспалитель-

ных заболеваний матки, яйцепроводов и яичников в послеродовом пе-

риоде. 

 

Таблица 1 – Анализ послеродовых патологий молочных коров  

в хозяйствах Волгоградской области (n=192) 
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ООО «СП «Донское» 

голов / % 
38/39,6 % 12 / 12,5 % 35/36,5 % 6/ 6,3 % 5/5,2 % 

АО «им. Кирова»      

голов / % 
47/49 % 9 / 9,4 % 25/26 % 7/ 7,3 % 8/8,3 % 

 

При ректальном исследовании установили наличие одинарных 

или множественных фолликулярных кист в яичниках. У большинства 

животных с мелкими фолликулярными кистами яичников, половая 

цикличность была ритмична, охота проявлялась ярко, было зафикси-

ровано увеличение длительности течки и охоты 5 и более суток, но 

при повторном осеменении в оптимальные сроки охоты, оплодотво-

рение не наступало. 

Заболеваемость патологиями матки в различных проявлениях 

имела высокий процент распространения: субинволюция матки      

(12,5 %, 9,4 %) и эндометриты (30,2 %, 37,5 %), в то время как нару-

шений функций яичников имели недостаточно высокий уровень забо-

леваемости. 
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В наших опытах мы проводили исследования по изучение зави-

симости возникновения воспаления маточных труб у коров от функ-

ционального нарушения половых органов. 

Сальпингит возникает в результате распространения воспаления 

на яйцепроводы при заболеваниях послеродового периода различной 

этиологии, в частности при переходе воспалительного процесса с яич-

ников на мышечную оболочку самих маточных труб и ее серозный 

покров. Воспаление маточных труб, по нашим наблюдениям, проис-

ходит зачастую при функциональных нарушениях яичников. 
 

Таблица 2 – Частота возникновения сальпингитов  

при дисфункции яичников у коров 

Хозяйство 

Другая причина 

возникновения 

сальпингита 

Гипофункции 

яичников 
Кисты яичника 

ООО «СП «Донское» (n=6) 3/50 % 1/16,7 % 2/33,3 % 

АО «им. Кирова» (n=7) 3/42,9 % 1/14,3 % 3/42,9 % 
 

Изолированно сальпингит встречается редко. Наиболее часто он 

протекает с затрагиванием яичников. Это обусловлено тесной анато-

мо-физиологической связью всех отделов половой системы. 

В результате полученных данных нами выявлено, что наиболее 

часто сальпингит возникает в результате развития в яичниках кистоз-

ных образований 33,3 % и 42,9 % соответственно. Возникший, в ре-

зультате кистозных новообразований, сальпингит прогрессирует по 

нисходящему типу – от яичника к маточной трубе. При этом в крове-

носных сосудах скапливается и выделяется экссудат, который выхо-

дит в просвет маточной трубы, образуя сактосальпинкс – эластичный 

мешочек, наполненный жидкостью. 
 

Таблица 3 – Частота возникновения сальпингита  

при послеродовых заболеваниях матки у коров 

Хозяйство 
Сальпингит не 

диагностировался 

Другая 

причина 

возникновения 

сальпингита 

Эндометрит 

Серозно-

катаральный 

гнойно-

катаральный 

ООО «СП 

«Донское» (n=35) 
29/ 82,9 % 3/ 8,6 % 1/ 2,9 % 2/ 5,7 % 

АО «им. Кирова» 

(n=25) 
18/ 72 % 4/ 16 % 1/ 4 % 2/ 8 % 

 

При анализе возникновения сальпингитов в результате возник-

новения эндометритов, можно сделать заключение, что воспаление 

маточных труб возможно также и по восходящему типу. 
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Данные таблицы 3 показывают, что наиболее часто воспаление 

маточных труб возникает в результате заболевания коров гнойно-

катаральном эндометритом. Местом внедрения возбудителя инфекции 

в этих случаях служат поврежденные эпителиальные покровы матки. 

Экссудат с содержащимися в нем бактериями проникает в полость 

матки, далее переходит в устье и перешеек маточных труб. Воспали-

тельный процесс берет начало на слизистой оболочке маточной трубы 

(эндосальпинкс), в которой происходит развитие воспаления – гипе-

ремии, расстройств микроциркуляции, экссудации, отека, клеточной 

инфильтрации. При переходе воспалительного отека на мышечный 

слой фаллопиевой трубы происходит ее утолщение и деформация. 
Вывод. На основе полученных данных, можно сделать заключе-

ние о том, что пуэрперальный период у высокопродуктивных коров 
является периодом, способствующим развитию патологий в репро-
дуктивной системе. В хозяйствах Волгоградской области послеродо-
вые заболевания проявляются в 55,7 % случаев. Воспалительные за-
болевания маточных труб имеют низкую частоту возникновения       
6,8 %, но при этом экономический ущерб, наносимый последствиями 
данной патологии, ощутим для хозяйств. 

Проведенные нами исследования подтверждают, что возможно 
два пути возникновения послеродовых заболеваний. Нисходящий вид 
сальпингита, при котором возникновение заболевания идет от яични-
ков. В данном случае этому способствует всевозможные дисфункцио-
нальные расстройства яичников, возникающие в послеродовый пери-
од. Также существует восходящий вид возникновения воспалитель-
ных процессов в маточных трубах. Этому также способствуют   пато-
логии влагалища, цервикального канала и непосредственно самой 
матки. 
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Промышленное птицеводство базируется на оптимизации усло-
вий содержания птицы, использовании сбалансированного питания, 
обеспечивающего физиологические потребности птицы в основных 
питательных и биологически активных веществах [1]. В ряде регионов 
страны наблюдается недостаток высокобелковых и углеводистых 
компонентов, витаминов, минеральных веществ. Одним из главных 
значений в питании птицы имеет белок, который является основным 
критерием при учете биологической полноценности кормов [5]. Так 
как он является одной из составляющих частей во всех органах и тка-
нях птицы, участвует во всех жизненных процессах организма. Одна-
ко удорожание его в результате экономических преобразований в аг-
рарном секторе является главным препятствием для развития про-
мышленного птицеводства [3, 6]. 

Рационы животных состоят из различных кормов как расти-
тельного, так и животного происхождения, а также из и витаминно-
минеральных добавок. Полное использование генетического потенци-
ала животных и птицы зависит не только от количества, но и от каче-
ства кормов. 
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Одним из этапов оценки качества кормов является определение 
их химического состава, который не всегда постоянен и зависит от 
многих факторов. Например, химический состав растительных кормов 
зависит от вида растений, состава почвы, нормы внесения и вида 
удобрений, погодных условий, технологии заготовки и условий хра-
нения. На химический состав кормов животного происхождения, 
прежде всего, оказывают влияние исходное сырье, технология приго-
товления и условия хранения [2]. 

В практической работе часто используют справочные материа-

лы по химическому составу и питательности кормов, но эти данные 

ориентировочные. При организации нормированного кормления жи-

вотных необходимо знать фактическое содержание питательных ве-

ществ в кормах. Для этого проводят их зоотехнический анализ [4]. 

Целью наших исследований явилось сравнить и изучить хими-

ческий состав кормов растительного происхождения (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Химический состав исследуемых кормов, % 

Показатель 

Исследуемые корма 

Жмых  

подсолнечный 

Шрот  

подсолнечный 

Шрот  

соевый 
Люпин 

Влага 10,8 8,31 10,40 9,7 

Сухое вещество 89,2 91,69 89,6 90,30 

Сырой жир 8,3 3,1 1,95 6,51 

Сырая клетчатка 15,9 17,2 6,50 1,91 

Сырая зола 6,28 7,0 6,92 3,45 

Сырой протеин 32,17 38,7 42,50 38,00 
 

В ходе проведенных результатов исследований было выявлено, 

что содержание влаги в люпине составило 9,7 %, что было больше чем 

в шроте подсолнечном на 1,39 % и меньше чем в жмыхе подсолнеч-

ном и шроте соевом на 1,1 % и 0,7 % (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Содержание влаги в кормах, % 



331 

В исследуемых нами кормах такого показателя как сухое веще-

ство в зерне люпина составило 91,69 %, что на 1,39 % больше по 

сравнению со шротом подсолнечным, на 0,7 % меньше чем в шроте 

соевом, и на 1,1 % меньше чем в жмыхе подсолнечном (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Содержание сухого вещества в кормах, % 
 

Содержание сырого протеина в люпине составило 6,51 %, что 

больше чем в соевом шроте на 4,56 %, в подсолнечном шроте на     

3,41 %, и меньше чем подсолнечном шроте на 1,79 % (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Содержание сырого жира в кормах, % 

 

Содержание сырой клетчатки в люпине было на уровне 1,91 %, 

в соевом и подсолнечном шроте 6,50 % и 17,2 %, что меньше чем в 

зерне люпина на 4,59 % и 15, 29 %, однако уровень клетчатки в под-

солнечном жмыхе составил 15,9 %, что больше по сравнению с люпи-

ном на 13,99 % (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Содержание сырой клетчатки в кормах, % 

 

Количество содержания сырой золы в люпине составило 3,45 %, 

в подсолнечном жмыхе 6,28 %, шроте подсолнечном 7,0 %, шроте со-

евом 6,92 %, что меньше на 2,83 %, 3,55 % и 3,47 % по сравнению с 

подсолнечным шротом (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Содержание сырой золы в кормах, % 

 

Количество содержания сырого протеина в люпине составило 

38,00 %, что больше чем в соевом шроте на 4,5 %, что больше чем в 

подсолнечном шроте на 0,7 %, однако содержание сырого протеина в 

подсолнечном жмыхе составило 32,17 %, что меньше на 5,83 % по 

сравнению с зерном люпина (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Содержание сырого протеина в кормах, % 

 

Таким образом, по результатам проведенных нами исследова-

ний было установлено, что применение люпина кормового целесооб-

разно в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц и не усту-

пает по химическому составу другим кормовым культурам. 
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Аннотация. Представлены результаты проведения научно-хозяйственного 

опыта по изучению эффективности применения антистрессовой добавки «Фид-

Фуд Меджик антистресс» в кормлении кур-несушек. В ходе опыта было установ-

лено, что применение данного препарата положительно влияет на прирост живой 

массы птицы, развитие внутренних органов и гематологические показатели кур-

несушек. 
 

Ключевые слова: куры-несушки, рационы кур-несушек, профилактика 

стрессов птицы, живая масса кур. 
 

В системе современного интенсивного промышленного птицевод-

ства условия кормления, содержания, ухода и ветеринарных обработок 

птицы приобретают напряженные технологические формы, часто не 

пригодные по биологическим параметрам в отношении роста и развития 

птицы. В силу чего адаптация к этим условиям происходит посредством 

специфической реакции, т. е. при помощи стресса. При этом потери, вы-

званные стрессовым состоянием, весьма значительны, что неблагопри-

ятно влияет на экономику производства [6]. Профилактировать стресс 

можно, создавая оптимальные условия содержания. 

Научно доказано, что стрессы играют ведущую роль в развитии 

патологических процессов, протекающих в организме птицы, и вслед-

ствие их последствий снижение экономической эффективности про-

изводства продукции птицеводства [6]. 

В последние годы особенное внимание стало уделяться рас-

смотрению молекулярных механизмов негативного влияния стресс-

факторов на сельскохозяйственную птицу. 
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Изученная проблема эффективности использования антистрессо-
вого препарата «Фид-Фуд Меджик антистресс» на сегодняшний день 
является актуальной и имеет практическую и социальную значимость. 

Исследованиями последних двух десятилетий убедительно до-
казано, что большинство стрессов птицы, независимо от источника 
стресса, связаны с дисбалансом образования и детоксикации свобод-
ных радикалов (Сурай П. Ф.). 

Опыт организации содержания птицы в условиях индустриаль-
ных методов показывает, что профилактика вынужденных стрессовых 
ситуаций (вакцинация, взвешивание, дебикирование, сортировка, 
транспортировка птицы, смена рационов) невозможна без применения 
комплекса биологически активных веществ и кормовых добавок, 
смягчающих действие стресс-факторов. К числу таких препаратов от-
носится и «Фид-Фуд Меджик». 

К настоящему времени проведены исследования по изучению 
эффективности использования «Фид-Фуд Меджик» в рационах цып-
лят-бройлеров, вместе с тем данных о применении «Фид-Фуд 
Меджик» в кормлении кур-несушек не обнаружено. Поэтому изуче-
ние особенностей физиологического действия и внедрение новых 
средств снижения негативного влияния и профилактики иммуноде-
прессивных факторов, порождающих стресс в современном яичном 
птицеводстве, является актуальным. 

Цель работы заключалась в изучении влияния препарата «Фид-
Фуд Меджик» на рост и развитие птицы, продуктивность и воспроиз-
водительные качества кур-несушек яичного кросса. 

Для проведения опыта были сформированы две группы кур-
несушек (контрольная и опытная) по 125 голов в каждой. 

Птицу подбирали по методу аналогов с учетом кросса, возраста, 
состояния здоровья, живой массы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта  

Группа 
Кол-во голов  

в группе 
Прод. опыта, 

недель 
Особенности кормления 

контрольная 125 23 Основной рацион (ОР) 

опытная 125 23 ОР+ Фид-Фуд Меджик 
 

Птице контрольной группы скармливали стандартный рацион, 
который по кормовой ценности удовлетворял потребность кур-
несушек в питательных веществах. Опытная группа так же получала 
основной рацион, однако, дополнительно вводили «Фид-Фуд Меджик 
антистресс» в количестве 500 г на тонну комбикорма. 

В ходе проведения научно-хозяйственного опыта были изучены 
показатели изменения массы птицы. 
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Живая масса является важным показателем, характеризующим 
развитие кур-несушек [1, 3]. В нашем опыте живая масса птицы опыт-
ной группы превышала контроль на 2 %, что свидетельствует об эф-
фективности применения антистрессового препарата. 

При этом по степени развития внутренних органов судили об 
интенсивности обменных процессов в организме подопытных птиц. 

В возрасте 23 недель был произведен убой птицы и проведены 
исследования по определению развития внутренних органов (табл. 2). 

Во время проведения контрольного убоя птицы было установ-
лено, что сердце, печень, яйцевод, головной мозг, железистый желу-
док и кишечник не имели каких-либо патологических изменений, свя-
занных со скармливанием изучаемого препарата «Фид Фуд Меджик 
Антистресс Микс». 

Так же были изучены показатели развития репродуктивных ор-
ганов. 

При анализе развития репродуктивных органов установили, что 
более интенсивные темпы их развития были у птицы у опытной груп-
пы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика развития репродуктивных органов кур-несушек 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Масса яичника, г 38,33 42,4 

Масса яйцевода, г 59,02 70,63 

Длина яйцевода, см 65,00 76,5 
 

Так, масса яичника в контрольной группе составила 38,33 г, в 
опытной – 42,4 г, что превышает данный показатель контрольной 
группы на 4,07 г. 

Масса яйцевода в контрольной группе составила 59,02 г, в опыт-
ной – 70,63 г, что выше в сравнении с контролем на 11,61 г (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Масса яйцевода кур-несушек, г 
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Важным показателем в яичном птицеводстве является длина яй-

цевода [2]. Установлено, что у птиц опытной группы данный показа-

тель был выше контрольной на 11,5 г (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Длина яйцевода кур-несушек, г 
 

Исследования внутренних органов показали, что у птицы, полу-

чавшей антистрессовый препарат, наблюдалось их более интенсивное 

развитие. 
 

Таблица 3 – Динамика развития внутренних органов кур-несушек 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Масса сердца, г 5,72 5,78 
Масса ЖКТ, г 191,2 195,1 
Масса печени, г 35,7 36,8 
Длина ЖКТ, см 209 211 

  

Результаты анатомической разделки тушек показали, что в 23-

недельном возрасте по массе сердца, печени, яичника, яйцевода и его 

длине группы существенно не различались. Однако отмечена тенден-

ция увеличения массы яичника, яйцевода и его длины в опытной 

группе. 

Необходимо отметить, что при исследовании состояния внут-

ренних органов кур-несушек не было обнаружено патологических из-

менений, что свидетельствует о безопасности использования анти-

стрессового препарата «Фид Фуд Меджик Антистресс Микс». 

Морфологический анализ крови является одним из объективных 

методов контроля физиологического состояния организма, оценки 

условий выращивания и кормления [4, 5]. 

Основные гематологические показатели крови кур-несушек 

находились в пределах физиологической нормы. Однако отмечалось 

улучшение изучаемых показателей в крови птицы опытной группы. 
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Таким образом, установлено, что на развитие пищеварительного 

аппарата и репродуктивных органов большое влияние оказало исполь-

зование в составе рационов кур-несушек препарата «Фид-Фуд 

Меджик». Увеличение размеров яичника и яйцевода в период интен-

сивной яйценоскости указывает на потенциально высокую яичную 

продуктивность кур-несушек опытной группы. 

Дальнейшие исследования заключаются в изучении перевари-

мости питательных веществ комбикорма, изучении микрофлоры ки-

шечника подопытной птицы и расчете экономической эффективности 

использования антистрессового препарата «Фид-Фуд Меджик». 
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Аннотация. Цель наших исследований – оценка эффективности примене-

ния муравьиной кислоты в качестве противопаразитарного препарата, воздей-

ствующего на клеща варроа, и определение возможности ее использования при 
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ведении органического пчеловодства. Перед началом подготовки пчелиных семей 

к зимовке при сокращении гнезда были сформированы методом пар аналогов по 5 

опытных и контрольных семей на каждой из пасек. В опытных группах двукратно 

с интервалом в две недели были проведены  противопаразитарные мероприятия с 

применением геля, содержащего 85 % муравьиной кислоты. В ходе эксперимента 

установлено, что лечебные мероприятия, проводимые в опытных группах дали 

положительный эффект. На всех пасеках в тех группах, где использовали муравь-

иную кислоту, количество клеща снизилось на 14,3 %...28,2 %  и не превышало 

3,8 %, в то же самое время в контрольных группах количество клеща увеличи-

лось. Лечебные мероприятия положительно повлияли на зимовку пчел, отход в 

опытных группах не превышал 8,3 % пчел, при этом в контрольных семьях, отход 

пчел был не ниже 18,8. Медовая продуктивность в конечном итоге так же была 

выше в опытных группах. Уровень рентабельности так же был наивысший в 

опытных группах и составил от 60,62 % на пасеке № 3 до 40,87 на пасеке № 2, в 

то время как в контрольных семьях данный показатель не превышал 24,47 %. 

 

Ключевые слова: органическое пчеловодство, пчелы медоносные, варроа-

тоз пчел, болезни пчел, муравьиная кислота. 

 

Острая проблема в пчеловодстве на протяжении десятка лет - 

это эффективность противоварроатозных мероприятий. С принятием 

ГОСТ Р 57022-2016 и ГОСТ 33980-2016 для повышения конкуренто-

способности меда и другой пчеловодческой продукции необходимо 

соответствовать требованиям ведения органического животноводства. 

Перечень лекарственных и профилактических средств, которые могут 

использоваться при ведении производства, относящегося к органиче-

скому, достаточно ограничено. Стандартом ГОСТ 33980-2016 допус-

кается использование при производстве органической продукции ис-

пользование муравьиной кислоты (Е 236) [1, 6]. 

По ряду исследований установлено, что применяемые для лече-

ния варроатоза химические средства предусматривают обработку пче-

лосемей веществами химической природы, которые воздействуют на 

паразита, приводя к осыпанию клещей, либо к их гибели [4, 5]. Из 

классических химических веществ, которые применяют в борьбе с па-

разитами, наиболее эффективными средством считается проведение 

обработок семей парами муравьиной, щавелевой или же молочной 

кислот, а кроме того тимолом. Во время применения данных химиче-

ских веществ под их влияние попадают только те паразиты, которые в 

данный конкретный момент обработки присутствовали на хитиновом 

покрове пчелы медоносной. При всем при этом негативным фактором 

использования химических препаратов для лечения варроатоза, по 

опыту ряда авторов, является то, что используя химические вещества, 

угнетают репродуктивные органы пчелиных маток [7]. 
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Исследованиями ряда авторов в этом направлении отмечается, 

что при условии даже тщательно проведѐнных лечебно-

профилактических мероприятий полностью избавится от данного па-

разита не представляется возможным вследствие биологических осо-

бенностей клеща и перекрѐстного заражения от других насекомых в 

время сборы пыльцы и нектара [2, 3, 4]. Поэтому все проводимые ле-

чебно-оздоровительные мероприятия позволяют только на некоторое 

время сократить уровень заклещованности пчелиных семей до так 

называемого условно-безопасного уровня. 

Цель наших исследований – оценить эффективность примене-

ния муравьиной кислоты в качестве противопаразитарного препарата, 

воздействующего на клеща варроа, и оценить возможность ее исполь-

зования при ведении органического пчеловодства. 

Для выявления влияния муравьиной кислоты в качестве препа-

рата, используемого при лечении варроатоза в органическом живот-

новодстве, нами были проведены исследования на кочевых пасеках 

города Волгограда (пасека 1), Ольховского (пасека 2) и Дубовского 

(пасека 3) районов Волгоградской области. Нами после главного взят-

ка (конец июля, начало августа) перед началом подготовки пчелиных 

семей к зимовке при сокращении гнезда были сформированы методом 

пар аналогов по 5 опытных и контрольных семей на каждой из пасек. 

В опытных группах двукратно с интервалом в две недели были прове-

дены  противопаразитарные мероприятия с применением геля, содер-

жащего 85 % муравьиной кислоты. Гель находился в пакетиках мас-

сой 30 гр. и из расчета 1 пакетик на семью раскладывался поверх ра-

мок под холстик. 

Перед проведением наших исследований и через неделю после 

повторного применения препарата из семей, отобранных по принципу 

пар-аналогов, из центра гнезда отбирались пробы, состоящие из не-

скольких десятков живых пчел с целью определения степени закле-

щованности. После чего выборку заливали растворителем, а затем, 

после тщательного перемешивания и отстаивания, отделяли от мерт-

вых пчѐл мѐртвых клещей, а затем производили количественный под-

счет тех и других, и находили процентное соотношение, определяя 

при этом, насколько семьи заклещованны. Схема проводимых нами 

исследований представлена в таблице 1. 

В соответствии с представленной выше схемой наших исследо-

ваний, опытные семьи обрабатывались двукратно, посредством внесе-

ния в гнездо 85 % муравьиной кислоты, которая была в форме геля, 

заключенного в 30 граммовые пакетики. 
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Таблица 1 – Схема опыта 
№ пасеки  Группа  Препарат  Количество семей 

1 опытная муравьиная кислота 5 

контрольная - 5 

2 опытная муравьиная кислота 5 

контрольная - 5 

3 опытная муравьиная кислота 5 

контрольная - 5 
 

Результаты проведенных нами исследований представлены в 

таблице 2.  
 

Таблица 2 – Сравнительная оценка заклещованности семей  

при использовании муравьиной кислоты (n=5) 

№ пасеки 

До обработки препаратами  

(в опытных группах) 

После обработки препаратами  

(в опытных группах) 

Кол-во 

пчел 

в пробе 

Кол-во 

осыпавше-

гося клеща 

% за-

клещо-

ванности 

Кол-во 

пчел  

в пробе 

Кол-во 

осыпав-

шегося 

клеща 

% за-

клещо-

ванности 

Пасека 1 

Опытная группа  

85,4±4,33 18,8±2,05 21,9 95,6±3,06 3,6±0,4 3,8 

Контрольная группа  

91±1,24 18,6±0,55 20,4 93,6±0,94 23,2±0,74 24,2 

Пасека 2 

Опытная группа  

83,6±3,46 24±1,92 28,8 85,8±3,77 3,2±0,2 3,7 

Контрольная группа  

97,8±1,07 31,8±0,48 32,7 98,4±0,79 38,8±0,49 39,5 

Пасека 3 

Опытная группа  

91,2±4,63 27,8±1,36 30,7 95,2±4,59 2,4±0,24 2,5 

Контрольная группа  

92,2±0,57 25,2±0,38 27,3 91,6±1,19 29,8±0,32 32,5 
 

Обследуя пасеки после главного взятка, на поражение их кле-

щом рода Варроа, установили, что наивысшее количество клеща было 

на пасеке № 2 в контрольной группе и составило 32,7 %, а наимень-

шее на пасеке № 1 с показателем 20,4 % в контрольной группе. То 

есть, в соответствии со шкалой оценки поражения клещом, во всех 

пчелиных семьях отмечалась сильная заклещованность. Проводя 

оценку по степени заклещованности семей пчел после применения 

нами муравьиной кислоты и без ее применения в контрольных ульях, 

отмечаем, что в тех семьях, в которых двукратно применяли муравьи-

ную кислоту, удалось снизить количества клеща на пасеках 1, 2, 3 на 

14,3 %, 25,1 %  и 28,2 % соответственно.  При этом уровень заклещо-

ванности в этих семьях составил от 2,5 на пасеке под № 3 до 3,8 на па-
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секе под № 1. В то же время в контрольных группах пчелиных семей 

наблюдалась тенденция роста количества клеща, так в семье № 1 уве-

личение составило 3,8 % и достигло 24,2 %, в семье № 2 увеличение 

составило 6,8 % и достигло 39,5 %, в семье № 3 увеличение составило 

5,2 % и достигло 32,5 %. Применение муравьиной кислоты в качестве 

лекарственного средства при варроатозе даѐт заметный положитель-

ный эффект. 

После лечения в конце августа и сентябре пчелы закармлива-

лись в зиму 50 % сахарным сиропом до 16 литров на семью. В ноябре 

месяце были удалены крайние рамки, не занятые пчелами, и гнездо с 

обеих сторон было сжато диафрагмами, сверху, кроме холстика, ника-

кого утепления гнезда не производили. Зимовка пчел осуществлялась 

в деревянных ульях Дадана-Блата на улице, при этом клуб пчел в се-

мьях располагался на 6...8 дадановских рамках. Показатели зимовки 

пчел представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка зимовки пчел 

№ пасеки Группа 

Количество  

рамок с пчелами, 

пошедшими  

на зимовку 

Количество  

рамок с пчелами, 

вышедшими  

с зимовки 

% отхода 

1 опытная 7,6±0,24 7±0,32 7,9 

контрольная 7,4±0,24 5,75±0,19 22,3 

2 опытная 7,2±0,12 6,6±0,4 8,3 

контрольная 7±0,1 5,6±0,24 20 

3 опытная 8,2±0,37 7,6±0,08 7,3 

контрольная 8±0,32 6,5±0,06 18,8 

 

Оценивая показатели подготовки пчел к зимовке, отмечали, что 

в зиму на всех пасеках пчелы сформировали достаточно хорошие клу-

бы, которые размещались на 6...8 рамках, притом, что на пасеке № 3 

было несколько семей, занимавших 9 рамок. При оценке результатов 

зимовки нами отмечалось, что контрольные семьи, в которых не про-

изводили какие либо противоварроатозные обработки, перезимовали 

гораздо хуже тех семей, в которых применялось в качестве противо-

варроатозного средства муравьиная кислота. Количество осыпавших-

ся пчел в контрольных группах составило от 18,8 % на пасеке № 3 до 

22,3 % на пасеке № 1. Кроме того, на пасеках 1 и 3 в контрольных 

группах произошла гибель по одной семье, и наблюдались следы мас-

сового поноса, весенний облет пчел был не дружный и растянут по 

времени. В то время как в опытных группах все семьи благополучно 
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пережили экстремальный зимний период, потери пчел составили в 

среднем от 7,3 % до 8,3 % на пасеках 3 и 2 соответственно и в некото-

рых семьях отмечались единичные следы поноса, весенний облет был 

дружный. 

В конце мая перед выездом кочевых пасек на медосбор, мы так 

же оценили семьи, участвующие в опыте по степени заклещованно-

сти. Данные проведенных исследований представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Весенняя оценка пчелиных семей на заклещованность 

№ пасеки 
Кол-во пчел 

в пробе 

Кол-во осыпавшегося 

клеща 
% заклещованности 

пасека 1 

Опытная группа  

96,8±3,09 7±0,71 7,2 

Контрольная группа  

90,2±0,59 23,2±0,74 25,72 

пасека 2 

Опытная группа  

98,6±1,66 8,4±0,75 8,52 

Контрольная группа  

94,5±7,1 43,5±3,31 46,03 

пасека 3 

Опытная группа  

95,2±4,59 9,4±1,36 9,87 

Контрольная группа  

101±7,52 49±3,64 48,51 

 

По данным таблицы 4 видно, что в опытных группах, где осе-

нью проводили противоварроатозные обработки, количества клеща 

нее превышало 10 %, (3 степень – слабая заклещованность) и состави-

ла от 7,2 % на пасеке № 1 до 9,87 % на пасеке № 3. В то время как в 

контрольных пчелиных семьях % заклещованности был выше 21 %, то 

есть 1 степень (сильная заклещованность) и составил от 25,72 % на 

пасеке № 1 до 48, 51 на пасеке № 3. При таком поражении клещами 

контрольных семей если не принять экстренных оздоровительных ме-

роприятий, то возможна гибель семей. Следует так же отметить более 

слабое весеннее развитие семей контрольных групп по сравнению с 

семьями опытных групп. 

В конце сезона после главного взятка была проведена сравни-

тельная оценка медовой продуктивности семей, подвергнутых осенью 

предыдущего года лечебным мероприятиям, с семьями, в которых 

противоварроатозные мероприятия не проводили. Данные о продук-

тивности семей представлены в таблице 5. 

Изучив показатели медовой продуктивности семей, отмечали, 

что разница по полученному валовому меду между контрольными и 

опытными группами составляла 21,18 кг, 13,22 кг и 18,78 кг соответ-
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ственно пасекам № 1, № 2, и № 3. Наибольшее количество товарного 

меда было получено в опытных группах, количество меда в которых 

колебалось в среднем от 15,42 кг на пасеке № 2, до 24,26 кг на пасеке 

№ 3. В то время как в контрольных группах товарного меда удалось 

собрать в среднем только от 5,98 кг на пасеке № 1 до 8,33 кг на пасеке 

№ 3. 

 

Таблице 5 – Оценка медовой продуктивности пчел 

№ пасеки Группа 

Количество  

соторамок  

с медом, шт. 

Получено 

всего меда, кг 

В том числе 

товарного  

меда, кг 

1 
опытная 11,4±0,6 34,88±2,04 23,58±1,091 

контрольная 4,5±0,22 13,7±0,72 5,98±0,59 

2 
опытная 8,6±0,68 27,42±2,07 15,42±1,85 

контрольная 5±0,31 14,2±0,86 6,46±0,67 

3 
опытная 11,6±1,08 36,68±0,97 24,26±0,9 

контрольная 6,25±0,16 17,9±0,55 8,33±0,34 

 

Экономическая эффективность производства меда представлена 

в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность производства меда 

Показатели 

№ пасеки 

1 2 3 

опыт-

ная 

кон-

троль-

ная 

опыт-

ная 

контро-

льная 

опыт-

ная 

контро-

льная 

Цена реализации за кг 350 350 350 350 350 350 

Полные издержки, руб. 225,4 325,0 246,7 281,2 217,9 337,4 

Прибыль на 1 кг, руб. 124,6 25 103,3 68,8 132,1 12,6 

Получено товарного меда с 1 

семьи, кг 
23,58 5,98 15,42 6,46 24,26 8,33 

Прибыль в расчете на 1 семью  2938,07 149,5 1592,89 444,45 3204,75 104,96 

Уровень рентабельности, %  55,28 7,69 41,87 24,47 60,62 3,73 

 

Данные сравнительной экономической эффективности произ-

водства меда показывают, что в семьях, где проводились потивовар-

роатозные мероприятия, в расчете на одну семью было получено 

больше товарного меда, притом, что полные издержки были значи-

тельно меньшими. Это нашло отражение в большей прибыли, которая 

была получена в расчете на одну семью. Оценивая уровень рента-

бельности, так же отмечалось, что в семьях, где проводили обработку, 
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он был наивысший и составил от 60,62 % на пасеке № 3 до 40,87 на 

пасеке № 2, в то время как в контрольных семьях он не превышал 

24,47 %. 

Исследования, проведенные нами на кочевых пасеках Волго-

градской области с целью установления целесообразности использо-

вания муравьиной кислоты при лечении варроатоза пчел, которая мо-

жет быть использована при ведении органического животноводства. В 

ходе эксперимента установлено, что лечебные мероприятия, проводи-

мые в опытных группах дали положительный эффект. На всех пасеках 

в тех группах, где использовали муравьиную кислоту, количество 

клеща снизилось на 14,3 %...28,2 % и не превышало 3,8 %, в то же са-

мое время в контрольных группах количество клеща увеличилось. Ле-

чебные мероприятия положительно повлияли на зимовку пчел, отход 

в опытных группах не превышал 8,3 % пчел, при этом в контрольных 

семьях, отход пчел был не ниже 18,8 %, кроме того отмечаем, что на 

2-х пасеках погибло по 1 семье в контрольных группах. Медовая про-

дуктивность в конечном итоге так же была выше в опытных группах, 

так по показатель  «Получено всего меда» в опытных группах был не 

ниже 27,42 кг, а в контрольных группах он не превышал 17,9 кг с се-

мьи. Уровень рентабельности так же был наивысший в опытных 

группах и составил от 60,62 % на пасеке № 3 до 40,87 на пасеке № 2, в 

то время как в контрольных семьях данный показатель не превышал 

24,47 %. 
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Производство мяса птицы в мире постоянно растет, гораздо бо-

лее высокими темпами, чем других животноводческих продуктов. 

Мировой рынок мяса птицы увеличивается примерно на 3...4 % в год 

и по оценкам ФАО к 2030 году достигнет 166 млн т. Есть ряд важных 

преимуществ у этого вида сырья относительно потенциалов других 

животноводческих отраслей: диетические качества, возможность про-

изводства продуктов широчайшего ассортимента, отсутствие каких-

либо религиозных и культурных ограничений в потреблении [5]. 

Производство продуктов птицеводства в стране осуществляется 

в специализированных хозяйствах и у населения. В специализирован-

ных хозяйствах птицеводство организовано на промышленной основе. 

Это значит, что производственный процесс организован как в про-

мышленности – ритмично, отсутствует сезонность. На предприятиях 

используется птица высокопродуктивных кроссов и применяется ши-

рокая механизация и автоматизация основных производственных про-

цессов, что обеспечивает высокую производительность труда и низ-

кую себестоимость продукции [1]. 

Известно, что в современном мире мясо птицы занимает значи-

тельное место в нашем рационе питания. Оно имеет не только особые 

вкусовые качества, но и является наилучшим источником белков 
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(полноценных), которые хорошо усваиваются (95...97 %), а также по-

вышают усвоение белков растительного происхождения и балансиру-

ют аминокислотный состав пищи во время еды [2]. 
Наибольший интерес и выгоду в сельском хозяйстве отдается раз-

ведению бройлеров – цыплят мясной породы птиц. Они обладают боль-
шой скороспелостью, а уже в возрасте 60 суток дорастают до живой 
массы 1,6 кг и более. Мясо у бройлеров нежное, сочное, т.е. оно облада-
ет высокими вкусовыми и хорошими диетическими достоинствами. Со-
держится в нем белков около 20 % и примерно 5,2...12,3 % жира. 

Органолептическая оценка – самый распространенный и древ-
ний способ получения ответов о качестве пищевых продуктов, он дает 
наиболее объективное впечатление о качестве любого продукта. 

Хорошая продажа продуктов птицеводства, с точки зрения по-
требителя, в основном обусловлена ее вкусовыми качествами, кото-
рые формируются только путем дегустации. 

Органолептическая оценка связана в большей степени с потре-
бительскими свойствами мяса. Органолептическая оценка дает воз-
можность получить очень быстро  информацию о целом комплексе 
показателей, которые  дают ответ о цвете, вкусе, аромате, консистен-
ции, сочности, нежности и многих других характеристиках, о которых 
не всегда можно узнать лабораторным способом [6]. 

Для точного органолептического исследования нужны следую-
щие условия: тушки должны быть хорошо обескровлены, чистые, без 
остатков пера, пуха и пеньков, с сухой поверхностью и цветом бело-
вато-желтоватым с небольшим розовым оттенком. Цвет подкожного 
жира – бледно-желтый; мышцы на разрезе должны быть слегка влаж-
ными и бледно-розового цвета. Консистенция плотная, упругая и при 
надавливании пальцем ямка быстро выравнивается; запах на поверх-
ности и в глубине разреза должен быть специфическим (свойственный 
запаху свежему мясу птицы). 

За вкусовые качества мяса и пищевую ценность отвечают такие 
показатели: аромат, вкус, нежность, цвет, сочность, а также наличие 
мышечных и жировых включений в нем. 

Мясо сельскохозяйственной птицы, в частности цыплят-
бройлеров, в отличие от мяса других сельскохозяйственных животных 
может иметь разную степень окраски мышц. Для белого мяса – цвет 
от светло-розового, для красного – цвет может быть до темно-
красного, все зависит от содержания пигментов в мышцах. В «крас-
ных мышцах» по химическому составу содержится меньше белков, но 
больше жира, холестерина, фосфолипидов, аскорбиновой кислоты, а в 
«белых мышцах» содержится больше карназина, гликогена, аденозин-
трифосфата (АТФ) [3]. 
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В нашем исследовании было изучено влияние витаминно-
селенсодержащего препарата «Карцесел» совместно с ферментными 
препаратами отечественных производств, таких как «ЦеллоЛюкс - F», 
«Протосубтилин Г3x», «Амилосубтилин Г3x» на органолептическую 
оценку мяса сельскохозяйственной птицы. Оценка была произведена 
на бульоне и вареном и жареном мясе. Рацион цыплят опытных групп 
осуществлялся комбикормами: ПК-0; ПК-2; ПК-5; ПК-6 и ПК-7 с вне-
сением препарата «Карцесел» вместе с ферментными препаратами. 

Химический состав мяса бройлеров сложен и не одинаков, и за-

висит от входящих в него тканей и факторов, таких как: пол, возраст, 

упитанность птицы, характера и способа откорма цыплят-бройлеров. 

Для оценки вкусовых качеств мяса грудных мышц сельскохо-

зяйственной птицы мы произвели органолептическую оценку мясного 

бульона и вареного и жареного мяса (табл. 1, 2, 3). 

Для определения прозрачности и аромата бульона мяса цыплят-

бройлеров проводят взятие образцов от контрольной и опытной туш-

ки. От образцов вырезают массой 70 г мышцы голени и бедер, после 

этого не перемешивают эти образцы. Затем два раза измельчают их на 

мясорубке. Полученный фарш от каждого образца перемешивают 

очень тщательно и от него берут навеску. 

Для варки бульона берут 20 г фарша (который взвешен с по-

грешностью + 0,0001 г) кладут в колбу конической формы объемом 

100 см 
3 

и добавляю 60 см
3
 дистиллированной воды. Полученную 

жидкость в колбе перемешивают тщательно и закрывают часовым 

стеклом. Колбу после всех манипуляций ставят на 10 минут на водя-

ную баню. 

Органолептический показатель – аромат мясного бульона полу-

чают в процессе его нагревания до температуры 80...85 °С при помо-

щи ощущений ароматов пара (паров) поступающих из приоткрытой 

колбы. 

 

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки бульона 

(из грудных мышц), балл (n=6), (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Аромат 4,06±0,15 4,53±0,47 4,35±0,46 4,31±0,49 

Вкус 4,12±0,41 4,87±0,30 4,62±0,45 4,57±0,45 

Прозрачность и цвет 4,28±0,71 4,71±0,41 4,56±0,45 4,52±0,49 

Крепость 

(наваристость) 
4,14±0,38 4,49±0,50 4,39±0,45 4,32±0,73 

Общий балл 4,15 4,65 4,48 4,43 
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Показатель – степень прозрачности полученного бульона опре-

деляют визуально, уже осмотром его в количестве 20 мл налитого в 

цилиндр мерный объемом 25 мл и 20 мм в диаметре [4]. 
Оценка качества мясного бульона была дана по следующим по-

казателям: аромат, в частности запах, вкус, прозрачность и цвет, кре-
пость, в частности, наваристость. Данные в таблице 1, показали нам, 
что более высокую оценку качества бульона отмечали в опытных 
группах и их общая оценка качества бульона по запаху, вкусу, про-
зрачности и цвету, крепости была выше в опытных группах, чем в 
контрольной и соответственно была 4,65; 4,48 и 4,43 баллов, в кон-
трольной группе – 4,15 баллов. 

Оценка качественных показателей мяса грудных мышц бройле-
ров при дегустации. Большое внимание отдали вареному мясу, так как 
только в данном кулинарном продукте можно было наиболее полно 
проявить вкус и аромат, а также другие показатели нежность и соч-
ность, что не как нельзя посмотреть в бульоне. Органолептическая 
оценка вареного мяса грудных мышц представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты органолептической оценки вареного мяса 

(грудных мышц), балл (n=6), (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Запах (аромат) 4,16±0,37 4,45±0,46 4,29±0,50 4,25±0,38 

Вкус 4,21±0,37 4,56±0,45 4,35±0,46 4,31±0,49 

Нежность 4,18±0,37 4,47±0,54 4,26±0,54 4,22±0,37 

Сочность 4,25±0,38 4,64±0,46 4,36±0,45 4,32±0,73 

Общий балл 4,20 4,53 4,31 4,27 

 
Приведенные данные в таблице 2 показывают, что оценка каче-

ства мяса грудных мышц опытных групп по запаху была выше, чем в 
контрольной группе, соответственно на 6,97; 3,13 и 2,16 %, по вкусу – 
на 8,31; 3,33 и 2,38 %, по нежности – на 6,94; 1,91 и 0,96 % и по соч-
ности – на 9,18; 2,59 и 1,65 %. 

Можно отметить, что общая оценка качества вареного мяса 
цыплят-бройлеров опытных групп была выше аналогов контроля 
примерно на 7,86; 2,62 и 1,67 %. Мясо грудных мышц и бульон цып-
лят-бройлеров опытных групп не имели каких-либо посторонних за-
пахов и привкусов. 

Органолептическая оценка качества жареного мяса грудных 
мышц представлена в таблице 3. 

Данные из таблицы 3 показывают, что по качеству жареного мя-
са, необходимо подчеркнуть, что в целом было получено незначи-
тельное колебание по дегустационной оценке. Наиболее повышенная 
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оценка по качеству мяса грудных мышц цыплят-бройлеров была по-
лучена в I опытной группе и составила 4,42 балла, что на 0,24 (5,74 %) 
и 0,29 балла (7,02) выше, по сравнению со II и III опытными группа-
ми, и на 0,36 балла (8,87 %), чем в контрольной группе. 

 

Таблица 3 – Результаты органолептической оценки жареного мяса 

(грудных мышц), балл (n=6), (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Вкус 3,92±0,45 4,28±0,71 4,08±0,19 4,02±0,58 

Нежность 

Жесткость 
4,02±0,58 4,38±0,45 4,15±0,38 4,11±0,26 

Сочность 4,18±0,37 4,46±0,47 4,26±0,54 4,21±0,37 

Аромат (запах) 4,12±0,41 4,57±0,45 4,22±0,37 4,19±0,37 

Общий балл 4,06 4,42 4,18 4,13 

 

Таким образом, в целом органолептическая оценка бульона и 

вареного и жареного мяса показала, что включение в состав рациона 

цыплят-бройлеров опытных групп витаминно-селенсодержащего пре-

парата «Карцесел» совместно с ферментными препаратами способ-

ствует повышению органолептических показателей мяса. 
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Аннотация. Представлены результаты научно-хозяйственного опыта по 

изучению влияния белкового концентрата «Агро-Матик» на рыбоводные показа-

тели молоди ленского осетра. При выращивании ленского осетра при норме ввода 

25 % способствует повышению живой массы на 6,01 %, среднесуточный прирост 

ленского осетра при введении 50 % белкового концентрата «Агро-Матик» на    

2,47 % выше, в сравнении с контрольной группой. 
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лодь ленского осетра, прирост ленского осетра, живая масса ленского осетра, 

рыбная мука. 
 

Рыбоводство является одним из основных направлений аква-

культуры и отраслью сельского хозяйства, которая занимается разве-

дением рыбы, улучшением, а так же увеличением объѐма рыбных за-

пасов. Осетровые рыбы с давних пор являлись национальной гордо-

стью нашей страны. Тем не менее, современные запасы осетровых 

рыб в водоѐмах нашей страны стремительно сокращаются. Кормление 

рыбы – одно из наиболее эффективных интенсификационных меро-

приятий [4, 6]. 

Для того чтобы получить высокую рыбопродуктивность, необ-

ходимо обеспечить полноценное кормление с определенным количе-

ством и соотношением основных питательных веществ. Традицион-

ные корма, производимые различными предприятиями, не всегда сба-

лансированы в соответствии с потребностями рыбы в витаминах и 

минеральных веществах. При разведении рыбы в искусственных 

условиях недостаток витаминов в рационе отрицательно сказывается 

на развитии личинок и нересте, также может происходить замедление 

роста, изменения жизненно важных органов и снижение выживаемо-

сти рыб  [1, 3]. 

Цель работы – проведение исследований по оценке результа-

тивности использования в комбикормах для молоди ленского осетра 

белкового концентрата «Агро-Матик». 
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Задачи: 

- определить оптимальную дозу ввода белкового концентрата 

«Агро-Матик» в продукционный комбикорм для молоди ленского 

осетра; 

- определить среднесуточный, абсолютный и относительный 

прирост молоди ленского осетра, при введении в его рацион белково-

го концентрата «Агро-Матик». 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач иссле-

дований, по изучению влияния введения белкового концентрата «Аг-

ро-Матик» на продуктивные качества молоди ленского осетра был 

проведен научно-хозяйственный опыт. 

Исследования проводились в условиях УЗВ ПНИЛ «Разведение 

ценных пород осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

В связи с этим целью исследований было сравнительное изуче-

ние химического и аминокислотного состава рыбной муки и белково-

го концентрата «Агро-Матик» для выявления возможности использо-

вания второго в качестве ингредиента комбикорма для осетровых рыб. 

Данные по химическому составу рыбной муки и белкового кон-

центрата «Агро-Матик» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный химический состав рыбной муки  

и белкового концентрата «Агро-Матик», % 

Показатель Рыбная мука 
Белковый концентрат 

«Агро-Матик» 

Вода 9,9 9,0 

Сухое вещество 90,1 91,0 

Сырой жир 7,2 7,5 

Сырая клетчатка - - 

Сырая зола 14,7 12,8 

Сырой протеин 62,1 65,0 

БЭВ 6,1 5,7 

 

По содержанию сырого протеина лидирующую позицию зани-

мает белковый концентрат «Агро-Матик», в котором этот показатель 

находится на уровне 65,0 %, что выше по сравнению с рыбной мукой 

на 2,9 %. 

Рыбы отличаются высокой потребностью в белке, которая су-

щественно превышает таковую у высших позвоночных. Впервые эта 

особенность питания была замечена при составлении кормовых раци-

онов в условиях искусственного разведения рыб. 
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Для проведения опыта были сформированы четыре группы мо-

лоди осетровых по 50 особей в каждой, одна контрольная и три опыт-

ные. В комбикормах для особей опытных групп рыбную муку заменя-

ли кормовым концентратом «Агро-Матик» на 25 %, 50 % и 75 %. 

Начальная масса опытных особей составляла 151...153 г. Схема опыта 

представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Схема опыта 
Группа 

контрольная 

Особенность кормления 

ОР (основной рацион) 

1-опытная 
ОР+ 25 % белкового концентрата «Агро-Матик» взамен рыб-

ной муки 

2-опытная 
ОР+ 50 % белкового концентрата «Агро-Матик» взамен рыб-

ной муки 

3-опытная 
ОР+ 75 % белкового концентрата «Агро-Матик» взамен рыб-

ной муки 
 

В соответствии со схемой опыта контрольной группе молоди 

ленского осетра скармливали основной рацион (ОР), в составе которо-

го была рыбная мука. Молоди 1-опытной группы вводили 25 % белко-

вого концентрата «Агро-Матик», 2-опытной – 50 % концентрата «Аг-

ро-Матик», взамен рыбной муки, 3-опытной – 75 % рыбной муки за-

менили на «Агро-Матик». 

Условия содержания и кормления во всех подопытных группах 

были одинаковыми и соответствовали требованиям к выращиванию 

осетров. 

Из полученных данных видно (табл. 3), что к окончанию опыта, 

мы получили рыбу со средней живой массой в контрольной группе 

0,703 г, в 1 опытной – 0,718 г, во 2 опытной – 0,687  г и в 3 опытной – 

0,658 г, что было выше, чем в контроле от 0,015 до 0,045 г. 
 

Таблица 3 – Динамика живой массы ленского осетра, кг 
Период исследования, 

мес. 

Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Начало опыта 0,151 0,152 0,151 0,153 

1 0,198 0,211 0,208 0,206 

3 0,345 0,408 0,383 0,375 

6 0,449 0,570 0,537 0,512 

Окончание опыта 0,703 0,718 0,687 0,658 

 

На 7-й месяц выращивания превосходство 1-опытной группы 

несколько сократилось, особенно по отношению к контрольной груп-

пе. Так, животные 3 опытной группы превосходили аналогов из кон-

трольной, 2 и 3 опытных групп на 2,09, 4,32 и 8,36 %. 
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Абсолютный прирост молоди ленского осетра за период опыта 

(табл. 4). Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что 

наибольший абсолютный прирост был зафиксирован во второй опыт-

ной группе. На 7 месяц выращивания по данному показателю живот-

ные 1-опытной группы превосходили аналогов из 2-й, 3-й и контроль-

ной групп на 5,30,  10,78 и 2,47 %. 
 

Таблица 4 – Абсолютный прирост молоди ленского осетра 

Показатели 
Опытная группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Живая масса, кг 0,552 0,566 0,536 0,505 

Длина тела, см 17,5 18,9 20 19 

Высота тела, см 3,30 3,40 3,00 2,80 

Наибольшая 

толщина тела, см 
3,5 3,5 3,5 3,5 

 

Среднесуточные приросты подопытных рыб представлены на 

графики 1. На 7 месяц выращивания наибольший среднесуточный 

прирост зафиксирован в 1-опытной группе, по данному показателю 

они доминируют над сверстниками контрольной, 2-опытной и 3-

опытной на 2,47, 5,30 и 10,78 % соответственно. 
 

 
Рисунок 1 – Среднесуточный прирост молоди ленского осетра 

 

Одним из основных показателей физиологического состояния 

организма является кровь. Гематологические показатели позволяют 

более полно судить о качестве молоди. Условия обитания накладыва-

ют отпечаток на морфологический состав и количественные показате-

ли красной и белой крови рыб. Кровь – внутренняя среда организма, 



355 

еѐ состав отражает все обменные реакции, происходящие в организме. 

Она, будучи внутренней средой организма, выполняет важнейшие 

функции: переносит белки, углеводы и другие питательные вещества, 

играющие большую роль в энергетическом и пластическом обмене [2, 

5] (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Некоторые гематологические показатели молоди  

ленского осетра 

Показатели контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Гемоглобин, г/л 59,2±0,21 58,5±0,25 56,2±0,23 55,7±0,21 

ОСБ, г/л% 31,8±1,2 33,2±1,4 27,1±1,3 25,1±1,5 

СОЭ, мм/ч 2,45±0,21 2,31±0,19 2,25±0,22 2,18±0,20 
 

Гемоглобин является важным диагностическим показателем из-

менения содержания кислорода. В опытной группе этот показатель 

составил 59,2 г/л, в 1 опытной на 0,7 г/л меньше, во 2 опытной на 3 г/л 

меньше, в 3 опытной на 3,5 г/л меньше. 

Таким образом, в целом физиологическое состояние рыб, полу-

чавших различное количество белкового концентрата «Агро-Матик» 

взамен рыбной муки, было близким к нормальному состоянию. 
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МОЛОДИ РАДУЖНОЙ (ONCORHYNCHUS MYKISS) И ЯНТАРНОЙ 

ФОРЕЛИ (ONCORCHYNCHUS MYKISS WALBAUM) В УСЛОВИЯХ 

ПНИЛ «РАЗВЕДЕНИЕ ЦЕННЫХ ПОРОД ОСЕТРОВЫХ» 
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Кравченко Ю. В., к.с.-х.н., доцент 
 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

г. Волгоград, Россия 
 

Аннотация. В условиях Проблемной научно-исследовательской лаборато-

рии «Разведение ценных пород осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ про-

ведено испытание влияния 6 новых отечественных продукционных лососевых 

кормов на продуктивные качества радужной и янтарной форелей. Работа по изу-

чению современных форелевых комбикормов проводилась с целью определения 

их физиологической полноценности и рекомендации для введения в рацион в 

условиях УЗВ. 

 

Ключевые слова: продукционные комбикорма, радужная форель, янтар-

ная форель, установка замкнутого водообеспечения, продуктивные качества фо-

рели. 

 

По мере индустриализации форелеводства состав искусственно-

го корма и методы кормления приобретают все большее значение. 

При выращивании рыбы в условиях полного отсутствия естественной 

кормовой базы успех может быть достигнут только в случае исполь-

зования высококачественных кормосмесей, снабжающих рыбу всеми 

питательными элементами. Быстрый прогресс в области кормления 

форели привел к созданию сухих гранулированных кормов, сбаланси-

рованных по основному химическому составу [5, 6]. В настоящее 

время отечественные кормовые компании ведут работы по созданию 

наиболее эффективных кормов, аналогичных или превосходящих по 

качеству импортные. Это и послужило основанием для научно-

исследовательской работы в условиях ПНИЛ «Разведение ценных по-

род осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

Цель исследований: изучение продуктивных качеств и биотех-

ники кормления 6 видами отечественных продукционных гранулиро-

ванных кормов молоди радужной (Oncorhynchus mykiss) и янтарной 

(Oncorchynchus mykiss Walbaum) форели в условиях ПНИЛ «Разведе-

ние ценных пород осетровых». 

http://teacode.com/online/udc/63/639.3.043.html
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Задачи исследований:  
1) изучить биотехнику кормления молоди радужной и янтарной 

форели в условиях ПНИЛ «Разведение ценных пород осетровых»; 
2) изучить продуктивные показатели (среднесуточный и сред-

немесячный приросты, выживаемость и т.д.) молоди радужной и ян-
тарной форели УЗВ ПНИЛ «Разведение ценных пород осетровых» 
при кормлении 7 видами отечественных продукционных кормов; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию биотехни-
ки кормления и введению в рацион наиболее перспективных видов 
отечественных гранулированных комбикормов. 

Исследование проведено в УЗВ по методу групп-аналогов, где 
были сформированы 7 групп по 25 особей двух видов в каждой (рис. 
1). Начальная масса опытных особей составляла в среднем 170 г, про-
должительность опыта – 62 дня. Плотность посадки рыбы не превы-
шала 30 кг/м

2
. Кормление производилось вручную. Нормы кормления 

изменяли по периодам, они составляли 3,04 % от текущего веса рыбы. 
Часть кормов была обработана пробиотиком. Для наблюдения ежене-
дельно проводились контрольные взвешивания, на основании которых 
рассчитывали абсолютный, относительный, среднесуточный и сред-
немесячный приросты. Сохранность групп учитывали по количеству 
павшей рыбы. Потребление корма определялось ежедневно по груп-
пам путем взвешивания задаваемых кормов с последующим пересче-
том их на 1 кг прироста живой массы. В оборотной воде УЗВ велся 
постоянный контроль над концентрацией кислорода, рН, содержанием 
аммония и нитритов [1, 2, 3]. Биометрическую обработку данных про-
водили по программе «Microsoft Excel». 

Гидрохимические показатели воды на протяжении всего опыта 
соответствовали требованиям ПДК. В среднем в системе содержание 
кислорода находилось в пределах 6,9...7,2 г/л, уровень рН=7,0, темпе-
ратура воды 16 °C, NO3/NO2:150/5. 

Испытания проводили с опытными полнорационными лососе-
выми комбикормами: Б7 (контроль) – импортный корм (ОР), Б5 
(опытный) ОР + пробиотик, Б6 (опытный) с содержанием раститель-
ного белкового концентрата, Б8 (опытный) с содержанием раститель-
ного белкового концентрата + пробиотик, Б4 (опытный) с содержани-
ем куриной мясо-костной муки, Б3 (опытный) с содержанием яичного 
меланжа, Б2 (опытный) с содержанием рыбной муки и нута [4]. 
По итогам опыта по радужной форели наилучшие показатели общей 
массы радужной форели имели особи бассейна Б5 (ОР) + пробиотик и 
особи Б7 (ОР), также хорошие результаты имели лососевые корма Б6 
с содержанием растительного белкового концентрата и Б8: раститель-
ный белковый концентрат + пробиотик. 
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Таблица 1 – Средний вес (г) особей радужной форели 

по этапам исследования 

Периоды 

взвешивания 
Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

Б7 

(контроль) 
Б8 

20.03. 154 172 170 175 170 172 175 

13.04. 360 310 300 180 340 390 340 

20.04. 380 340 331 400 370 430 372 

27.04. 420 380 360 505 400 508 420 

10.05 430 410 394 563 424 564 433 

20.05. 436 413 425 603 436 588 451 

 

По показателю «средний вес особей» (табл. 1) радужной форели 

отличия между группами составили: особи группы Б5 

(ОР)+пробиотик имели лучшие результаты на 2,5 %, чем Б7 (ОР). 

Анализируя средний вес особей, получавших корм, содержащий рас-

тительный белковый концентрат, лучшие на 3,3 % результаты имели 

рыбы бассейна Б8 с пробиотиком, чем Б6. Отличия по базовым про-

дукционным кормам – Б6 получавшие растительный белковый кон-

центрат и Б7 (ОР) без пробиотика в составе – на 26 % в пользу (ОР). 

Таким образом, самый лучший прирост у радужной форели, по-

лучавшей (ОР) и (ОР) + пробиотик, вторые по приростам группы: Б8, 

содержащий растительный белковый концентрат + пробиотик и Б6 без 

пробиотика. Худшие результаты имели группы: Б4 (корм с содержа-

нием куриной мясо-костной муки), Б3 (корм с содержанием яичного 

меланжа), Б2 (корм с содержанием рыбной муки и нута). 

Результаты среднего суточного и среднего месячного приростов 

молоди радужной форели указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средний суточный и средний месячный приросты (г) 

особей радужной форели (рис. 1) 

Показатели 

приростов 
Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

Б7 

(контроль) 
Б8 

Средний суточный 4,5 3,9 4,1 6,9 4,7 6,7 4,5 

Средний месячный 137 117 124 208 129 202 134 

 

Опытным путем выявлено, что по показателям средний вес осо-

бей, средний суточный и месячный приросты и т. д., радужная форель 

значительно превосходит янтарную (табл. 3, 4). 
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Рисунок 1 – Графическое отображение отличия средних суточных  

и месячных приростов опытных групп радужной форели  

(Oncorhynchus mykiss) от контрольной группы, % 

 

Таблица 3 – Средний вес особей (г) янтарной форели  

по этапам взвешивания  

Периоды 

взвешивания 
Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

Б7 

(контроль) 
Б8 

24.03 112 118 116 116 120 123 118 

13.04. 251 252 235 332 276 321 275 

20.04. 268 280 267 378 306 366 308 

27.04 302 311 300 441 344 444 356 

10.05 330 346 330 499 360 500 368 

20.05 378 373 341 539 371 528 373 

 

Таблица 4 – Средний суточный и средний месячный приросты (г) 

особей янтарной форели 
Показатели 

приростов 
Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

Б7 

(контроль) 
Б8 

Средний суточный 4,0 4,2 4,1 3,6 6,8 4,0 6,5 4,1 

Средний месячный 123 126 124 109 205 122 197 124 

 

Таким образом, изучение влияния биотехники содержания (плот-

ностей посадок, гидрохимических условий) и кормления (норм кормле-

ния, содержание пробиотика) на рост молоди радужной и янтарной фо-

рели в условиях ПНИЛ Разведение ценных пород осетровых показало, 
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что выживаемость и скорость еѐ роста находятся в пределах, характер-

ных для молоди данного возраста и массы, и говорят о физиологической 

полноценности выращиваемых в данных условиях видов. 
 

 
Рисунок 2 – Графическое отображение отличия средних суточных  

и месячных приростов опытных групп янтарной форели  

(Oncorchynchus mykiss Walbaum) от контрольной группы, % 
 

Изучение продуктивных показателей (абсолютный, среднесуто-

чный и среднемесячный приросты и т.д.) выявило, что по обоим ви-

дам лучшие результаты имели особи, получавшие опытный лососевый 

продукционный гранулированный корм, содержащий растительный 

белковый концентрат, они имели отличия от импортного в среднем 

всего на 24,4 %, тогда как остальные корма значительно большие. 

При сравнении кормов с пробиотиком в составе лучшие показа-

тели роста радужной форели имели особи, получавшие корма с био-

добавкой. У янтарной форели по показателям общая масса и средний 

вес корм ОР с пробиотиком на 6 % имел худшие результаты по срав-

нению с просто ОР. 

При оценке сохранности особей замечено, что особи радужной 

форели в целом имели лучшие показатели выживаемости, чем янтарной. 
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Аннотация. Изучен вопрос совершенствования племенных и продуктив-

ных качеств симментальского скота при чистопородном разведении. Племенная 

работа направлена в первую очередь на отбор ремонтного молодняка, который 

получают в условиях хозяйства, характеризующегося высокими генетическими 

задатками. Формирование племенного ядра высокоценными коровами со значи-

тельными технологическими характеристиками, как в общем по экстерьеру, так 

по основным показателям молочной железы, устойчивых к промышленному ре-

жиму содержания и проявляющих в максимальной мере генетически заложенный 

потенциал. 

 

Ключевые слова: органическое животноводство, совершенствование 

симментальского скота. 

 

Главная задача, которая стоит перед агропромышленным ком-

плексом, это обеспечение продовольственной безопасности населения 

страны продуктами питания отечественного производства [2]. При 

этом животноводство, являясь главным производителем сырья живот-

ного происхождения для перерабатывающей промышленности, испы-
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тывает определенные трудности [8]. В связи с чем, основными зада-

чами, которые стоят перед работниками данной сферы нашей страны, 

является повышение жизнеспособности, плодовитости и продуктив-

ности животных [5]. Возникает необходимость быстрого принятия 

мер, которые позволят увеличить производство мяса и молока, до-

стичь высоких качественных показателей на основе внедрения пере-

довых достижений науки, техники и технологии [3]. Для увеличения 

конкурентоспособности производимой экологически чистой продук-

ции с принятием ГОСТ Р 57022-2016 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации о порядке проведения  добровольной сертифика-

ции органического производства», а так же ГОСТ 33980-2016 «Меж-

государственный стандарт продукция органического производства 

правила производства, переработки, маркировки и реализации» стано-

вится необходимым сертифицирование в области органического жи-

вотноводства [6, 7]. А так же ведения селекционно-племенной работы, 

направленной на воспроизводство высокоценного стада, выращивание  

ремонтного молодняка, рационального кормления и содержания всех 

групп животных. От решения данных задач зависит увеличение про-

изводства животноводческой продукции, а кроме того, это позволяет 

существенно снизить затраты кормов на производство единицы про-

дукции и увеличить рентабельность отрасли в целом [4]. 

Цель нашей работы – оценить пути совершенствования симмен-

тальского скота при чистопородном разведении в условиях ПЗК 

«Путь Ленина» с учетом требований к органическому животновод-

ству. 

В связи с поставленной целью и реализуемыми задачами в ПЗК 

«Путь Ленина» ведется работа по совершенствованию высокоценного 

племенного стада симментальской породы. 

Во время планирования селекционно-племенной работы с сим-

ментальским скотом в ПЗК «Путь Ленина» ставится задача создания и 

совершенствования коров молочного типа, которые наряду с высокой 

молочной продуктивностью и качественными показателями молока 

характеризуются сравнительно высокой живой массой, хорошими 

технологическими свойствами вымени. 

Используя семя быков-производителей, их ценность устанавли-

вают по качеству потомства [4]. Отбор поголовья следует проводить 

по удою, процентному содержанию жира в молоке, живой массе не 

ниже стандарта по породе [2]. Животные должны быть с молочным 

типом телосложения, хорошо развитым выменем, удовлетворительной 

мускулатурой и крепким костяком. 
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При проведении селекционной работы следует учитывать, что 

между величиной содержанием жира в молоке и удоем проявляется 

обратная корреляционная зависимость. Что означает, что отбор по од-

ному из этих признаков приводит к ухудшению другого. Жирномо-

лочность пород повышается в основном целенаправленной племенной 

работой при чистопородном разведении животных и оценке быков-

производителей по качеству потомства. 

Схема селекционной работы, проводимой с симментальским 

скотом в ПЗК «Путь Ленина» представлена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема селекционной работы ПЗК «Путь Ленина»  

Суровикинского района Волгоградской области 
 

Анализируя схему выведения молочного типа симментальского 

скота, отмечаем, что основным принципом является получение жи-

вотных желательного типа по молочной продуктивности с использо-

ванием семени чистопородных быков-производителей симменталь-

ской породы с высокой генетической обусловленностью по молочной 

продуктивности и технологическим свойствам вымени. 

По результатам оценки коров по бонитировке отмечали, что жи-

вотные ПЗК «Путь Ленина» по типовому составу представлены как 

молочным, так и молочно-мясным типами. Соответственно использо-

вание подбора линий быков-производителей молочного типа продук-

тивности позволит ускорить выведение высокопродуктивных чисто-

породных коров молочного типа продуктивности, которые в 

наибольшей мере пригодных к промышленной технологии производ-

ства молока. 

Так же молочная продуктивность коровы как фенотипический 

признак на 35 % зависит от условий кормления, содержания и исполь-

зования, на 25 % – от еѐ здоровья, на 15 % – от ее генотипических за-

датков [1]. Реализация генетического потенциала не может быть до-

стигнута в стаде, где отсутствуют соответствующие генотипу условия, 

обеспечивающие здоровье и раздой животных. Главными признаками 

селекции симментальского скота молочного типа являются: удой и 

содержание жира в молоке, а также крепость конституции [2]. 

Коровы  

симментальской 

породы молочного 

типа  

продуктивности 

Быки  

симментальской  

породы, молочного 

типа  

продуктивности 
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Для создания стада, характеризующегося высокопродуктивны-

ми особенностями и пригодного к промышленной технологии произ-

водства молока, огромное значение имеет оценка и отбор коров по 

свойствам вымени [1]. Большинство животных симментальской поро-

ды молочного или молочно-мясного типов должны иметь индекс вы-

мени на уровне 85...90 %, вымя по форме должно быть ваннаобразное 

либо чашеобразное, оценка по экстерьеру должна быть не ниже 

3,8...3,95 балла. Интенсивность молокоотдачи должна составлять 

1,4...1,5 кг/мин, а кроме того должна быть минимальная разница в до-

ении долей. Во время отбора коров с желательным типом продуктив-

ности по показателю коэффициента молочности, способствует не 

только увеличению молочной продуктивности и качественных пока-

зателей молока, но и более длительное хозяйственное использование 

коров со сравнительно лучшими свойствами вымени. Кроме того 

наличие высоко достоверной, прямой корреляционной зависимости 

между относительным удоем молока за первую и наивысшую лакта-

ции дает возможность использовать величину коэффициента молоч-

ности первотелок для определения направления использования жи-

вотного и более раннего отбора коров желательного типа. 

При исследовании выявлена отрицательная зависимость между 

коэффициентом молочности коров и их живой массой. В связи с этим 

чрезмерный отбор животных по живой массе является нежелатель-

ным, так как это не будет способствовать созданию животных жела-

тельного молочного типа. 

В ПЗК «Путь Ленина» Суровикинского района Волгоградской 

области применяют двукратное доение коров, чтобы при таком дое-

нии избежать снижения молочной продуктивности, ведется селекция 

на увеличение емкости вымени коров и интенсивности молоковыве-

дения. 

План раздоя коров по годам представлен в таблице 1. 

В основу создания быкопроизводящей группы коров ложатся 

мероприятия по отбору и последующему раздою наиболее высоко-

продуктивных коров молочного стада. Одним из главных требований 

при отборе коров в группу было то, что отобранное поголовье по всем 

параметрам должно соответствовать целевым стандартам скота сим-

ментальской породы. 

В селекции молочного скота существенное значение имеют 

оценка и отбор быкопроизводящих коров. Отбор таких коров необхо-

дим для получения высокоценных быков в целях их интенсивного ис-

пользования на племпредприятиях по искусственному осеменению. 
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Таблица 1 – План доения коров по лактациям ПЗК «Путь Ленина» 

Суровикинского района 

Лактация Показатели 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Коров, гол. 75 75 75 75 75 

Удой, кг 4100 4100 4200 4200 4300 

Жир,% 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

Белок, % 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

2 

Коров, гол. 70 70 70 70 70 

Удой, кг 5000 5000 5100 5100 5200 

Жир,% 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

Белок, % 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

3 и старше 

Коров, гол. 165 165 165 165 165 

Удой, кг 5500 5500 5600 5600 5700 

Жир,% 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

Белок, % 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

В среднем 

Коров, гол. 310 310 310 310 310 

Удой, кг 5048 5048 5148 5148 5248 

Жир,% 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

Белок, % 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
 

Оценку племенной ценности коровы следует проводить как 

можно раньше, чтобы сократить интервал между поколениями и 

обеспечить большую интенсивность селекции матерей быков. Основ-

ным критерием отбора коров в данную группу является устойчивая и 

высокая продуктивность за две и более лактации, превышая стандарт 

породы, продуктивность сверстниц не менее на 30 % по удою и 0,2 % 

по содержанию жира в молоке. Кровы, отбираемые в группу, должны 

быть с молочным типом телосложения, гармоничным сочетанием всех 

статей, вымя должно быть пригодным к машинному доению, равно-

мерно развитым, правильной формы, пропорционально развито, ин-

декс вымени не ниже 43 %, средняя скорость молокоотдачи                

1,4 кг/мин., молочные вены крупные, длинные и извитые, дно ровное, 

соски цилиндрической формы. 

Животные должны быть здоровы (устойчивыми к заболеваниям: 

маститу, лейкозу, туберкулезу, бруцеллезу во всех поколениях как с 

материнской, так и с отцовской стороны). 

Коровы быкопроизводящей группы должны иметь данные о 

происхождении не менее чем по трем рядам предков с принадлежно-

стью к высокопродуктивному семейству и перспективным линиям, с 

хорошей воспроизводительной способностью. 

Быкопроизводящая группа состоит из коров, выращенных в ПЗК 

«Путь Ленина» Суровикинского района. Быкопроизводящая группа 

представлена коровами в количестве 40 голов, основная масса (50 %) 
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относится к линии Забавного 1142. Средняя молочная продуктивность 

коров данной группы составляет 5844 кг. Содержание молочного жи-

ра и белка 3,93 и 3,28 % соответственно. В среднем от коров данной 

группы было получено 229,48 кг молочного жира и 191,48 кг молоч-

ного белка. Средний возраст коров по лактации составляет 3,2. В 

дальнейшем, в результате проведения селекционной работы, необхо-

димо добиться средней молочной продуктивности коров этой группы 

не ниже 6000 килограмм молока. 

Кроме того, необходимо учитывать, что отбор бычков для пле-

менных целей желательно проводить от коров по третьему отелу и 

старше, так как это дает возможность селекционерам более полно 

оценить матерей по молочной продуктивности, а так же содержанию 

жира и белка в молоке. План выделения коров в племенное ядро пред-

ставлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – План выделения коров в племенное ядро 

Год 

Планиру-

ется 

коров, гол. 

Средняя продуктивность Скорость 

молоко-

отд. 

кг/мин. 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Молочного 

жира, кг 

Белок, 

% 

Молочного 

белка, кг 

2021 40 5900 3,94 232,46 3,28 193,52 1,42 

2022 40 5900 3,94 232,46 3,28 193,52 1,42 

2023 40 6000 3,94 236,4 3,28 196,8 1,42 

2024 40 6000 3,95 237 3,28 196,8 1,42 

2025 40 6000 3,95 237 3,28 196,8 1,43 

 

Оценивая запланированную работу ПЗК «Путь Ленина» х. Бу-

рацкий Суровикинского муниципального района Волгоградской обла-

сти в целом положительно, следует отметить, что для более успешно-

го проведения племенной работы, подтверждения племенного статуса 

животных, а так же накопления банка данных об иммуногенетическом 

статусе животных хозяйства, необходимо, чтобы все поголовье было 

исследовано на иммуногенетический статус. 
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Завозимый голштинский скот австралийской селекции, а также 

европейской и американской, имеет высокий генетический потенциал, 

позволяющий иметь удой на уровне 10 тыс. кг от коровы в год [1, 5]. 

В молочном скотоводстве важнейшим направлением селекци-

онно-племенной работы является разведение по линиям. В породе 

имеются несколько линий, т.е. группа животных от одного выдающе-

гося родоначальника. Выбор оптимальной линии для конкретного хо-

зяйства будет способствовать повышению рентабельности производ-

ства через увеличение удоя и качества молока [3, 4]. 
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Цель исследований – изучить молочную продуктивность коров-

первотелок голштинской породы в зависимости от линейной принад-

лежности в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области. 

Материал дляо исследования – поголовье коров-первотелок 

двух линий  голштинской породы, которые используются в данном 

хозяйстве. Исследования проводились согласно представленной схеме 

опыта (табл. 1). 

Принадлежность коров к различным линиям, а также воспроиз-

водительные качества определялись на основе анализа генеалогиче-

ской структуры стада, используя племенные свидетельства, племен-

ные карточки, журналы искусственного осеменения и другие доку-

менты первичного зоотехнического учета [7]. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 

животных 

Количество 

коров 
Линия Изучаемые показатели 

I 10 
Рефлекшен 

Соверинг Молочная продуктивность, вос-

производительные качества коров 
II 10 

Монтвик 

Чифтейна 
 

Молочную продуктивность коров устанавливали по данным 

компьютерного учета. Массовую долю жира и белка (МДЖ, МДБ, %) 

в молоке, СОМО (%) определяли на анализаторах качества молока 

«Лактостар» и «Клевер-1М». Воспроизводительные качества коров 

изучали с учѐтом возраста первого плодотворного осеменения, про-

должительности стельности, межотельного, сухостойного и сервис-

периодов. 

Данные по молочной продуктивности представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров 

Группа коров 
Удой за лактацию, 

кг 

Жирность молока, 

% 

Количество 

молочного жира, кг 

I 6871± 11 3,84 264 

II 6636±14 3,74 248 
 

Наибольший удой за лактацию получен от коров-первотелок 

линии Рефлекшен Соверинг – 6871 кг. Коровы-первотелки 1-й группы 

превосходили своих сверстниц линии Монтвик Чифтейна на 235 кг 

или на 3,5 %. 

Таким образом, коровы-первотелки линии Рефлекшен Соверинг 

оказались наиболее высокопродуктивны по сравнению с коровами 

гдругой линии. 
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При производстве молока важно не только его количество, но и 

качество, главнейшими показателями которого являются содержание 

жира и белка. Опытные образцы молока коров всех опытных групп 

имели среднее содержание жира в молоке от 3,7...3,8 %  [6]. 
При оценке продуктивности коров-первотелок большое значе-

ние отводится жирности молока. 
По содержанию жира в молоке коровы линии Рефлекшен Сове-

ринг превосходили коров линии Монтвик Чифтейна на 0,1 %. 
Установленная выше разница по содержанию жира в молоке в 

пользу коров линии Рефлекшен Соверинг оказались достоверной. 
Количество молочного жира в молоке коров линии Монтвик 

Чефтейна составило 248 кг, что на 6 % меньше по сравнению с линией 
Рефлекшен Соверинг. 

Для полной оценки качества молока были изучены и другие по-
казатели (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Показатели качества молока коров-первотелок 

Показатель 
Группа животных 

I II 

Плотность, г/см
3
 1,0290± 0,0050 1,0287± 0,0035 

Сухое вещество, % 12,74± 0,08 12,52± 0,16 

Содержание белка, % 3,32 3,31 
 

По плотности молока первая группа незначительно превосходи-
ла вторую.  

В сухое вещество молока входят все химические составные ча-
сти (жиры, белки, молочный сахар, минеральные вещества и др.), ко-
торые остаются в молоке после удаления из него влаги. Содержание 
сухого остатка зависит от состава молока и колеблется в значитель-
ных пределах 11...14 % (4). 

По содержанию сухого вещества видно, что коровы-первотелки 
линии Рефлекшен Соверинг превосходили коров линии Мотвик Чиф-
тейн на 0,22 %. 

Кислотность является важным показателем, характеризующим 
свежесть и готовность молока для термической обработки. В свежем 
молоке кислотность была в пределах 16...18 °Т и по группам не разли-
чалась. 

Воспроизводительные качества коров молочного направления – 
это важная часть полноценной оценки скота. Ежегодные отѐлы дают 
физиологический стимул в последующей лактации, а полученный 
приплод позволяет вести расширенное воспроизводство стада, повы-
сить финансовую эффективность молочного производства за счѐт реа-
лизации племенного молодняка и т.д. Плодовитость коров, наряду с 
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их молочностью, является ведущим признаком селекции. Голштин-
ская порода скота характеризуется хорошими воспроизводительными 
качествами, что обусловлено физиологическими особенностями высо-
копродуктивных животных [2]. 

 

Таблица 4 – Показатели воспроизводительных качеств коров 
Показатель I II 

Возраст при первом осеменении, мес. 13,520,3 14,350,3 

Возраст первого отела, мес. 25,3 0,29 25,8 0,4 

сервис-период 97,33,8 110,63,7 

стельности 281,63,7 283,12,06 

МОП 378,9,54,5 393,74,33 

Коэффициент воспроизводительной способности 0,930,003 0,890,003 
 

Как видно из таблицы 4 период стельности у подопытных коров 

был в пределах 280...285 дней. Наибольшая продолжительность сер-

вис-периода и, вследствие этого межотельного, выявлена по группе 

коров линии Монтвик Чифтейн – 393 дней. 

Коэффициент воспроизводительной способности (отношение 

производительности календарного года к продолжительности межот-

ельного периода) считается одним из основных показателей воспроиз-

водительных качеств коров. Наименьшим он был у животных 2-й груп-

пы и составил 0,89, в то время как у их сверстниц он составлял 0,93. 

Коровы линии Рефлекшн Соверинга имели более короткую про-

должительность периода от отела до плодотворного осеменения –    

97,3 суток. Это на 13,3 суток меньше, чем у животных линии Монтвик 

Чифтейна при достоверной разнице (Р < 0,01). 

Экономические показатели представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Экономическая эффективность производства молока  

от коров-первотелок разных линий 

Показатель 

Линии коров 

Рефлекшен  
Соверинг 

Монтвик  
Чифтейн 

Удой молока на 1 корову за лактацию, кг 6871 6636 

Содержания жира в молоке, % 3,84 3,74 

Удой базисной жирности, кг  7760 7300 

Себестоимость 1 кг молока, руб. 18,3 19,5 

Цена реализации 1 кг молока, руб. 25,0 25,0 

Расчетная прибыль руб. на 1кг 6,7 5,5 

Уровень рентабельности, % 36,6 28,2 
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При одинаковых затратах на содержание одной головы за счет 

более высокой продуктивности наименьшая себестоимость молока 

была у коров линии Рефлекшен Соверинг – 18,3 руб., что на 2,8 рубля 

ниже по сравнению с коровами линии Монтвик Чифтейн. 
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Аннотация. Представлены данные мясной продуктивности цыплят-
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В последние годы при попытках уйти от включения в рационы 

цыплят-бройлеров кормов животного происхождения, в связи с их 

дефицитом и высокой стоимостью, произошло понижение продуктив-

ности птицы, а также ее отход [4]. 

При производстве кормов используют такие источники белка, 

как соевая мука, продукты переработки непищевого животного сырья, 

а также рыбная мука [1, 2] . 

Протеин животного происхождения считается более полноцен-

ным, так как в нем лучшее соотношение аминокислот, высокая их до-

ступность, а так же наличие витаминов. К минусам можно отнести 

дефицит качественного протеина животного происхождения и доста-

точно высокая стоимость по сравнению с протеином растительного 

происхождения [6]. 

Принято считать, что содержание протеина животного проис-

хождения в рационах птицы должно составлять 20...25 % от общего 

его числа. Так ли это? Вопрос об оптимальном соотношении протеина 

растительного и животного происхождения недостаточно изучен. 

Необходимо установить минимальный уровень включения протеина 

животного происхождения в рационы цыплят-бройлеров, который 

обеспечит высокую скорость роста, а также мясную продуктивность, 

не снижая рентабельности производства мяса птицы [5]. 

Приводятся данные мясной продуктивности цыплят-бройлеров, 

выращенных на комбикормах с разным соотношением протеина рас-

тительного и животного происхождения. 

Сельскохозяйственная птица, особенно высокопродуктивных 

линий и кроссов, в отличие от других видов животных, характеризу-

ется более высокой скороспелостью, что определяет более интенсив-

ный обмен в расчете на единицу массы тела. 

Как известно из различных источников литературы, наиболее вы-

годно производить пищевой белок за счет выращивания цыплят-

бройлеров. Они способны в 1,5...2 раза лучше других животных превра-

щать кормовой белок в пищевой. Последнее можно объяснить тем, что 

бройлеры имеют высокую, генетически обусловленную, скорость роста 

и хорошее использование питательных веществ комбикормов [3, 4]. 

Целью нашего научно-хозяйственного опыта было изучение 

эффективности выращивания цыплят-бройлеров на комбикормах с 

разным соотношением протеина растительного и животного проис-

хождения. 
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Для проведения опыта было сформировано по принципу анало-

гов 4 группы цыплят-бройлеров кросса Росс-308 (одна – контрольная, 

три – опытные) по 100 голов в каждой группе (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 

Количество 

цыплят-

бройлеров, 

голов 

Продолжительность 

выращивания, дней 

Особенности кормления  

подопытных цыплят-бройлеров 

Контрольная 100 40 

Полнорационный комбикорм 

(ПК), протеин которого расти-

тельного происхождения 

I-опытная 100 40 

ПК, на 92 % состоящий из про-

теина растительного проис-

хождения и на 8 % из живот-

ного 

II-опытная 100 40 

ПК, на 88 % состоящий из про-

теина растительного проис-

хождения и на 12 % из живот-

ного 

III-опытная 100 40 

ПК, на 86 % состоящий из про-

теина растительного проис-

хождения и на 14 % из живот-

ного 
 

В течение опыта кормление цыплят-бройлеров производилось 

по трехфазной системе. Первая фаза – стартовая (5...14 дней), вторая – 

ростовая (15...28 дня) и третья – финишная (29...40 дня). 

Содержание питательных веществ в комбикормах всех опытных 

групп отвечало детализированным нормам кормления для цыплят-

бройлеров. 

Содержание всех питательных веществ рациона было одинаково 

во всех опытных группах. Разница была лишь в соотношении протеи-

на растительного и животного происхождения. 

Так цыплятам-бройлерам контрольной группы давали комби-

корма, протеин которых был представлен кормами растительного 

происхождения. 

Цыплята-бройлеры первой опытной группы в составе своего 

комбикорма получали частично протеин животного происхождения в 

количестве 8 % от общего числа протеина. Во второй опытной группе 

дача протеина животного происхождения была немного увеличена и 

составила 12 % от общего числа протеина. 

Цыплята-бройлеры третьей опытной группы получили в составе 

своего комбикорма 14 % протеина животного происхождения. 
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В качестве кормов животного происхождения использовали 

рыбную муку. 

При балансе рационов по лизину и метионину в комбикорма 

контрольной группы были добавлены их синтетические аналоги. Ком-

бикорма опытных групп не нуждались в добавлении этих аминокис-

лот, так как достаточное содержание лизина и метионина обеспечили 

корма животного происхождения. 

При выращивании цыплят-бройлеров особо внимательно следи-

ли за динамикой живой массы (табл. 2) по различным возрастным пе-

риодам, также изучали среднесуточный, абсолютный и относитель-

ный прирост. 
 

Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г 

(M ± m)  

Группа 

цыплят 

Возраст, недель 

суточ-

ные 
1 2 3 4 5 

6 (40 

дней) 

Кон-

трольная 

42,2± 

0,20 

160,1±

0,40 

388,10

±1,32 

761,90

±2,67 

1225,65

±3,84 

1810,90±

14,11 

2287,90± 

16,88 

I-

опытная 

42,2± 

0,21 

160,8±

0,55 

390,00

±1,16 

766,58

±3,12 

1233,25

±4,33 

1841,70±

12,27 

2330,20± 

15,82* 

II-

опытная 

42,2± 

0,20 

160,8±

0,52 

390,90

±1,03 

768,90

±2,82 

1238,53

±3,95* 

1856,78±

10,41** 

2357,28± 

15,81*** 

III-

опытная 

42,2± 

0,21 

160,9±

0,56 

390,30

±0,95 

767,75

±2,60 

1236,28

±3,81 

1852,90±

11,49* 

2351,40± 

15,61** 
 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
 

Практически на протяжении всего периода выращивания цып-

лята-бройлеры опытных групп превосходили по живой массе своих 

контрольных аналогов. 

Так к концу выращивания живая масса цыплят-бройлеров кон-

трольной группы была самой низкой, из всех подопытных групп, и со-

ставила 2287,9 г. 

Цыплята-бройлеры 1-й опытной группы, в составе рациона ко-

торых протеин животного происхождения был в количестве 8 % от 

общего числа протеина, имели живую массу в 6-недельном возрасте 

2330,20 г, что на 42,3 г выше чем цыплята-бройлеры контрольной 

группы (Р<0,05). 

Цыплята-бройлеры 2-й опытной группы, получавшие в составе 

своего комбикорма протеин животного происхождения в количестве 

12 % от общего его числа, имели самую высокую живую массу из всех 

подопытных групп, которая составила 2357,28 г, что на 69,38 г выше 

чем у своих контрольных аналогов (Р<0,001). 
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Представители 3-й опытной группы, комбикорм которых состо-

ял на 14 % из протеина животного происхождения и на 86 % из расти-

тельного протеина, имели живую массу немного ниже цыплят-

бройлеров 2-й опытной группы, но выше других подопытных групп, 

которая составила 2351,4 г, что на 63,55 г выше живой массы кон-

трольной группы (Р<0,01). 
На протяжении всего периода выращивания во всех подопыт-

ных группах наблюдался высокий среднесуточный прирост. Который 
в контрольной группе составил 58,02 г. 

Во всех опытных группах данный показатель был значительно 
выше, о чем свидетельствуют данные таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика среднесуточного прироста  
подопытных цыплят-бройлеров, г 

Группа 
цыплят 

Возраст, недель 

1 2 3 4 5 6 
за весь 
период 

Контрольная 16,9 32,5 53,4 66,3 83,6 95,4 58,02 

I-опытная 16,9 32,7 53,8 66,7 86,9 97,7 59,13 

II-опытная 16,9 32,9 54,0 67,1 88,3 100,1 59,89 

III-опытная 17,0 32,8 53,9 66,9 88,1 99,7 59,72 
 

За первую неделю выращивания увеличение среднесуточного 
прироста в 1-й и 2-й опытных группах было в пределах 0,57 %, в 3-й 
опытной группе 0,67 %.За вторую неделю выращивания данный пока-
затель преобладал во всех опытных группах и был выше в 1-й опыт-
ной группе на 0,31 %, во 2-й и 3-й опытных группах на 0,92 %. 

В течение третьей недели выращивания среднесуточный при-
рост в контрольной группе был самым низким из всех подопытных 
групп и составил 53,4 г. В 1-й опытной группе данный показатель со-
ставил 53,8 г, что на 0,75 % выше среднесуточного прироста кон-
трольной группы. Во 2-й и 3-й опытных группах данный показатель 
был выше на 1,12 % и 0,97 %, что свидетельствует о положительном 
влиянии протеина животного происхождения. 

После четвертой недели выращивания среднесуточный прирост 
в контрольной группе был равным 66,3 г, в 1-й опытной группе он со-
ставил 66,7 г, во второй опытной группе – 67,1 г (Р<0,05), в 3-й опыт-
ной – 66,9 г. необходимо отметить, что с четвертой недели выращива-
ния 2-я опытная группа превосходила своих контрольных аналогов со 
статистической достоверностью. 

На протяжении пятой недели выращивания были получены сле-
дующие данные по среднесуточному приросту: в 1-й опытной группе 
он составил 86,9 г, во 2-й – 88,3 г (Р<0,01), в 3-й – 88,1 г (Р<0,01), а в 
контрольной 83,6 г. 
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За шестую неделю выращивания цыплята-бройлеры опытных 
групп, получавшие в своем рационе протеин животного происхожде-
ния, по-прежнему превосходили своих контрольных аналогов. 

Так среднесуточный прирост в контрольной группе составил 

95,4 г, в 1-й опытной группе 97,7 г, что на 2,41 % выше, чем в кон-

трольной (Р<0,05), во 2-й опытной группе этот показатель был самым 

высоким и составил 100,1 г, что на 4,93 % выше своих контрольных 

аналогов (Р<0,001). В 3-й опытной группе среднесуточный прирост 

был немного ниже, чем во 2-й, но выше чем в 1-й опытной группе, и 

составил 99,1 г, что на 3,88 % выше по сравнению с контрольной 

группой. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что 

включение в комбикорма цыплят-бройлеров протеина животного 

происхождения обеспечило увеличение скорости роста на протяжении 

всего периода выращивания, а также живой массы в убойном воз-

расте. 

Исследования, проведенные на цыплятах-бройлерах, по изуче-

нию продуктивности при разном соотношении протеина растительно-

го и животного происхождения в их рационах показали, что по пока-

зателям живой массы, валовым, среднесуточным и относительным 

приростам цыплята-бройлеры опытных групп, получавшие в составе 

своего рациона протеин животного происхождения, превосходили 

своих контрольных аналогов. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния препарата «FID 
FOOD Magic Antistress Mix» на физиологическое состояние цыплят-бройлеров. 
Полученный экспериментальный материал обработан с использованием методов 
вариационной статистики с определением уровня достоверности. 

 

Ключевые слова: рационы цыплят-бройлеров, антистрессовые добавки, 
живая масса цыплят, динамика прироста цыплят. 

 

Птицеводство – это одна из отраслей самого быстро-
созревающего животноводства, которое дает возможность при 
наименьших затратах труда, кормов и средств получать в разы больше 
продуктов – мяса и яиц, субпродуктов и сырья для переработки [4, 3, 
7]. Выход мяса и его товарный вид – это показатель качества выпуска-
емой продукции [1, 8]. Новейшие достижения в области селекции, 
разработки в технологии кормления дают возможность современному 
птицеводству повысить продуктивность цыплят – бройлеров [3, 6]. В 
ходе выращивания и эксплуатации птицы возникают различные 
стрессы, которые оказывают значительное воздействие на еѐ сохран-
ность и продуктивность. С целью снижения отрицательного воздей-
ствия стрессов в рацион мясных цыплят включают антистрессовые 
препараты, оказывающие положительное воздействие на их продук-
тивные качества [2, 5].  

Современное общество ставит перед животноводством одну из 
самых важных и сложных задач: обеспечение населения качествен-
ными и безопасными продуктами [4, 10]. 

Как известно, птицеводство является стремительно развиваю-
щейся отраслью АПК, применяющей в своей работе новые разработки 
и схемы, помогающие поднять уровень продуктивности сельскохозяй-
ственной птицы [9]. 
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Цель опыта – изучение влияния препарата «Фид Фуд Меджик 
Антистресс Микс» на зоотехнические и продуктивные показатели 
цыплят-бройлеров. 

Объект исследования. Объектом исследования стали цыплята-
бройлеры кросса «Ross – 308». 

Материалы и методы. Осуществление опыта проводили на пти-
це гибридного кросса «Ross – 308» на базе научно-исследовательского 
центра ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» с напольной технологией 
содержания. Цыплят в произвольном порядке группировали на сле-
дующие группы (контроль, I опытная и II опытная). Соответственно в 
каждой исследуемой группе было по 120 голов. 35 суток длился опыт. 

В соответствии с требованиями ВНИТИП птице группы кон-
трольной вводили основной рацион. Дополнительно к основному ра-
циону птица группы I опытной получала антистрессовую добавку 
«ФИД ФУД Мэджик Антистресс Микс» 0,05 % на тонну комбикорма, 
а II опытной – 0,02 % антистрессовой добавки на тонну комбикорма 
(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Схема выполнения опыта 
Группа Условия питания подопытных цыплят 

Контроль Основной рацион  (ОР)/ Basic diet  

I опытная 
ОР + FID FOOD Magic Antistress Mix (500 г/т корма)/ Basic diet 
+ FID FOOD Magic Antistress Mix (500 g / t of feed) 

II опытная 
ОР + FID FOOD Magic Antistress Mix (200 г/т корма) / Basic 
diet + FID FOOD Magic Antistress Mix (200 g / t of feed) 

 

При этом необходимо отметить тот факт, что в  соответствии с 
требованиями ВНИТИП содержание и кормление птицы всех групп 
было идентичным.  

Результаты и обсуждение. 
Перед посадкой было проведено индивидуальное взвешивание 

суточных цыплят-бройлеров (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Взвешивание суточных цыплят перед посадкой 
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После рассадки цыплята хорошо адаптировались в созданных 

условиях. Цыплята чувствовали себя комфортно, быстро нашли нип-

пели с водой, после адаптации начали активно потреблять гранулиро-

ванный комбикорм. 

Результаты контрольных еженедельных взвешиваний птицы, 

наглядно предоставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Живая масса птицы в динамике (n=120) 

Группа 
Возраст, дни  

Сутки  7 дней  14 дней  21 день 28 дней  35 дней 

Контроль  
40,81± 

0,43 

200,09± 

0,99 

456,16± 

4,04 

880,53± 

7,84 

1479,25±

10,21 

2201,93± 

20,4 

I опытная 
41,35± 

0,48 

214,11± 

2,04 

458,31± 

3,98 

896,54± 

7,12 

1493,25±

9,83 

2267,12± 

21,78* 

II опытная 
40,88± 

0,41 

208,00± 

2,17** 

460,46± 

4,25 

892,5± 

7,91 

1491,74±

10,45 

2238,84± 

22,1 
 

* Р > 0‚95‚ ** Р > 0‚99‚ ***Р > 0‚999 
 

Анализ роста и развития подопытных цыплят-бройлеров пока-

зал хорошую динамику роста во всех группах и секциях. Во все воз-

растные периоды живая масса цыплят-бройлеров находилась в преде-

лах нормативных показателей кросса или несколько превышала их. 

Превышение показателя живого веса в возрасте 7 дней в I опытной 

группе составило 7,91 г (3,95 %), а во II опытной группе – 14,02 г  

(7,01 %) относительно контроля. 

 

2201,93

2267,12

2238,84

Контроль / the control 1 опытная / 

1 experienced

2 опытная / 

2 experienced

 
 

Рисунок 2 – Живая масса подопытной птицы в день убоя, г   



380 

Показатель «Живая масса» на 35 день опыта у птицы группы       

I опытной превалировал над данным показателем группы II опытной 

на 1,26 процентов. При этом необходимо учесть, что разница по этому 

показателю между группами контрольной и I, II опытной была соот-

ветственно выше на 65,19 и 36,91 г. (рис. 2). 

Приросты живой массы (среднесуточные) представлены на ри-

сунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика приростов живой массы подопытных цыплят, г 

 

Аналогичные результаты можно увидеть и при анализе средне-

суточных приростов цыплят-бройлеров в группах опытных. Значи-

тельные различия в показателях среднесуточных приростов между 

опытными и контрольной группами зафиксированы на всем протяже-

нии опыта. Повышение показателя «среднесуточный прирост» в           

I группе составил 7 процентов, а во II опытной группе – 3,95 процен-

тов по сравнению с контролем в первую неделю. Анализируя показа-

тели приростов в опытных группах, можно отметить, что птица             

I группы показала большие приросты, чем птица II опытной группы. 

Несмотря на полученные достаточно хорошие средние резуль-

таты по динамике живой массы и среднесуточному приросту, данные 

показателя однородности были выше 80 %. Однородность стада цып-

лят в суточном возрасте оказалась выше в опытных группах относи-

тельно контроля на 1,5 и 3,3 %. 

Выводы. С целью снижения отрицательного воздействия стрес-

сов в рацион мясных цыплят был включен антистрессовый препарат, 

который оказал положительное воздействие на их продуктивные каче-

ства. Получены хорошие результаты по сохранности птицы, также 

наблюдалась хорошая динамика роста и развития цыплят во всех 
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группах и секциях. Во все возрастные периоды живая масса цыплят-

бройлеров находилась в пределах нормативных показателей кросса. 

Однако было замечено, что существенное отличие между контроль-

ной и опытными группами наблюдалось только в первую неделю 

жизни. Анализируя данные показателя приростов во всех группах 

можно заметить, что птица из группы I опытной, получавшая в соста-

ве рациона изучаемую  нами кормовую добавку в дозе 500 г/т комби-

корма, показала большие приросты, чем птица из группы II опытной. 

Сравнив показатель живого веса птицы в возрасте 35 суток, получили, 

что I опытная группа преобладала над контролем на 2,96 %, а над        

II опытной – 0,76 %. 
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Лактация у коровы – это трудный процесс на уровне физиоло-

гии при выработке молока, который создается при работе нервной и 

гуморальной систем в организме животного. Лактация напрямую свя-

зана с функцией перенапряжения пищеварительной системы, а также 

легких, сердца и сосудов. Лактация – это процесс развития и накопле-

ния молочной смеси в вымени у рогатого скота женской особи; выде-

ление происходит во время кормления или доения [1]. Качество и ко-

личество еще ничего не значит, потому что самый главный фактор – 

это воздействие окружающей среды на питание коровы. Поэтому и 

появилось название лактационный период, что подразумевает под со-

бой определенный временной интервал получения молока. Нормаль-

ная продолжительность лактации у коров происходит в течение        

305 дней. Но это не постоянный показатель, так как все зависит от 

оплодотворения самки. В идеале, если отел произошел в одно и то же 

время после зачатия, а это примерно 1 год. В этом случае, лактация 

может продлиться примерно до 315 дней, а сухой период – до 60 дней. 

Повышение продуктивности животных позволяет увеличить 

производство молока, а значит и молочных продуктов. Особое внима-

ние при этом следует уделить организации полноценного кормления. 

Важнейшим условием для получения молока с нормальным составом 

и свойствами является сбалансированное по всем элементам кормле-

ние коров. Неполная обеспеченность животных необходимыми пита-

тельными веществами и энергией способствует снижению не только 
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удоя, но и изменению количества и соотношения компонентов моло-

ка, что снижает биологические характеристики и технологические  

показатели. 

В состав молока входят белки, липиды, углеводы, минеральные 

вещества, витамины, ферменты, гормоны и ряд других компонентов. 

Однако количественный и качественный состав молока разных пред-

ставителей млекопитающих может сильно различаться. Оно опреде-

ляется видом млекопитающего, зависит от скорости роста детеныша, 

длительности периода вскармливания молоком, температуры окру-

жающей среды и других факторов. Содержание отдельных компонен-

тов в молоке непостоянно. Оно изменяется в течение лактации и зави-

сит от породы, возраста животных, режимов кормления, болезней, 

условий содержания [1]. 

Соматические клетки в составе молока представлены лейкоци-

тами и эпителием молочных альвеол и молоковыводящих путей – это 

один из обычных компонентов нормального молока. У здоровых жи-

вотных до 80...90 % составляют эпителиальные клетки, образующиеся 

в процессе естественного старения и обновления тканей [3]. При вос-

палительных процессах в молочной железе усиливается миграция 

лейкоцитов, что приводит к росту в молоке числа соматических кле-

ток. Однако количество соматических клеток в молоке зависит не 

только от воспалительных процессов в молочной железе, но и от гене-

тических факторов и определяется наследственными особенностями 

животных. 

Цель нашего исследования – изучить влияние биохимических 

показателей сырого молока, полученного от коров различной лакта-

ции, сравнить полученные данные и выявить закономерности в дина-

мике изменений этих показателей. 

Для достижения нашей цели были поставлены следующие зада-

чи: выявить динамику содержания биохимического состава молока; 

провести анализ молока на наличие соматических клеток для даль-

нейшего определения клеточного состава молока. 

Производственные опыты проводились в условиях хозяйства 

ООО СП «Донское» Калачевского района Волгоградской области. Ис-

следования проводились на коровах голштинизированной породы. 

На предприятии в среднем у коров до выбраковки происходит 

4...5 лактаций. Для исследования были отобраны 5 группы коров по     

3 головы в каждой группе 1 группа – коровы 1 лактации, 2 группа – 

коровы 2 лактации, 3 группа – коровы 3 лактации, 4 группа – коровы   

4 лактации, 5 группа – коровы 5 лактации. Пробы молока от коров 

опытных групп получали сдаиванием (вручную). 
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Отбор и подготовку проб проводили с соблюдением действующих 

нормативных документов (ГОСТ 26809-86 и ГОСТ 13928-84). Пробы 

перемешивали путем перевертывания посуды не менее трех раз или пе-

реливания в другую сухую посуду и обратно не менее двух раз. 
Для исследования от каждой коровы брали пробу молока в ко-

личестве 500 мл после маркировки отобранный материал исследовали 
в ГБУ ВО «Волгоградская облветлаборатория» в отделе биохимиче-
ских исследований. 

При наличии отстоявшегося слоя жира  пробу молока нагревают 
в водяной бане до 40...45 °С, перемешивают, охлаждают до темпера-
туры (25±2) °С и снова перемешивают. При этой температуре пробы 
достигается наиболее высокая точность измерений. Перемешивание 
проводят переливанием из одной ѐмкости в другую не менее 3-х раз. 

Для исследования биохимического состава молока применяли 
прибор «Клевер -1М» (для определения жира, белка и плотности), для 
определения кислотности, исследовали по ГОСТ 3624-92 п. 3.2;          
п. 3.3.1; п. 3.4.1; п. 3.4.3. 

По результатам исследования выявлено, что у испытуемых жи-
вотных биохимические показатели имеют определенные различия и 
зависят от возраста животного и сроков лактации, а показатель сома-
тических клеток имеет прямую зависимость от лактации. 

Результаты лабораторных исследований проб молока приведены 
в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели молока исследуемых групп 

Группа 
Среднесуточный 

удой, кг 

Массовая 
доля 

жира, % 

Массовая 
доля 

белка, % 

Кислотность, 
% 

Плотность, 
кг/м

3
 

Соматические 
клетки, 
тыс./мл 

1 8228 3,6 2,9 16,0 1027 190 

2 10522 4,02 3,58 16,74 1029,55 210 

3 9590 4,0 3,04 16,01 1028,74 240 

4 8305 3,6 2,8 17,02 1027 380 

5 8099 3,04 3,0 16,82 1030 420 
 

Среднесуточный удой был взят из программы учета основных 
зоогигиенических показателей на предприятии. Учитывали среднесу-
точный удой среди коров первой лактации за период с январь 2020 по 
декабрь 2020 года. Таким образом, среднесуточный удой был выше 
среди коров 2 и 3 группы, что связано с физиологическими особенно-
стями организма животных. 

При сравнении показателей 2 и 3 группа показали большое со-
держание жира 4,0 % и 4,02 %, самое низкое содержание показала      
5 группа 3,04 %. 
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При сравнении показателей 2 и 3 группа показали большое со-
держание белка 4,02 % и 4,0 % самый низкий показатель у 1 группы 
2,09 %. 

Так же имеется разница в кислотности 16,0 % и плотности      

1027 кг/мг
3
, не высокий результат показала 1 группа. 

Стоит отметить, что одним из важнейших требований, предъяв-

ляемых к молоку на пищевые цели, является повышение его качества. 

В то же время вырабатываемые молочные продукты должны обладать 

не только высокими питательными свойствами, но и быть безопасны-

ми для потребителя. Низкое качество молока или несоответствие его 

определенным стандартам наносит прямые убытки производителям и 

перерабатывающим предприятиям. 

Биохимические показатели молока, как и продуктивность с воз-

растом животного изменяются. Удои коров начинают повышаться со 

второй лактации и продолжают повышаться до четвертой, затем про-

исходит его снижение. Таким образом, можно сделать вывод, что ис-

следуемые показатели молока взаимосвязаны как с продуктивностью 

животных, так и с их возрастом и наследственными факторами. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования проб молока  

на соматические клетки 
 

Особое внимание стоит уделить факту взаимосвязи количества 

соматических клеток и кратности лактации (рис. 1). Интересно то, что 

эта взаимосвязь положительная, то есть с возрастом животного коли-

чество соматических клеток в молоке увеличивается. При этом стоит 

учитывать, что пробы молока для исследования отбирались в сере-

дине лактации, а количество соматических клеток к концу лактации 

может достигать показателей в десять раз превышающие полученные. 

Поэтому крайне важно отбирать пробы в одни и те же сроки лактации. 
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В дальнейших наших исследованиях необходимо определить 

клеточный состав молока и определить его взаимосвязь с основными 

биохимическими показателями молока, а так же оценить степень вли-

яния схем синхронизации на состав молока, состояние молочной же-

лезы и продуктивность животных. 

В заключение стоит отметить, что 2 и 3 лактация имеет самые 

высокие биохимические показатели молока, в последующие лактации 

показатели снижаются в связи с возрастом коров. 
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Аннотация. По результатам клинического наблюдения и проведенных ис-

следований можно заключить, что применение комплексного препарата «Ниокси-

тил форте» в лечении гнойно-катарального эндометрита способствовало более 

быстрому выздоровлению больных животных опытной группы и сохранению их 

воспроизводительной функции. Терапевтическая эффективность в этой группе 

составила 87,5 %, дни лечения – 9,51±0,87, продолжительность периода от отела 

до плодотворного осеменения – 78,5±2,29, дней, количество дней бесплодия – 

53,3±1,05, индекс оплодотворения – 1,54. 
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Увеличение производства животноводческой продукции, наряду 

с совершенствованием породных и продуктивных качеств животных, 

тесно связано с состоянием воспроизводства стада. По мнению мно-

гих специалистов, фактором, сдерживающим воспроизводство стада, в 

значительной мере является акушерско-гинекологическая патология 

животных и в частности острый послеродовой эндометрит [2]. 

Эндометрит обуславливает длительное бесплодие, безрезуль-

татное осеменение и высокую степень яловости коров. Несмотря на 

значительные успехи ветеринарной науки и практики в области диа-

гностики, терапии и профилактики акушерско-гинекологических бо-

лезней частота его проявления у молочных, особенно высокопродук-

тивных, коров не имеет тенденции к снижению и остается острой 

проблемой для хозяйств [3]. 

В настоящее время эффективная работа с высокопродуктивны-

ми животными невозможна без совершенствования ветеринарного об-

служивания животноводства, для чего необходимо осуществлять со-

временные лечебно-профилактические мероприятия [4]. 

Необоснованно широкое использование антибиотиков способ-

ствует развитию устойчивости микрофлоры, и, соответственно, эф-

фективность препаратов снижается [5]. 

В ветеринарной практике предложены и с успехом применяются 

противовоспалительные, антимикробные препараты для лечения 

больных животных, однако затраты на них не всегда соответствуют 

терапевтической эффективности. Поэтому применение в схемах лече-

ния новых и более эффективных комплексных препаратов для лече-

ния и профилактики послеродового эндометрита у коров является ак-

туальной задачей [1]. 

Исследования проводились в условиях ООО СП «Донское» на 

фоне принятой в хозяйстве технологии ведения животноводства, а 

также схем ветеринарных мероприятий. 

Формирование групп проходило постепенно, по мере отела у 

животных и проявления данной патологии. Во время проведения опы-

та все животные находились в одинаковых условиях кормления и со-

держания. В группы включались животные с примерно одинаковой 

тяжестью заболевания. 

Было сформировано две группы (опытная и контрольная по       

8 голов в каждой) из коров дойного стада в возрасте 3...5 лет массой 

450...550 кг на 5...7 день после отела. 
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Для подтверждения диагноза гнойно-катаральный эндометрит 

все отобранные животные были подвергнуты вагинальному и рек-

тальному исследованию. 

При вагинальном исследовании у больных коров выявили гипе-

ремию и отек слизистой оболочки влагалища и  шейки матки, множе-

ственные точечные кровоизлияния ней. В просвете шейки матки и на 

дне влагалища скопление мутного бело-желтоватого экссудата. Канал 

шейки матки зияет и открыт на 1...2 пальца. 

При ректальном исследовании у подопытных животных устано-

вили, что стенки матки дряблые, не одинаковой плотности при паль-

пации. Тело матки атонично, флюктуирует, расположено в брюшной 

полости, определяется в виде пузыря величиной 2...4-х месячной 

стельности. После ректального исследования отмечалось обильное 

выделение воспалительного экссудата. 

Для морфологического и биохимического исследований у под-

опытных животных производили забор крови утром до кормления из 

яремной вены. Полученный биологический материал исследовался 

при помощи автоматического биохимического анализатора «Euro 

Lysеr». 

Коровам опытной группы для лечения применяли препарат 

«Ниокситил форте» в рекомендуемой дозе – 15,0 см
3
 на 100 кг массы 

тела животного с интервалом 48 часов до выздоровления [6]. 

Перед применением препарат подогревали до температуры тела 

и вводили внутриматочно ректоцервикальным способом, используя 

катетер для осеменения (полистироловую пипетку) и шприц Жане. 

Предварительно всем опытным животным проводился при помощи 

раствора перманганата калия (разведение 1:5000) туалет наружных 

половых органов. 

Животным контрольной группы для лечения применяли схему, 

приятую в хозяйстве (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схемы лечения 

Группы Схема лечения 

Контрольная 

 (n=8)  

Утератон внутримышечно 10 мл, Эндометромаг Био  

внутриматочно, 150 мл свечи Фурокс (фуразолидоно-

вые) внутриматочно, 2 штуки 

Опытная  

(n=8) 

«Ниокситил форте» внутриматочно 15,0 см
3
 на 100 кг 

живой массы свечи Фурокс (фуразолидоновые) внутри-

маточно, 2 штуки 
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С целью повышения тонуса матки и удаления гнойного экссуда-

та подопытным животным производился ректальный массаж матки в 

течение 5...7 минут. 

За животными вели наблюдение, обращая внимание на состоя-

ние матки, ее положение в полости таза, также наличие тонуса и 

флюктуации при ректальном исследовании. 

 

Таблица 2 – Терапевтическая эффективность проведенного лечения 

Группы 

животных 

Выздо-

ровело 

(%) 

Дни  

лечения 

Дни  

бесплодия 

Продолжитель-

ность от отѐла до 

оплодотворения 

(дни) 

Индекс опло-

дотворения 

1-ая кон-

трольная 

n=8 

75 10,47±1,05 55,1±2,13 85,3±2,42 1,72 

2-ая 

опытная 

n=8 

87,5 9,51 ±0,87 53,3±1,05 78,5±2,29 1,54 

 

По результатам клинического наблюдения за животными опыт-

ной группы было установлено, что начиная с третьих суток от начала 

лечения, заметно усилилось выделение гнойно-катарального экссуда-

та, появились слабые, но ощущаемые сокращения матки, которая  

уменьшилась в размере приблизительно в полтора раза. На 6...7 сутки 

сокращения матки заметно усилились, ее можно было накрыть ладо-

нью и при пальпации, ощущалась упругость стенки. При вагинальном 

исследовании выявляли скопление небольшого количества мутного 

белого цвета катарального экссудата. Девятый день лечения характе-

ризовался подтягиванием матки к тазовой полости, но часть матки 

еще находилась в брюшной полости. При ректальном  исследовании  

ее легко можно было подтянуть рукой в полость таза, и при проведе-

нии массажа она хорошо сокращалась. После массажа можно было 

заметить незначительные прозрачные слизистые выделения. На 10...  

11 день лечения у коров опытной группы установили, что матка вер-

нулась полностью в тазовую полость, активно сокращается при ее 

массаже, помещается в ладони. Можно прощупать межроговую бо-

роздку и рога матки. 

Терапевтическая эффективность определялась на основе анализа  

полученных данных, которые сведены в таблице 2. Так в опытной 

группе в результате проведенного лечения за 9,51±0,87 дней выздоро-

вело 7 из 8 животных, что составило 87,5 %. При этом продолжитель-
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ность периода от отела до плодотворного осеменения у коров этой 

группы составила 78,5±2,29, дней, количество дней бесплодия – 

53,3±1,05, индекс оплодотворения 1,54. 

В контрольной группе выздоровело 75 % больных животных, 

т.е. 6 из 8 голов, при 10,47±1,05 днях лечения. Продолжительность 

периода от отела до плодотворного осеменения в этой группе соста-

вила 85,3±2,42 дней, а индекс оплодотворения – 1,72. Результаты 

морфологического и биохимического исследования крови и ее сыво-

ротки приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Морфологические и биохимические показатели крови 

(n=8) 

Показатели 
Физиологические 

показатели 

Исследуемые животные 

Контрольная Опытная 

Эритроциты 10
12

/л  5,5-8,0 6,60±0,07 7,73±0,13 

Лейкоциты 10
9
/л  6,6-9,5 8,95±0,14 8,43±0,04 

Базофилы, % 0,0-2,0 1,15±0,25 0,75±0,05 

Эозинофилы, % 3,0-10,0 7,15±0,20 5,35±0,45 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2,0-6,0 2,30±0,15 2,52±0,25 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 60,0-70,0 32,42±1,20 23,62±0,15 

Лимфоциты, % 50,0-62,0 49,60±1,40 59,75±1,85 

Моноциты, % 0,0-26,6 2,40±0,45 3,35±0,54 

Гемоглобин г/л  84,4-117,8 100,3±0,11 116,5±0,13 

Общий белок г/л  72,0-86,0 74,60±2,0 82,50±2,0 

Альбумины, % 39-50 34,49±1,10 39,61±0,87 

Щелочной резерв, об % СО2  46-66 50,22±1,27 53,80±1,34 

Кальций ммоль/л  2,20-3,3 2,57±0,01 2,68±0,03 

Фосфор ммоль/л  1,4-2,5 1,64±0,07 1,89±0,02 

Глюкоза ммоль/л  2,2-3,2 2,63±0,22 2,42±0,24 

 

Из данных таблицы 3 видно, что в результате проведенного ле-

чения у животных опытной группы в крови наблюдалось уменьшение 

количества лейкоцитов, увеличение содержания эритроцитов и повы-

шение уровня гемоглобина. 
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Анализ данных биохимических исследований  крови подопыт-

ных животных свидетельствует, что проведенное лечение благотворно 

повлияло  на картину крови. 

Количество общего белка в сыворотке крови в опытной группе 

после лечения увеличилось на 10,6 % в сравнении с контрольной 

группой. Показатели альбуминовой фракции характеризуют состоя-

ние защитных механизмов, и их снижение говорит о наличии воспа-

лительного процесса в организме. В опытной группе после лечения 

показатель альбуминовой фракции вернулся к физиологической норме 

и был в пределе 39,61 %, а в контрольной группе он оставался значи-

тельно ниже нормы и составил 34,49 %, что говорит о сохранившемся 

воспалении. 

Показатели уровня щелочного резерва крови у исследуемых жи-

вотных находились в пределах принятых физиологических норм, что 

свидетельствует о сохранении регуляторных механизмов кислотно-

щелочного равновесия. Изучение содержания общего кальция крови у 

коров исследуемых групп выраженных различий не выявило. Содер-

жание неорганического фосфора у коров контрольной группы в срав-

нении с опытной было ниже на 13,23 %. 

Глюкоза играет важную роль в регулировании инволюционных 

процессов в матке. По данным таблицы видно, что концентрация ее в 

крови у коров опытной группы выше, чем у животных контрольной  

группы на 7,12 %. Вероятно, понижение уровня глюкозы в крови от-

рицательно сказывается на тонусе матки и, следовательно, может 

быть одной из причин развития субинволюции. 

При проведении профилактических мероприятий по предупре-

ждению возникновения послеродовых осложнений было установлено, 

что при использовании «Ниокситил форте» в сочетании фуразолидо-

новыми свечами Фурокс был получен хороший результат. Так, после 

использования этих препаратов в комплексе у коров сократился пери-

од выделения лохий, раньше произошло завершение инволюционных 

процессов, осложнений в виде субинволюции матки не отмечалось. 

По результатам клинического наблюдения и проведенных ис-

следований можно заключить, что применение комплексного препа-

рата «Ниокситил форте» в лечении гнойно-катарального эндометрита 

способствовало более быстрому выздоровлению больных животных 

опытной группы и сохранению их воспроизводительной функции. Те-

рапевтическая эффективность в этой группе составила 87,5 %, дни ле-

чения – 9,51±0,87, продолжительность периода от отела до плодо-

творного осеменения – 78,5±2,29, дней, количество дней бесплодия – 

53,3±1,05, индекс оплодотворения – 1,54. 
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Врачебное дело у славян-язычников, было тесно связано с рели-

гией. Их искусство врачевания болезней было таким же, каким оно 

было у других народов в эпоху их первобытного состояния. Оно раз-

вивалось на почве наблюдательности, сбивчивого опыта и слепого 

случая. Поэтому медицина наших предков представляла совокупность 

эмпирических мистических средств, передававшихся из рода в род 

путем предания. Обоготворяя силы природы, наши предки болезнь 

приписывали то действию злых духов, то гневу богов. Врачевание 
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наружных повреждений и увечий производилось простыми механиче-

скими приемами; для умилостивления разгневанного бога делались 

жертвоприношения, а для изгнания злого духа производились загово-

ры и заклинания. Тайна такого врачевания была доступна немногим. 

Обладали ею лишь люди, умудренные житейским опытом, старшие в 

роду старцы, волхвы, кудесники, ведуны, колдуньи и чародеи, в руках 

которых чудодейственным средством становились: вода, правы, коре-

нья и всякое зелье. Они обладали силой освобождать человека от бо-

лезни и наводить на него [1]. 

К концу X века христианство стало официальной религией Ки-

евского государства. Борьба насаждавшегося сверху христианства со 

старым местным язычеством сопровождалась и приспособлением их 

друг к другу. Церковь не смогла уничтожить языческие обряды и 

культ и старалась заменить их христианскими. На месте языческих 

мольбищ строились храмы и монастыри, вместо идолов и кумиров 

ставились иконы, свойства языческих богов передавались христиан-

ским святым, тексты заговоров пере-

делывались на христианский манер. 

Христианство не смогло сразу вытра-

вить существовавшую у славян рели-

гию природы. По существу оно не 

опровергало языческих богов, а нис-

провергало их: весь мир «духов», ко-

торыми славянин населял природу, 

христианство объявило «нечистой 

силой», «демонами». Так древний 

анимизм превратился в народную демонологию, и началась борьба с 

языческой медициной. 

В «Уставе о церковных судах» Святого Владимира считалось 

затейничество, ведовство и волхование преступлением против хри-

стианской веры. «Волхов преследовали, казнили, сжигали» [2]. 

В заботе о благоденствии народа князь Владимир, по свидетель-

ству ростовского летописца,  «повелел при строити кола и в складные 

хлебы, мясо и рыбы и овощ различных, мед в бочках и квас, возяху по 

граду вопрошающе, где больнии, нищии немогущие ходите» [3]. 

Он строил церкви, открывал больницы при монастырях, устано-

вил десятину (отчисление десятой части доходов) для нищих, боль-

ных, старцев и сирот. 

Монастыри в Киевской Руси были в значительной мере преем-

никами византийской образованности. В их стены проникали и неко-

торые элементы медицины, соединялись с практикой русского народ-
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ного врачевания, что давало возможность заниматься лечебной дея-

тельностью. Патерик (летопись Киево-Печерского монастыря, XI-XIII 

веков) содержит сведения о появлении в монастырях своих лекарей и 

признании светских врачей. Среди монахов оказывалось много ремес-

ленников, хорошо владевших своей профессией; были среди них и 

лечцы. 

По его церковному уставу «лечцы», то есть врачи, считались 

людьми церковными и состояли в ведении епископа. 

Начало заботы о неимущих и страждущих находит поддержку 

на Руси среди иноков первого на Руси Киево-Печерского монастыря. 

Обучаясь в греческих монастырях, при которых уже были больницы, 

и усваивая там зачатки медицинских знаний, иноки приносили их в 

Киев и успешно применяли на деле. 

«Основатель Киево-Печерского монастыря, преподобный Анто-

ний (982-1073г.), возвращаясь из Афонской обители и поселившись в 

пещере близ Киева, лечил больных «зельем» и приобрел репутацию 

«причинного врача». Его ученик, преподобный Агапит (†1095), про-

званный «безмездным врачом», лечит в монастырской больнице 

«братию, мирян и животных», посылает князю Владимиру Моно-

маху, в Чернигов, свои целебные травы и восстанавливает ими здоро-

вье князя, долго и тщетно лечившегося у прославившегося своим ис-

кусством, «врача-армянина». Который, по свидетельству Печерского 

Патерика, «об хитр зло», так как «взем больного за руку», определил 

день и час его смерти. Преподобный Агапит исцеляет первого при 

князе боярина, которому «врач-армянин» предсказал смерть через во-

семь дней; спасает жизнь отравленному тем же врачом преступнику, 

приговоренному к смертной казни, дав ему противоядие, тем самым 

обнаружил направленный против него «коварный» замысел армянина, 

и поколебал его славу как целителя. Патерик так же упоминает цели-

телей; Дамиана-целебника (†1071), блаженного Феодосия (†1074), 

Пимена-постника (†1113) и преподобного Алимпия-иконописца. 

В 1091 году Киевский митрополит Ефрем, по сведетельству ле-

тописца, поставил в Переславле «строение банное и врачеве и боль-

ницы всем приходящим безмездно врачевание» [4]. 

Так возникла церковно-монастырская медицина. Монастырская 

медицина служила преимущественно для народа; князья же, прибли-

жѐнные к ним бояре и богатые люди пользовались другой, светской 

медициной, представителями которой были профессиональные ино-

земные врачи. Первое появление этих врачей относится, вероятно, к 

более раннему времени. 

С принятием христианства взгляд на врачебное дело изменился. 



395 

Волхование, кудесничество, зелейство и тому подобные приемы 

подверглись преследованию [6]. В развитии медицинского дела Руси 

наметились два направления: церковно-монастырское и светское. При 

монастырях возникает нечто похожее на больницу, светская медицина 

объявляется государственной. Первые врачи появляются в Киеве, 

Чернигове, Рязани. Первое на Руси законодательство «Русская прав-

да» признает за врачом право на вознаграждение за лечение больного. 

После смерти Владимира Мономаха настало время междоусо-

биц удельных князей, голод, частые и опустошительные эпизоотии 

«моромые поветрия» людей и домашнего скота. 

Светская медицина исчезла, а церковная кое-где уцелела при 

монастырях. 

В правление Иоанна III произошло возрождение светской меди-

цины, а именно с началом отношений с западом; это брак Иоанна III с 

греческой царевной Софьей Палеонтологом (1472г.). 

В 1485 году прибыл врач Антон Немчин, затем послы Ралевы 

привезли из Венеции лекаря Леона Жидовина. Были ли Антон и Леон 

врачами или шарлатанами летописцы не оставили нам никаких дан-

ных. Вследствие просьбы великого князя к императору Максимилиа-

ну 1 прислать «лекаря добраго, ведомаго на внутренныя болезни и 

на раны». 

В царствование Иоанна Грозного в Москве было до десяти вра-

чей и четыре аптеки. В числе аптекарей был Джемс Френчем (Яков 

Астафьев), ко времени его прибытия в Россию относится учреждение 

первой царской аптеки. 

Приглашение врачей из заграницы практиковалось в последую-

щих царствованиях. При дворе Федора Иоанновича было три инозем-

ных врача. 

У царя Бориса Федоровича был врач венгр Рейтлингер награж-

ден званием доктора медицины. В его царствование была сделана по-

пытка оказать медицинскую помощь войску. Для борьбы в войсках с 

«кровавым поносом» были посланы из Москвы врачи с лекарствами. 

Борис Федорович очень благосклонно относился к врачам. 

Так развивалась и получила права гражданства в России при-

дворная медицина. Иноземные врачи не пользовались расположением 

у бояр, а простой люд их ненавидел. В эпоху смут, после убийства ца-

ря Федора Борисовича, простой народ, прежде всего, грабил имуще-

ство врачей. 

Народ же в описываемую эпоху лечился у знахарей, прибегал к 

помощи волхвов, ведунов и т. п. Такие лекари находились среди тор-

говцев «зелейного ряда», продававшие мази, «мальханы», настойки и 



396 

всякое снадобье. Лечить мог всякий, кто испытал действие того или 

другого средства. Лечцы широко использовали различные средства 

растительного, животного и минерального происхождения. 

Из растений наиболее популярны были: полынь, крапива, подо-

рожник, багульник, "злоненавистник" (бодяга), липовый цвет, листья 

березы, кора ясеня, можжевеловые ягоды, лук, чеснок, хрен, березо-

вый сок и пр. 

Среди продуктов животного происхождения особое место зани-

мали мед, кобылье молоко, печень трески и панты оленя. 

Были в ходу и минералы, так, растертый в порошок хризолит 

давали при болях в животе. Для родовспоможения на женщин одевали 

ожерелье из яхонта. Уксус, медный купорос, скипидар, селитра, "сер-

ный камень", мышьяк, сурьма, ртуть – всѐ это использовалось в тера-

певтических целях. 

Многие рецепты древнерусской медицины дошли до нас в виде 

более чем 200 сборников – травников и лечебников. Записаны они 

были, правда, позже – с распространением по Руси христианства и 

грамоты. 

Были в лечебниках действительно эффективные рецепты, кото-

рые впитала в себя научная медицина. Была и откровенная ерунда, ос-

нованная на поверьях и мифах. 

Древняя Русь часто переносила большие эпидемии, особенно в 

XIV веке. Летописи сообщают: «Бысть мор силен зело в Смоленске, 

Киеве и Суздали, и по всей земле Рустей смерть люта и напрасна и 

скора». В Глухове же тогда ни один человек не остался, все «измор-

ша, сице же и на Беле-озере…» (1351). «Бысть мор во Пскове силен 

зело и по всей земле Псковской, и по селам смерти мнози. Понеже 

свящеиницы не успеваху погребати…» (1352). «…В Москве бысть 

мор велик и страшен, не успеваху бо живии мертвых спрятывати; 

везде бо бе мертвии, а дворы мнози пусти быша…» (1364) и т. п. О 

том же свидетельствует сохранившаяся переписка, донесения началь-

ников дружин и пр. [5]. 

Летописи дают материал 

о противоэпидемических ме-

роприятиях, применявшихся в 

Московской Руси: отделение 

больных от здоровых, оцепле-

ние очагов заразы, выжигание 

зараженных домов и кварта-

лов, погребение умерших вда-

ли от жилья, заставы, костры 
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на дорогах. Это показывает, что уже в то время у народа имелось 

представление о передаче заразных болезней и о возможности уни-

чтожения, обезвреживания заразы. 

Под влиянием войн, экономических и общеполитических усло-

вий созрело сознание необходимости государственной организации 

медицинского Дела, что и было проведено в конце XVI столетия в 

правление Ивана IV ив особенности в середине XVII века в правление 

Алексея Михайловича. Начало государственной организации здраво-

охранения в Московском государстве было положено учреждением 

при Иване IV в конце XVI века Аптекарской палаты, переименован-

ной в XVII веке в Аптекарский приказ. В то время как в странах За-

падной Европы медицинское дело находилось целиком в ведении мо-

настырей и других религиозных установлений, в Московском госу-

дарстве XVII века управление всеми медицинскими делами было по-

ручено светскому органу – Аптекарскому приказу. Аптекарский при-

каз, наряду с другими приказами (Посольский, Большая Казна, Ино-

земский, Сибирский, Стрелецкий и т. д.) представлял собой часть гос-

ударственного аппарата Московской Руси и существовал в течение 

всего XVII века. 
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Начало государственной организации здравоохранения в Мос-

ковском государстве было положено учреждением при Иване IV в 

конце XVI века Аптекарской палаты, переименованной в XVII веке в 

Аптекарский приказ. В то время как в странах Западной Европы ме-

дицинское дело находилось целиком в ведении монастырей и других 

религиозных установлений, в Московском государстве XVII века 

управление всеми медицинскими делами было поручено светскому 

органу – Аптекарскому приказу. 

Аптекарский приказ, наряду с другими приказами (Посольский, 

Большая Казна, Иноземский, Сибирский, Стрелецкий и т. д.) пред-

ставлял собой часть государственного аппарата Московской Руси и 

существовал в течение всего XVII века [2]. 

Функции Аптекарского приказа постепенно усложнялись и рас-

ширялись. Аптекарский приказ был обязан наблюдать за аптеками, за 

врачами, за призрением больных и «прилагать старание о всеобщем 

здравии сограждан, о воспрепятствии распространению прилип-

чивых болезней». 

Аптекарский приказ ведал царской аптекой, сбором и разведе-

нием лекарственных растений, покупкой их в других странах. Наблю-

дал за придворными врачами, обслуживающими царскую семью и 

приближенных к царю бояр. Контролировал врачевание, приглашение 

иностранных врачей, проверял знания этих врачей при поступлении 

на русскую службу, назначал врачей в полки, обеспечивал полковые 

аптеки медикаментами и проводил судебно-медицинскую экспертизу 

«от чего смерть приключилась» и вообще врачебную экспертизу. 

Аптекарский приказ осуществлял собирание дикорастущих ле-

карственных растений в различных частях страны. В его ведении 

находились сборщики лекарственных растений - «помясы» [3]. 

Списки растений, подлежащих сбору, составлялись Аптекар-

ским приказом. Руководили помясами при 

сборе лекари и лекарские ученики. Лекар-

ственные растения разводились «знатцами» 

для продажи Аптекарскому приказу, лучшие 

«знатцы» включались в списки служащих Ап-

текарского приказа. 

В Москве было две аптеки:  старая, ос-

нованная в 1581 г. в Кремле, против Чудова 

монастыря, и новая – с 1673 г., в Новом гости-

ном дворе «а Ильинке, против Посольского 

двора». 
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Новая аптека снабжала войска; из нее же лекарства продавались 

«всякого чина людям» и по цене, имеющейся в «указной книге». К но-

вой аптеке было приписано несколько аптечных огородов, где разво-

дились и культивировались лекарственные растения. 

В XVII веке Россия вела частые и продолжительные войны с 

Польшей, Швецией и Турцией, что делало необходимым организацию 

лечения раненых воинов и проведение санитарных мероприятий в 

войсках и среди населения. Эти потребности не могли в достаточной 

мере удовлетворяться лекарями-ремесленниками. Перед правитель-

ством встал вопрос о более широкой подготовке врачей. Для того что-

бы иметь своих, русских, врачей правительство пыталось проводить 

обучение русских врачебной науке у иностранных докторов, живших 

в России. Иностранные врачи при поступлении на службу давали 

подписку, что они «за то его государево жалованье учеников, кото-

рые для учения даны, будут учить с великим прилежанием…со 

всяким тщанием и ничего не тая». 

В XVII веке Московское государство посылало небольшое чис-

ло молодых людей (русских и детей иностранцев, проживавших в 

России) за границу для обучения медицинским наукам, но это меро-

приятие, ввиду дороговизны и малочисленности направлявшихся, не 

принесло существенного пополнения числа врачей в Московской Ру-

си. Поэтому было решено обучать врачебному делу более планомер-

но. В 1653 г. при Стрелецком приказе была открыта костоправная 

школа, а в следующем, 1654 г. при Аптекарском приказе была органи-

зована специальная лекарская школа [4]. 

В царском указе писалось: «В Аптекарский приказ брать в 

ученье лекарского дела стрельцов и стрелецких детей и иных вся-

ких чинов, не из служилых людей». В августе 1654 г. было набрано 

в Аптекарский приказ 30 учеников для изучения «лекарского, апте-

карского, костоправного, алхимистского и иного какого дела». 

Преподавали врачи-иностранцы и опытные русские лекари. Учение 

начиналось с медицинской ботаники, фармакологии и практической 

фармации, изучались анатомия (по скелету и рисункам) и физиоло-

гические понятия. Через 2 года прибавлялись патологотерапевтиче-

ские понятия – «знамения немочей» (симптоматология, семиотика) 

и амбулаторные приемы. С четвертого года учеников распределяли 

между лекарями для изучения хирургии и техники наложения повя-

зок. С лекарями ученики ездили на войну под Смоленск и Вязьму, 

где тогда с царем был весь Аптекарский приказ. Ученики школы 

«пулки вымали и раны лечили, и кости ломаны правили, и тому 

они лекарскому делу научены». Окончивших школу направляли в 
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полки в звании подлекарей. В полках они должны были зарекомен-

довать себя на практике, после чего Аптекарский приказ утверждал 

их в звании «русских лекарей». 

Так, во второй половине XVII века готовились первые кадры 

русских военных и гражданских врачей со школьным образованием. 

В отличие от схоластического чисто книжного обучения меди-

цине на медицинских факультетах средневековых университетов За-

падной Европы обучение будущих врачей в Московском государстве 

в XVII веке носило практический характер. Московское государство 

не знало цехового деления медицинских работников. 

В 1681 г. штат Аптекарского приказа превышал 100 человек: 

среди них было 23 иностранца: 6 докторов, 4 аптекаря, 3 алхимиста, 

10 лекарей. Основную массу работников Аптекарского приказа со-

ставляли русские: подъячих - 9, русских лекарей – 21, учеников лекар-

ского, костоправного и чепучинного дела – 

38 [1]. 

В Москве в 1658 г. Епифаний Слави-

нецкий перевел для царя с латинского на 

русский «Врачевскую анатомию» Везалия. 

Незаконченный перевод, по-видимому, сго-

рел во время одного из частых московских 

пожаров. Но сам по себе факт этой трудной 

работы - один из многочисленных примеров 

прогрессивных традиций русской культуры, 

откликавшейся на передовые течения миро-

вой научной мысли. 

Аптекарский приказ имел хорошо со-

ставленную для того времени медицинскую 

библиотеку. В 1678 г. при Аптекарском приказе была создана долж-

ность переводчика, в обязанности которого входило переводить такие 

книги, «по которым … русские могут быть совершенными лекаря-

ми и аптекарями». Медицинские воззрения тяготели к выраженному 

рационализму. Это особенно чувствуется в медицинских рукописях 

XVII века. 

Медицинская наблюдательность к тому времени значительно 

обогатила симптоматологию болезней и часто давала ей реалистиче-

скую трактовку. Итогом симптоматологии и связанной с нею диагно-

стики к XVII веку явились русские рукописные лечебники [5]. 

К XV веку в руках лекарей и народных ботаников – «траво-

знатцев» – накопилось известное количество внутренних и наружных 

лекарств, что подготовило появление рукописных руководств по ле-
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карствоведению и терапии, т. е. травников и 

лечебников. Распространенные в Западной 

Европе в качестве пособий по медицине, они 

в разное время после своего издания прони-

кали в Россию. Русское лекарствоведение, 

чуждое западноевропейской схоластике, опи-

ралось в основном на практику. Русская ме-

дицина XVII века проявляла большой интерес 

к лекарственным растениям своей страны. 

Инициатива Аптекарского приказа при-

вела к расширению круга известных лекар-

ственных растений. Русское аптечное дело в XVII веке не зависело от 

иноземного рынка. В XVI...XVII веках лекарственные растения про-

давались в Москве в семенном, зелейном и овощном рядах в Китай-

городе и Белом городе. В некоторых зелейных лавках продавались 

также готовые лекарства. Аптекарский приказ тщательно следил, что-

бы от проданных лекарств в зелейных лавках «в аптеке государевой 

казне порухи не учинить». С зелейных лавок государство собирало 

оброк, как с заведений торгового характера [6]. 

Лекарственные средства растительного происхождения состав-

ляли основную часть лечебного арсенала. Лекарственными растения-

ми, произраставшими в России, интересовались иностранцы. В 1618 г. 

английский ботаник Традескант был направлен в Россию под видом 

частного лица. 

Традескант нашел в России чемерицу, черемуху и другие лекар-

ственные  растения, узнал о применении морошки как средства про-

тив цинги, об употреблении березового сока, брусники, черники и ря-

да других лекарственных растений. Из России Традескант вывез мно-

го семян трав, кустарников и черенки деревьев и использовал их при 

основании в Лондоне знаменитого ботанического сада. 

Русская медицина в Московском государстве в своем лекар-

ствоведении не избегла и мистицизма. Мистическая сила вкладыва-

лась в драгоценные камни, которым приписывались способность ле-

чить болезни. 

В неизменном виде Аптекарский приказ просуществовал до пе-

риода правления государя Петра I, при котором приказ был преобра-

зован в Аптекарскую канцелярию, а позже – в Медицинскую канцеля-

рию и Медицинскую коллегию. 
 

Список использованной литературы 

1. Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в X-XVIII вв. М.: 

Медицина, 1960. 



402 

2. Всеобщий журнал Медицинской науки. 1811. № 1. С. 21. 

3. Джунковский Краткое обозрение врачебной науки (Всеобщий жур-

нал врачебной науки). С. Пб. 1811. № 1. С. 8. 

4. Загоскин Н. П. Врачи и врачебное дело в старинной России. Казань, 

1891. С. 7-8; 54-56. 

5. Материалы для истории медицины в России. С.-Пб. 1881. № 1.        

С. 30-32. 

6. Рихтер История медицины в России. Москва, 1814. Ч. 1. 161 с. 

 
УДК 636.2.082.453 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 

СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЛОВОГО ЦИКЛА  

У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

 

Перерядкина С. П., к.вет.н., доцент, 

Мишурова М. Н., к.б.н., доцент, 

Гальченко В. А., аспирант  

 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

 г. Волгоград, Россия 

 
Аннотация. Проведен сравнительный анализ гормональных схем синхро-

низации половой охоты у высокопродуктивных коров. Сравнительную оценку 

эффективности схем синхронизации половой охоты CIDR и схем Ovsynch, Ultra-

synch определяли по количеству стельных животных через 36 дней после искус-

ственного осеменения при ректальном УЗИ. В результате чего обнаружили, что 

гормональная обработка коров повышает оплодотворяемость их, увеличивает вы-

ход телят, снижает количество выбракованных коров и телок, позволяет сокра-

тить продолжительность сезона осеменения и отела. 

 

Ключевые слова: синхронизация полового цикла коров, искусственное осе-

менение коров, стельность. 

 

Введение. В настоящие время создание молочных ферм являет-

ся выгодным направлением, как с животноводческой точки зрения, 

так и с точки зрения экономики, так как молочная продукция является 

одним из источников питания человека. Успех и развитие в данной 

отрасли во многом зависит от работы техника по осеменению: выяв-

ление коров в охоте, плодотворное осеменение и получение здорового 

потомства. Но не всегда удается предугадать правильное время осе-

менения или выявить коров в охоте, а в некоторых случаях может 

быть недостаток работников на ферме. Так получает распространение 

методика синхронизации половой охоты у коров и телок. Этот метод 

позволяет в сжатые сроки эффективно решать задачи воспроизвод-
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ства. А именно: управлять половым циклом, четко планировать время 

отелов, организовывать оплодотворение коров при возможных незна-

чительных патологиях. А так же облегчить работу зоотехника-

селекционера и техника искусственного осеменения [1, 2]. Синхрони-

зация эструса коров и телок позволяет решать следующие задачи: 

осеменить большое количество животных в сжатые сроки; перенести 

период массовых отелов в молочном животноводстве в экономиче-

ских целях; организовать оплодотворение животных в случаях, когда 

выявление половой охоты затруднено или невозможно вследствие ря-

да производственных причин; сократить сервис – период. Таким обра-

зом, дальнейшее совершенствование методологических подходов и 

изыскание более рациональных методов гормональной обработки для 

синхронизации охоты и терапии коров остается одной из актуальных 

задач сельскохозяйственной науки и зооветеринарной практики [3, 4].  

Цель нашей работы – определить эффективность различных 

схем синхронизации полового цикла у высокопродуктивных  коров. 

Материалы и методы. Исследования по синхронизации охоты и 

улучшению репродуктивных качеств маточного поголовья проводили с 

апреля 2019 по декабрь 2020 года в ООО СП «Донское» Калачевского 

района Волгоградской области на коровах и телках голштинской поро-

ды. Условия содержания в данных хозяйствах соответствуют зоогигие-

ническим требованиям. Подбор животных в опытные и контрольные 

группы проводился по принципу аналогов с учетом возраста, физиоло-

гического состояния, данных клинического обследования. 

Для определения эффективности гормон-программ были ото-

браны 3 группы коров. Перед формированием групп проводили рек-

тальное исследование состояния половой системы. К синхронизации 

охоты не допускали животных: с ацикличными или атрофированными 

яичниками; в период беременности, если нет показаний для стимуля-

ции родов или аборта; не достигшие физиологической зрелости, со-

гласно стандартам породы; чрезмерно истощенные или ожиревшие; 

больные любым видом эндометрита; со зрелыми фолликулярными 

или лютеиновыми кистами. К синхронизации половой охоты допуска-

ли самок: с кистами, находящимися на начальной стадии развития; с 

персистентным желтым телом и с гипофункцией яичника. 

В первой группе применялась схема синхронизации половой 

охоты Ovsynch (рис. 1). Это схема предусматривает две инъекции ана-

лога GnRH (фертагил), в промежутке между которыми осуществляет-

ся однократная инъекция PGF (динолитик). Гормон (GnRH) вводится 

на 0-й и 9-й день, простагландин (PGF) на 7-й день. Осеменение 

проводят через 16 часов после последней инъекции GnRH. 
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Рисунок 1 – Синхронизация полового цикла с помощью программы 

Ovsynch 
 

Эффективность программы на основе GnRH - PGF, синхрони-

зующей эструс и овуляцию, зависит от стадии развития фолликула во 

время введения первой инъекции GnRH. Наилучшие показатели опло-

дотворяемости при использовании данной программы достигаются в 

том случае, если во время первой инъекции коровы находятся в ста-

дии овуляции [5]. 

Во второй группе синхронизацию половой охоты у коров и те-

лок проводили с помощью CIDR. Приспособление CIDR (контролиру-

емое внутреннее выделение препарата) – это внутривлагалищный им-

плантант, содержащий гормон прогестерон. Устройство CIDR при 

помощи аппликатора помещается во влагалище животного, где проге-

стерон с постоянной скоростью выделяется из капсулы и проникает 

через слизистую оболочку влагалища в кровяное русло. Прогестерон 

ингибирует гипоталамо-гипофизарную систему, вследствие этого не 

происходит выделение гонадотропных гормонов – фолликулостиму-

лирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) и в результате не про-

исходит созревание фолликулов и овуляции яйцеклеток. После извле-

чения препарата из влагалища, уровень прогестерона в крови снижа-

ется в течение 4...6 часов, в результате происходит созревание фолли-

кулов и их овуляция [6]. Программу синхронизации при помощи 

CIDR можно начать, когда скот находится на любом этапе полового 

цикла (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Синхронизация полового цикла с помощью CIDR 



405 

CIDR вводится во влагалище коровы на день 0. Использование 
этих имплантантов на начальной стадии полового цикла (день 1...7) 
подавляет формирующееся желтое тело, что приводит к быстрому 
снижению производства прогестерона. Прогестерон, выделяемый из 
CIDR, не позволяет яичникам начать новый цикл до тех пор, пока им-
плантант не будет удален. На 7 день CIDR удаляется из влагалища пу-
тем легкого нажатия на нейлоновую нитку. Во время удаления корове 
делается инъекция эстрофана в дозе 2 мл внутримышечно. Эстрофан 
способствует росту фолликулов в яичнике и, как следствие этого, уве-
личению уровня эстрогенов в крови, проявлению охоты и последую-
щей овуляции созревших фолликулов. Через 72 часа проводят массо-
вое синхронное осеменение и вводят Фертагил в дозе 2,5 мл внутри-
мышечно. Фертагил предназначен для регуляции воспроизводитель-
ной функции крупного рогатого скота. Фертагил вызывает созревание 
фолликулов в яичниках и ускоряет овуляцию, стимулирует половое 
возбуждение. Причем возбуждение усиливается на любой стадии цик-
ла и начинается вне цикла. 

В третьей группе применяли схему синхронизации Ultrasynch - 
это новая программа, связанная с применение ультразвукового скане-
ра и наблюдение за приходом в охоту. До применения простагланди-
нов необходимо установить размер жѐлтого тела. По программе Ultra-
synch инъекцию простагландина PGF-2a нужно делать в тот момент, 
когда размер желтого тела больше или равен 23 мм. Эта программа 
обеспечивает те же результаты, что и Ovsynch, но с применением 
меньшего количества гормонов. 

Результаты и обсуждение. Сравнительную оценку эффектив-
ности программ синхронизации охоты, проводили по количеству 
стельных животных (табл. 1). Беременность определяли через 36 дней 
при ректальном УЗИ. 

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка эффективности программ  
синхронизации охоты в хозяйстве 

Показатели 
Схема синхронизации половой охоты 

CIDR Ovsynch Ultrasynch 

Количество отобранных 
животных 

коров 90 90 90 

Количество с клинически 
выраженной половой охотой 

коров 87 81 79 

Процент животных при-
шедших в половую охоту 

коров 96,7 % 90 % 87,8 

Количество стельных 
животных 

коров 73 66 60 

Процент от первого 
осеменения 

коров 81,1 % 73,3 % 66,3 % 
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Согласно сведениям, приведенным в таблице, установлено, что 

программы синхронизации охоты с помощью CIDR и схема Ovsynch 

эффективнее программы Ultrasynch на 14,8 % и 7 % соответственно, 

при этом процент от первого осеменения при использовании CIDR 

выше на 7,8 % со схемой Ovsynch. Однако синхронизацию половой 

охоты с введением CIDR необходимо проводить вечером, чтобы ис-

кусственное осеменение осуществлять с утра. При этом необходимо 

изгонять влагалищную слизь и учитывать ее состояние, так как при 

извлечении CIDR были отмечены остатки действующего вещества. 

Использование прогестероновых имплантантов CIDR является эффек-

тивным для синхронизации половой охоты не зависимо от стадии по-

лового цикла, на котором могут находиться здоровые животные на 

время введения CIDR.  

Заключение. Таким образом, программа синхронизации охоты 

позволяет максимально эффективно использовать коров, благодаря 

сокращению времени между отелом и последующим осеменением. 

Синхронизация дает возможность проводить групповое осеменение 

скота в начале случного сезона. В результате в начале сезона отелов 

родилось больше телят, которые на время отъема будут старше и тя-

желее. Полученные ремонтные телки также будут старше и тяжелее 

на время первого осеменения и будут более эффективными по вос-

производству. Телята, родившиеся в результате искусственного осе-

менения, будут более однообразными благодаря подобной наслед-

ственности и возрасту. Программа синхронизации охоты с помощью 

CIDR позволила повысить процент от первого осеменения на 7,8 % по 

сравнению с Ovsynch. Программа синхронизации Ultrasynch не усту-

пает другим схемам в эффективности, но, благодаря применение уль-

тразвукового сканера, сокращает количество применяемых гормонов, 

что уменьшает гормональную нагрузку на коров и затраты на покупку 

препаратов. 
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Непродуктивные животные в современном мире занимают осо-

бое место в жизни людей. В настоящее время тяжело представить со-

временный быт без кошек и собак. К сожалению, как и у людей, эти 

животные подвержены различным заболеваниям. Большую часть ос-

новных заболеваний приходится на незаразные болезни. В условиях 

современных мегаполисов животные, так же как и люди, ощущают 

весь спектр негативных влияний на свой организм. Такие процессы 

как выбросы отходов, радиоактивные излучения, большое количество 

углекислого газа, шумы современных улиц приводят к различным ви-

дам болезней. Особую роль здесь занимают онкологические заболева-

ния, их процент приходится на долю животных до 10 от всех случаев 

заболеваний. 

Совершенствование классических представлений, разработка 

новых методов диагностики и лечения новообразований в области мо-

лочных желез является одной из актуальных проблем ветеринарной 

медицины. В настоящее время в связи с появлением большого коли-

чества домашних и бездомных мелких непродуктивных животных, 

различных пород кошек, проблема онкологических заболеваний в об-

ласти молочных желез у них приобретает особую значимость из-за 
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слабой изученности патогенеза и отсутствия критериев ранней диа-

гностики. При этом наиболее распространенным заболеванием явля-

ется венерическая саркома. 
Рак молочной железы – это новообразование, локализующееся 

на молочной железе, характеризующееся единичными или множе-
ственными разрастаниями мягкой консистенции, склонные к изъязв-
лению и метастазированию. 

Методов лечения данной патологии достаточно много, одними 
из них являются химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое ле-
чение. Чаще всего они комбинируются, и такой метод как мастэкто-
мия идет в сочетании с химиотерапией или лучевой терапией. 

В данном исследовании мы делали упор на хирургическое лече-
ние данной патологии, а точнее унилатеральную мастэктомию. 
Унилатеральная мастэктомия – это удаление молочных желез домаш-
него животного с одной стороны. Такое хирургическое вмешательство 
позволяет эффективно купировать развитие злокачественных новооб-
разований, что повышает вероятность выживания кошки или собаки 
при онкологических заболеваниях. 

Поскольку унилатеральная мастэктомия – это достаточно ради-
кальная процедура, ей должна предшествовать качественная диагно-
стика и подготовка. Поэтому выполняют такие операции только в тех 
ветеринарных клиниках, которые обеспечены необходимым оборудо-
ванием и сотрудничают с опытными специалистами (в первую оче-
редь ветеринарными врачами-онкологами и хирургами). 

Когда проводится унилатеральная мастэктомия? Основное пока-
зание к унилатеральной мастэктомии - односторонние опухоли мо-
лочных желез: 

Патология может носить как доброкачественный, так и злокаче-
ственный характер. 

Чаще всего диагностируется у самок (у кошек реже, чем у со-
бак), но полностью исключить вероятность развития опухолевого 
процесса у самцов тоже нельзя. 

С возрастом вероятность развития опухоли растет, а пик диа-
гностики таких патологий приходится на 8...10 лет. 

Ранняя стерилизация животного снижает риск развития опухо-
левого процесса, но не исключает его полностью. 

По статистике около 80 % опухолей молочных желез у собак и 
кошек представляют собой злокачественные образования. Ввиду 
большой агрессивности таких опухолей и склонности к быстрому об-
разованию метастаз наиболее эффективным способом терапии (наря-
ду с медикаментозным лечением) считается унилатеральная мастэк-
томия [1]. 
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Операция по удалению молочных желез. 

Решение о проведении унилатеральной мастэктомии ветеринар-

ный врач принимает на основании осмотра животного, оценки разви-

тия новообразований, а также – комплекса проведенных анализов. 

Наибольшую эффективность процедура демонстрирует при удалении 

желез на ранней стадии, а удаление молочных желез при поражении 

лимфоузлов метастазами редко приносит желаемый результат. 

Если новообразования обнаруживаются с двух сторон тела, про-

водится билатеральная мастэктомия. Такой подход оправдан и в том 

случае, если нужно минимизировать риск рецидива после односто-

ронней операции [4]. 

Все операции проводятся под общим наркозом при обязатель-

ном контроле анестезиолога. В послеоперационный период назнача-

ются обезболивающие препараты, что облегчает состояние животных 

и позволяет им самостоятельно питаться уже на 2...3 день после опе-

рации. 

При доброкачественном характере новообразования прогноз 

операции преимущественно положительный. При злокачественном - 

эффективность унилатеральной мастэктомии зависит от степени раз-

вития опухоли (а значит – от эффективности диагностики). 

В условиях нашей клиники такие операции довольно часты, в 

большинстве случаев к этому приводят бесконтрольные дачи гормо-

нальных препаратов для предотвращения течки у животных. Эта па-

тология чаще затрагивает именно возрастных животных, кошки стар-

ше 8...9 лет находятся в зоне риска, в большинстве случаев это не сте-

рилизованные животные. 

Для проведения хирургических вмешательств требуются допол-

нительные виды диагностик. Так, например, для самого врача очень 

важны распространенность заболевания, метастазов в организме [3]. 

Это можно определить с помощью рентгеновского исследования, ча-

ще исследуются паренхиматозные органы брюшной и грудной поло-

сти, такие как легкие, печень, почки, внутренние лимфатические узлы, 

реже кишечник. Так же с его помощью можно определить границы 

данной опухоли, определить величину проникновения или пропиты-

вание тканей данным видом текстуры. 

Так же необходимы исследования крови, это биохимические по-

казатели и общий анализ крови. Это нам необходимо для проведения 

анестезиологических мероприятий [2]. 

Для подтверждения диагноза и назначения последующего лече-

ния проводим гистологическое исследование пораженной ткани. 
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При выявлении злокачественной патологии назначается соот-

ветствующее лечение исходя из протокола. При доброкачественном 

течении болезни проводят периодическое наблюдение за животным у 

ветеринарного врача для раннего купирования болезни, если процесс 

возобновится, что нередко случается. 

Опухоль молочной железы – одна из самых частых патологий у 

кошек, она составляет 20...35 % от всех видов встречаемых злокаче-

ственных новообразований. Что было подтверждено в условиях нашей 

клиники. 

Все наблюдения были проведены на базе Центра ветеринарной 

клинической медицины при Волгоградском аграрном университете. 

Было исследовано 18 кошек с различными видами злокачественных 

новообразований, у 5 была диагностирована венерическая саркома с 

помощью гистологии. Исследования проводились методом забора 

тканей во время оперативного вмешательства, ткани направлялись в 

клинику «Биоконтоль» г. Москвы. 

На гистологии можно отчетливо заметить клетки-включения, 

характеризующие наличие рака молочной железы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Гистопрепарат среза молочной железы  

(стрелками показаны клетки имеющие признаки карциномы) 

 

Для проведения исследования была проведена операция по уда-

лению молочной железы у кошки. 
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Клинический случай 

Кошка, 13 лет, была стерилизована в 11 лет, вакцинальный ста-

тус – вакцинирована. По результатам ОАК незначительное повыше-

ние лимфоцитов, другие показатели оказались в пределах референс-

ных значений. 

БАК также в пределах допустимых значений. 

Рентгенографическое исследование не показало видимых изме-

нений рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Рентгеновский снимок обследуемой кошки на наличие 

видимых метастазов в грудной и брюшной полостях 

 

После всех проведенных исследований было решено проведение 

оперативного вмешательства по поводу унилатеральной мастэктомии, 

так как это считается одним из безопасных и менее болезненных ме-

тодов по сравнению с билатеральной мастэктомией. 

Во время осмотра также было обозначено удаление ближайших 

регионарных лимфоузлов. 

Во время подготовки к операции опухоль была подвижной, без 

видимых слияний с мышцами брюшины, что говорило о хорошем 

восстановлении после данной процедуры. 

Была проведена подготовка операционного поля по общеприня-

тым хирургическим методам, при соблюдении всех правил асептики и 

антисептики. Разрез проводился веретенообразный начиная от нижне-
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го молочного пакета до верхнего (грудного). Для меньшей кровопоте-

ри было произведено лигирование сосудов с помощью шовного мате-

риала (Поликон № 0) и электрокоагулятора. Кровопотеря обычно не-

значительная, поэтому проведение гемотрансфузий не требуется. 

Удаление производим с захватом здорового участка кожи в 2...3 см, в 

зоне пораженного участка, в остальных пакетах это не требуется. По-

сле удаления данного участка производим отбор пробы для погруже-

ния в формалин и отправку в лабораторию. 

Швы накладываем П-образные, для большего натяжения кожи, 

подкожную клетчатку зашиваем непрерывным швом. Послеопераци-

онное лечение заключается в проведении антибиотикотерапии для ку-

пирования распространения вторичной инфекции в области швов, да-

чи обезболивающих препаратов, обработке швов. 

На длительном этапе также проводят наблюдение за возможным 

распространением на соседнюю гряду молочных желез и также на 

внутренние органы. Для этого проводят дополнительные исследова-

ния во время диспансеризации животного. 

Исходя из данной работы, можно сделать вывод, что животные 

так же, как и люди подвержены различным заболеваниям, в том числе 

и онкологическим болезням. Для профилактики данного заболевания 

рекомендуется ранняя стерилизация животных до первой течки, так 

как с каждой последующей охотой риск заболеваемости увеличивает-

ся. Так же владельцы должны проводить постоянный контроль над 

своим животным и проводить дополнительные обследования живот-

ных, которые находятся в зоне риска (половозрастные и породные 

особенности). 

При проведении оперативного вмешательства проводить иссле-

дования в виде гистологии и цитологии. Для проведения дальнейшего 

лечения при определенном виде злокачественной опухоли, если это 

необходимо. 

Проведение унилатеральной мастэктомии с удалением регио-

нарных лимфоузлов дает хороший результат при наименьшей болез-

ненности для животных. Заживление происходит без особых измене-

ний по сравнению с билатеральной мастэктомией. Удаление лимфо-

узлов не дает дальнейший рост опухолевых клеток в близлежащих 

тканях, что способствует хорошему длительному качеству жизни. 
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Аннотация. Была изучена  микрофлора из смывов с эпителия матки здоро-

вых коров и коров с субклиническим и клиническим эндометритом с целью опре-

делить роды бактерий, которые были связаны с эндометритами для мониторинга 

резистентности микроорганизмов и анализа совместной встречаемости, для опре-

деления потенциальных взаимодействий между родами в микрофлоре матки мо-

лочных коров. В качестве метода выбора для определения чувствительности ис-

пользовался метод с микроразбавлением бульона с определением минимальной 

ингибирующей концентрации. Обнаружена прямая статистически значимая связь 

между липазной активностью изолятов стафилококков и наличием β-

галактозидазы (φ=0,42), липазной и протеолитической активностями (φ=0,33), β-

галактозидазой и разжижением желатины (φ=0,66), гемолитической и протеоли-

тической активностями (φ=0,35). Были выявлены случаи устойчивости к энро-

флоксацину (фторхинолону) в 1,9...0,25 % случаев. Эти результаты практически 

соответствуют высокой чувствительности (МИК
50

), определенной для налидиксо-

вой кислоты. 
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гены, противомикробные средства, микрофлора матки коров. 
 

Введение. Перед проблемой развития и распространения устой-
чивости бактерий превентивные стратегии считаются наиболее под-
ходящими средствами противодействия. Создание соответствующих 
вариантов управления зависит от научно обоснованных усилий по по-
лучению объективных данных о распространенности бактериальной 
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устойчивости у здоровых и больных животных [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]. Сбор 
достоверных данных о распространенности и резистентности требует 
репрезентативных исследований. Анализ и интерпретация этих дан-
ных позволяет надежно идентифицировать и определять эпизоотоло-
гические и эпидемиологические характеристики устойчивости и ее 
развития у бактерий, ассоциированных с животными, такие как гео-
графические и временные дифференцированные профили их распро-
страненности, появление неизвестных фенотипов устойчивости и 
оценка угрозы передачи людям. 

При применении противомикробной терапии эти данные могут 
служить руководством для принятия решения при выборе противо-
микробного средства, наиболее адаптированного к преобладающей 
микрофлоре в конкретной эпизоотологической ситуации. 

Цель и задачи исследования. В этом исследовании мы изучали 
микрофлору в образцах из смывов с эпителия матки здоровых коров, 
коров с субклиническим и клиническим эндометритом с целью опре-
делить роды бактерий, которые были связаны с эндометритами. 

Задачами исследования явилось проведение мониторинга рези-
стентности микроорганизмов, выделенных из образцов смывов матки, 
к основным противомикробным препаратам, и анализ совместной 
встречаемости для определения потенциальных взаимодействий меж-
ду родами в микрофлоре матки молочных коров. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на молочных 
фермах в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области. 
Стадо состояло из 240 дойных коров голштинской породы. Всего в ис-
следовании приняли участие 38 коров. В период сбора образцов, девять 
коров были исключены из-за системного лечения их антибиотиками. 
Причинами лечения антибиотиками были мастит (n = 5), эндометрит  
(n = 3), разрывы влагалища (n = 1). Еще две коровы были исключены 
из-за низкого качества цитологических мазков. Таким образом, для 
статистического анализа использовался полный набор данных по       
27 коровам. На 30-й день послеродового периода всем коровам прово-
дили вагинальный осмотр, ректальную пальпацию матки, цитологиче-
ское исследование эндометрия и регистрировали их общее состояние. 
Коровы отбирали для исследования в зависимости от состояния здо-
ровья матки. 

Образцы смывов с матки собирали у коров через 30 дней после 
отѐла. Матку промывали физиологическим раствором с помощью пи-
петки, покрытой защитной пластиковой оболочкой. В матку вводили 
30 мл стерильного физиологического раствора и отсасывали образец 
жидкости. Полученная жидкость была перенесена в две полипропиле-
новые центрифужные пробирки и помещена на лед для транспорти-
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ровки в лабораторию. Бактериологические исследования проводились 
в клинико-диагностической лаборатории кафедры «Ветеринарно-
санитарная экспертиза, заразные болезни и морфология» ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ. Тесты на чувствительность in vitro проводился с 
целью получения информации для выбора наиболее подходящего 
противомикробного агента. В качестве метода выбора для определе-
ния чувствительности использовался метод с микроразбавлением бу-
льона с определением минимальной ингибирующей концентрации 
(МИК). Определение количественных данных (минимальные ингиби-
рующие концентрации – значения МИК) с использованием метода 
микроразбавления в бульоне это метод выбора для тестирования чув-
ствительности бактериальных патогенов in vitro. Для инокуляции 
микротитровальных планшетов, используемых в методе микроразбав-
ления бульона, в соответствии со стандартом CLSI нами использова-
лась плотность посева 5x10 КОЕ/мл. [4]. 

Исследования проводились по общепринятым в ветеринарной 
лабораторной практике методикам. 

Статистический анализ проводился с расчѐтом критерия Фише-
ра (φ) с использованием программного обеспечения STATISTICA 6.0 
(StatSoft©). 

Результаты. Всего в микрофлоре, выделенной во всех пробах, 
было идентифицировано 17 типов микроорганизмов. Таксономиче-
ское распределение микробного состава показало, что шестью наибо-
лее распространенными типами в матке всех молочных коров были 
Firmicutes – 76,7 %, Proteobacteria – 8,1 %, Actinobacteria – 5,9 %, Bac-
teroidetes – 4,6 %, Fusobacteria – 4,3 % и Tenericutes – 0,2 %, что со-
ставляет 99,8 % от общей численности микроорганизмов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение родов микрофлоры матки коров 
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Четыре штамма бактерий были включены в мониторинг для 
проверки чувствительности к цефалоспоринам и фторхинолонам, в 
частности: виды (роды) бактерий E. coli, Staphylococcus aureus, коагу-
лазонегативные Staphylococcus epidermidis и Streptococcus spp., что 
представлено в таблице 1. 

Количество штаммов, устойчивых к целевым антимикробным 
агентам, было низким, независимо от характера контрольной точки 
(CLSI M31-S1; биологическая контрольная точка), используемой для 
классификации измеренных МИК [5]. В этом исследовании было по-
казано, что запрашиваемая КОЕ/мл соответствует оптической плотно-
сти 0,00027 бактериальной суспензии, определенной на спектрофото-
метре при длине волны возбуждения 625 нм. 

 

Таблица 1 – Чувствительность видов бактерий к налидиксовой кислоте  
и энрофлоксацину 

Бактериальные 
виды 

Налидиксовая кислота Энрофлоксацин 

МИК
50

 
(мг/л) 

МИК
90 

(мг/л) 
Устойчив 
МИК (%) 

МИК
50

 
(мг/л) 

МИК
90 

(мг/л) 
Устойчив 
МИК (%) 

E. coli 2 4 2,7 0,03 0,03 1,9 

S. aureus 0,25 0,5 2,2 0,12 0,25 0,25 

S. epidermidis 0,25 0,6 0,5 0,12 0,25 0,25 

Streptococcus spp. 1 1,6 0,4 0,5 1 1,02 
 

Из протестированных целевых бактерий около 2 % были клас-
сифицированы как устойчивые к энрофлоксацину. Эти результаты 
практически соответствуют высокой чувствительности (МИК

50
), 

определенной для налидиксовой кислоты. 
При расчѐте критерия Фишера была обнаружена прямая стати-

стически значимая связь между липазной активностью изолятов ста-
филококков  и наличием β-галактозидазы (φ=0,42), липазной и про-
теолитической активностями (φ=0,33), β-галактозидазой и разжиже-
нием желатины (φ=0,66), гемолитической и протеолитической актив-
ностями (φ=0,35). 

Заключение. Для разработки эффективных мер управления 
рисками необходимы объективные и достоверные данные о развитии, 
отборе и распространении устойчивости у бактерий. Данные, собран-
ные в ходе ветеринарных мониторинговых исследований, должны 
позволить распознать появление новых фенотипов устойчивости, что-
бы определить зависящие от времени тенденции в развитии устойчи-
вости, вывести эпизоотологическую корреляцию относительно теку-
щей ситуации, оценить развитие и распространение устойчивости к 
противомикробным препаратам в связи с использованием противо-
микробных препаратов при лечении. 
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Нами были выявлены только редкие случаи устойчивости к эн-
рофлоксацину (фторхинолону), при МИК 1,9...0,25  %. 
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Аннотация. Представлены данные по изучению развития и распростране-

ния устойчивости к антибиотикам при субклинических эндометритах коров. Про-

ведено изучение вариантов распространенности антимикробной восприимчивости 

микроорганизмов в зависимости от научно обоснованных усилий по получению 

объективных данных о распространенности бактериальной устойчивости. Основ-
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ными бактериальными агентами, выделенными из матки коров больных субкли-

ническим эндометритом, явились Escherichia coli, Streptococcus spp., Arcanobacte-

rium pyogenes, Bacillus licheniformis, Prevotella spp. и Fusobacterium necrophorum. 

При применении противомикробной терапии, полученные нами данные могут 

служить руководством для принятия решения при выборе противомикробного 

средства, наиболее адаптированного к преобладающей эпизоотологической ситу-

ации. 

 

Ключевые слова: субклинический эндометрит коров, антимикробные пре-

параты, устойчивость к антибиотикам, бактериологические исследования. 
 

Введение. Эндометриты – это одна из важнейших причин бес-

плодия у дойных коров, приводящая к большим экономическим поте-

рям в молочной промышленности. Клинический эндометрит характе-

ризуется как наличие гнойных или слизисто-гнойных выделений из 

влагалища через три недели или более после отѐла, сопровождающее-

ся заметной инфильтрацией лейкоцитов в просвет матки [1, 2, 3, 5, 6]. 

Субклинический эндометрит характеризуется повышенной долей кле-

ток полиморфноядерных нейтрофилов в эндометрии при отсутствии 

клинических признаков эндометрита. Действительно, в течение пер-

вых 2 недель послеродового периода в матке 80...100 % дойных коров 

можно наблюдать большое разнообразие бактерий, включая потенци-

ально патогенные микроорганизмы [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

В зависимости от баланса между иммунным ответом и инфек-

цией матки около 25...40 % коров заболевают метритом в течение 

первых 3 недель после отѐла [1, 6]. Впоследствии через 3 недели после 

родов у 15...20 % коров развивается клинический эндометрит, а у 30 % 

– субклинический эндометрит. Послеродовой эндометрит оказывает 

негативное влияние на репродуктивную функцию, поскольку он за-

держивает возобновление цикла яичников, продлевает послеродовые 

лютеиновые фазы, а также снижает частоту зачатий. 

Развитие и распространение устойчивости к антибиотикам – это 

многогранная проблема, которую можно решить только междисци-

плинарными усилиями. В принципе, любое использование антибиоти-

ков увеличивает риск развития устойчивости к ним. По этой причине 

только ограниченное и осмотрительное использование существующих 

антибиотиков может эффективно предотвратить проблему резистент-

ности к ним. 

Цель и задачи исследования. В этом исследовании мы изучали 

варианты распространенности антимикробной восприимчивости мик-

роорганизмов в зависимости от научно обоснованных усилий по по-

лучению объективных данных о распространенности бактериальной 

устойчивости. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на молочной 

ферме в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области. 

Для исследования были отобраны 23 дойные коровы голштинской по-

роды. На 30-й день послеродового периода всем коровам проводили 

вагинальный осмотр, ректальную пальпацию матки, цитологическое 

исследование эндометрия и регистрировали их общее состояние. Ко-

ров отбирали для исследования в зависимости от состояния здоровья 

матки. 

Выделения из влагалища оценивали по шкале от 0 до 3. Оценка 

0 баллов – выделения с прозрачной или полупрозрачной слизью,          

1 балл – со слизью, содержащей участки белого или не грязно-белого 

гноя, оценка 2 – с менее чем 50 % белого или не совсем белого слизи-

сто-гнойного материала в слизи, и оценка 3 – с более чем 50 % гной-

ного материала, обычно белого или желтого цвета, но иногда с кровью 

в слизи. Коровы со слизисто-гнойными или гнойными или гнилост-

ными выделениями из влагалища без признаков системного заболева-

ния, а также с наличием гнойного материала в просвете матки были 

классифицированы как имеющие клинический эндометрит (n = 9). 

Образцы смывов с матки собирали у коров через 30 дней после 

отѐла. Матку промывали физиологическим раствором с помощью пи-

петки, покрытой защитной пластиковой оболочкой. В матку вводили 

30 мл стерильного физиологического раствора и отсасывали образец 

жидкости. Полученная жидкость была перенесена в две полипропиле-

новые центрифужные пробирки и помещена на лед для транспорти-

ровки в лабораторию. 

Бактериологические исследования проводились в клинико-

диагностической лаборатории кафедры «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, заразные болезни и морфология» ФГБОУ ВО Волгоград-

ский ГАУ. Чувствительность изолятов к противомикробным препара-

там определяли с помощью метода дисков. Категория «восприимчи-

вые» подразумевает, что изоляты ингибируются обычно достижимы-

ми концентрациями антимикробного агента, когда используется реко-

мендуемая дозировка для участка инфекции. Категория «резистент-

ные» подразумевает, что изоляты не ингибируются обычно достижи-

мыми концентрациями агента при нормальных режимах дозирования 

и имеют диаметры зон, которые попадают в диапазон, в котором ве-

роятны конкретные механизмы микробной устойчивости (например, 

бета-лактамазы), а клиническая эффективность агента против изолята 

не была достоверно доказана. 

Статистический анализ проводился с использованием про-

граммного обеспечения STATISTICA 6.0 (StatSoft©). 



420 

Результаты. У коров с персистирующими бактериальными ин-

фекциями процент как клинического, так и цитологически выявляемо-

го эндометрита составлял 40 % на 5 неделе и 60 % на 7 неделе иссле-

дований. Выявление скрытой бактериальной инфекции показало зна-

чительно более высокую распространенность на 47,2±2,3 (P<0,001) по 

сравнению с пациентами без бактериальных инфекций. 

Основными бактериальными агентами, выделенными из матки 

коров больных субклиническим эндометритом, явились Escherichia 

coli, Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Bacillus 

licheniformis, Prevotella spp. и Fusobacterium necrophorum. 

Наиболее часто встречались штаммы E. coli, резистентные к 

аминогликозидам и цефалоспоринам – 39,6 %, аминогликозидам и 

нитрофуранам – 18,2 % и цефалоспоринам и карбапенемам – 16,7 %. 

В настоящем исследовании 92,1 % изолятов Streptococcus spp. 

были чувствительны к пенициллину, 82 % к эритромицину, 50 % к 

тетрациклину, 8,2 % к ампициллину и 40% к клиндамицину. 

У Arcanobacterium pyogenes высокая чувствительность наблю-

далась к рифампицину – 96 %, ампициллину – 90,3 %, ципрофлокса-

цину – 90,0 % и пенициллину – 88,6 % и 88,4 % к сочетанию ампи-

циллин+клавулоновая кислота, тогда как низкая чувствительность 

была обнаружена к триметоприм-сульфаметоксазолу – 9,2 %. 

Изоляты Bacillus licheniformis были чувствительны к гентами-

цину, тетрациклину и ванкомицину, однако были устойчивы к хло-

рамфениколу 63 %, клиндамицину – 100 %, эритромицину – 50 %, ка-

намицину – 66 % и стрептомицину – 100 %. Ампицил-

лин+клавулоновая кислота проявили активность в 96 % исследований. 

Изоляты Prevotella spp. 66,6 % были чувствительны к эритроми-

цину, 50 % к хлорамфениколу, и 90 % к сочетанию ампицил-

лин+клавулоновая кислота. 

Все изоляты Fusobacterium necrophorum оказались чувстви-

тельны 100 % к доксициклину, линкомицину, метациклину, пени-

циллину, окситетрациклину и тетрациклину. Все протестированные 

изоляты были устойчивы к бацитрацину, дигидрострептомицину, 

канамицину, наладиксиновой кислоте, неомицину, олеандомицину 

и стрептомицину. 

Заключение. Некоторые бактерии, в том числе A. pyogenes, 

Fusobacterium necrophorum и Prevotella spp., действуют синергиче-

ски, усиливая тяжесть течения заболеваний матки. Каждый из этих 

видов микроорганизмов выделяет вещества для усиления роста бак-

терий. Fusobacterium necrophorum активно проникает в ткани матки 

и продуцирует лейкоцидный токсин, который ингибирует фагоци-
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тоз, A. pyogenes, защищенный лейкоцидным токсином, в свою оче-

редь, выделяет каталазу и фактор роста, который поддерживает рост 

F. necrophorum. 

Пенициллин, ампициллин и амоксициллин имеют ограничен-

ную полезность из-за продукции бета-лактамаз большинством анаэро-

бов. Клавуланат, сульбактам и тазобактам – это ингибиторы бета-

лактамаз, которые напоминают ядро пенициллина, но отличаются по 

нескольким параметрам. Они необратимо ингибируют ферменты бета-

лактамазы, продуцируемые некоторыми энтеробактериями, стафило-

кокками и продуцирующими бета-лактамазу Fusobacterium spp. 

При применении противомикробной терапии полученные нами 

данные могут служить руководством для принятия решения при вы-

боре противомикробного средства, наиболее адаптированного к пре-

обладающей эпизоотологической ситуации. 
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Аннотация. К настоящему времени достаточно полно изучена роль основ-

ных макро- и микроэлементов в обменных процессах, происходящих у животных. 

Дефицит отдельных элементов приводит к снижению продуктивности и возник-

новению ряда заболеваний. Поэтому изучение влияния использования гранулиро-

ванных минеральных комплексов на основе минерального сырья производимых 

филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», в рационах крупного рогатого скота 

является актуальным. 
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Обеспечение населения продуктами животноводства и, прежде 

всего, пищевым белком и жиром, в соответствии с оптимально сба-

лансированными нормами их потребления, является первоочередной 

задачей страны [4, 6]. 

Известно, что качество говядины во многом зависит от условий 

кормления и содержания животных, питательная ценность мяса тесно 

связана с содержанием в нем в усвояемой форме питательных ве-

ществ, необходимых для жизнедеятельности человека, а дефицит бел-

ка – это основная причина, сдерживающая повышение продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных [2, 3]. 

Известно, что вследствие недостатка протеина в рационах 

ухудшается его переваримость и использование кормов животными, 

уменьшается их продуктивность на 30...35 %, снижается качество 

продукции и возрастает ее себестоимость, ухудшается здоровье жи-

вотных [1, 5]. 

Цель исследования – изучение эффективности использования 

гранулированных минеральных балансирующих добавок в кормлении 

бычков на откорме и влияния их на продуктивность и физиологиче-

ское состояние животных. 
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Для проведения опыта на базе АО «Агрофирма «Восток» Нико-

лаевского района Волгоградской области были сформированы 5 групп 

(1 контрольная и 4 опытных) бычков айрширской породы по 10 голов 

каждая. Опыт проводили с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. 

Подопытных бычков-аналогов подбирали с учетом следующих 

показателей: порода, породность, возраст, живая масса, среднесуточ-

ные приросты. Допускались различия между животными-аналогами 

по живой массе не более 8...10 %. Бычки для опыта были взяты в воз-

расте 11 месяцев, средняя живая масса в начале главного периода 

опыта составляла 342...347 кг. 

Содержание подопытных животных было одинаковым и соот-

ветствовало принятым нормам. 

Животные всех групп находились в равных условиях содержа-

ния, соответствующих зоогигиеническим и ветеринарным требовани-

ям с одинаковой кратностью кормления. 

Для бычков на откорме были изготовлены гранулированные 

минеральные комплексы на основе минерального сырья согласно ре-

цептам, которые показали наибольшую эффективность при проведе-

нии лабораторных опытов. 

Схема научно-хозяйственного опыта на бычках на откорме 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Условия кормления 

Дозировка  

минеральной 

добавки, г/гол. 

Контрольная 10 Хозяйственный рацион (ХР) - 

1опытная 10 

ХР + гранулированный минераль-

ный комплекс (вариант 1 рецепт 1 – 

1.1) 

100 

2 опытная 10 

ХР + гранулированный минераль-

ный комплекс (вариант 1 рецепт 3 – 

1.3) 

150 

3 опытная 10 

ХР + гранулированный минераль-

ный комплекс (вариант 2 рецепт 2 – 

2.2) 

100 

4 опытная 10 

ХР + гранулированный минераль-

ный комплекс (вариант 2 рецепт 3 – 

2.3) 

150 

 

Все животные получали хозяйственный рацион, используемый в 

условиях АО «Агрофирма «Восток». Рацион включал: сено 2...3 кг, 

силос 10...15 кг, сенаж 4...7 кг, концентраты 2...3 кг. 
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В рационе содержалось: ЭКЕ – 9,5...11,0, обменной энергии – 

95...111 МДж, сухого вещества – 8,5...10,0 г, сырого протеина – 

1100...1350 г, крахмала – 1500...1650 г, сахаров – 650...750 г, кальция – 

55...65 г, фосфора – 28...33 г. Анализ содержания питательных ве-

ществ, макро и микроэлементов позволил сделать вывод о том, что 

бычки на откорме всех групп получали их в необходимом количестве, 

согласно нормам. 
 

Таблица 2 – Рецепт гранулированных минеральных комплексов  

для бычков на откорме 

Состав 

Минеральная балансирующая добавка для молодняка  

на откорме 

Вариант 1 Вариант 2 

1 3 2 3 

В рецепте, % В рецепте, % 

Мочевина 23,3 20,9 25 23,7 

Моноаммонийфосфат 37,2 35,8 41,7 40,7 

Мел 18,6 23,9 25,0 27,1 

Брусит 7,0 7,5 8,3 8,5 

Натрий хлористый 13,9 11,9 0 0 
 

Отличие в кормлении животных заключалось в том, что в раци-

оны бычков на откорме опытных групп, были включены гранулиро-

ванные минеральные комплексы на основе минерального сырья, со-

гласно схеме опыта. Данные представлены в таблице 2. 

Животным 1-й опытной группы скармливали гранулированный 

минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 1) в количестве 100 г на го-

лову в сутки (включая натрий хлористый), 2-й опытной группы – гра-

нулированный минеральный комплекс (вариант 1 рецепт 3) в количе-

стве 150 г на голову в сутки (включая натрий хлористый). Бычкам на 

откорме 3-й опытной группы скармливали гранулированный мине-

ральный комплекс (вариант 2 рецепт 2) в количестве 100 г на голову в 

сутки, 4-й опытной группы – гранулированный минеральный ком-

плекс (вариант 2 рецепт 3) в количестве 150 г на голову в сутки. 

С целью контроля состояния здоровья, оценки резистентности и 

установления взаимосвязи внутренней среды организма с мясной про-

дуктивностью у молодняка берут кровь. Отбор проб крови у живот-

ных для лабораторных исследований осуществляют в утренние часы 

до кормления. Кровь у подопытных животных брали из яремной вены 

по 2 пробы от каждого животного. 

Гематологические показатели изучали в условиях лаборатории 

«Анализа кормов и продукции животноводства» ФГБОУ ВО Волго-

градский ГАУ. 
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Морфологические и биохимические показатели крови взаимо-

связаны с ростом, развитием, продуктивными и племенными каче-

ствами сельскохозяйственных животных и во многом объясняют воз-

растные и генетические различия в становлении этих процессов. Ис-

ходя из огромного значения крови в обмене веществ и других важ-

нейших процессах жизнедеятельности организма животного, можно 

утверждать, что состав крови влияет на прирост живой массы живот-

ного, а также наиболее полно отражает в себе разнообразные биохи-

мические и физические процессы, происходящие в организме. 

Для растущих животных характерна насыщенность крови эрит-

роцитами и гемоглобином. Содержание количества эритроцитов в 

крови бычков контрольной группы составило 6,15 млн/мкл. У бычков 

1-й и 4-й опытной групп было отмечено наибольшее количество эрит-

роцитов в крови – 7,07 и 7,16 млн/мкл соответственно, что выше, чем 

в контроле на 14,9 % и 16,4 %. Количество эритроцитов у подопытных 

животных 2-й и 3-й опытных групп было выше, чем у пар-аналогов из 

контроля на 9,8 % и 3,25 %. 

При этом по общему содержанию в крови лейкоцитов между 

всеми группами исследуемых бычков существенных различий не об-

наружено. 

Содержание лейкоцитов в крови бычков контрольной группы было 

на уровне 7,17 тыс./мкл, а в опытных группах – от 6,92 до 7,17 тыс./мкл. 
 

 
 

Рисунок 1 – Морфологические показатели крови подопытных бычков 

 на откорме (эритроциты, млн/мкл, лейкоциты, тыс./мкл) 
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Изменения морфологического состава крови подопытных быч-

ков находились в пределах физиологической нормы. Полученные в 

ходе опыта данные свидетельствуют о том, что изменение содержания 

эритроцитов в крови бычков опытных групп может быть связано с 

условиями кормления, способствующими повышению обмена ве-

ществ и оказывающими положительное воздействие на морфологиче-

ский состав крови. Количество форменных элементов крови пред-

ставлено на рисунке 1. 

Содержание гемоглобина в крови бычков контрольной группы 

составило 113,85 г/л, а в 1-й опытной группе – 123,38 г/л, и 4-й опыт-

ной – 124,59, что выше, чем в контроле на 8,4 и 9,4 % соответственно. 

Данный показатель во 2-й опытной группе составил  119,53 г/л, что 

немного выше, чем в контроле – на 4,98 %, в 3-й опытной группе уро-

вень гемоглобина выше, чем в контроле на 6,61 % – 121,38 г/л. 

Изучение биохимических показателей крови при испытании 

различных кормов и кормовых добавок имеет большое значение, по-

скольку изменения процессов обмена, прежде всего, отражаются в из-

менениях состава крови. Данные исследований крови по биохимиче-

ским показателям представлены на рисунке 2. 

Белки плазмы крови участвуют в защитной деятельности орга-

низма, в транспортировке питательных веществ, водном обмене. 
 

 

Рисунок 2 – Белковый состав крови у подопытных бычков на откорме 

(М±m) 
 

Так, содержание общего белка в сыворотке крови бычков опыт-

ных групп по сравнению с парами-аналогами из контроля несколько 

выше: в 1-й опытной группе – на 8,24 % (76,67 г/л) и 4-й опытной 
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группе – на 8,21 %; (76,65 г/л), во 2-й опытной – на 5,1 % (74,44 г/л), и 

в 3-й опытной группе уровень содержания общего белка отмечен на 

уровне 73,83 г/л, что больше, чем в контроле на 3 г/л. 

Содержание альбуминовой фракции в крови бычков в 1-й и 4-й 

опытных группах оказалось наибольшим – 38,8 и 40,15 г/л соответ-

ственно, что выше, чем в контроле на 13,5 и 17,4 %, во 2-й опытной – 

выше на 10,5 %, в 3-й опытной – 38,14 г/л, что выше, чем в контроле 

на 11,6 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

введение гранулированных минеральных комплексов в состав рацио-

нов откормочных бычков способствовало повышению общего белка 

(в конце откорма) и альбуминов в крови, что подтверждено повыше-

нием среднесуточных приростов живой массы. 
 

 

Рисунок 3 – Биохимические показатели крови подопытных бычков  

на откорме (кальций, ммоль/л, фосфор ммоль/л) 
 

Содержание кальция в крови бычков контрольной группы со-

ставило 2,4 ммоль/л. У животных опытных групп данный показатель 

варьировал в пределах от 2,43 ммоль/л до 2,63 ммоль/л, что было вы-

ше, чем в контроле во всех опытных группах. В крови бычков опыт-

ных групп фосфора содержалось на уровне от 2,11 до 2,19 ммоль/л, 

что выше, чем в контроле на 6,6 и 10,6 % соответственно. В контроль-

ной группе изучаемый показатель составил 1,98 ммоль/л. Данные 

представлены на рисунке 3. 

Изучаемые гематологические показатели подопытных откор-

мочных бычков находились в пределах физиологической нормы, что 

позволяет судить о полноценности кормления. 
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В результате проведенных исследований, можно сделать вывод, 

что введение в рацион гранулированного минерального комплекса, 

оказывает положительное влияние на состав крови, что в свою оче-

редь способствует повышению интенсивности их роста. 
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Аннотация. В организме животного минеральные вещества играют важ-

ную роль. Они входят в состав тканей тела и сложных органических соединений, 

участвуют в обмене веществ. Использование карбамида в кормлении дойных ко-

ров позволяет повысить содержание протеина в рационе животных и, следова-

тельно, в продуктах животного происхождения. Также применение карбамида бо-

лее рентабельно в сравнении с использованием грубых кормов из рапса, подсол-

нечника, сои. 
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Известно, что на молочную продуктивность коров оказывает 

влияние большое количество факторов [1]. Наибольшее значение при 

этом занимает не только обеспеченность крупного рогатого скота до-

статочным количеством полноценных кормов, но и правильное их 

применение [2]. Практика показывает, что даже при достаточной кон-

центрации белка в рационе кормления может наблюдаться неэффек-

тивное его использование животными в образовании собственного 

белка и трансформации в получаемую продукцию [4, 5]. Немаловаж-

ным является тот факт, что недостаточность протеинового питания 

усугубляется неполноценным минеральным питанием, что в свою 

очередь вызывает снижение усвояемости питательных веществ из 

корма и молочной продуктивности коров в результате ухудшается ка-

чество получаемой продукции [3, 6]. 

Использование карбамида в кормлении животных позволяет по-

высить содержание протеина в рационе животных и, следовательно, в 

продуктах животного происхождения. 

Целью наших исследований является повышение продуктивно-

сти крупного рогатого скота за счет применения в кормлении грану-

лированных минеральных комплексов на основе минерального сырья. 

Исследования по изучению эффективности использования гра-

нулированных минеральных комплексов на основе минерального сы-

рья в кормлении дойных коров проведены на базе АО «Агрофирма 

«Восток» Николаевского района Волгоградской области. 

Схема опыта проведенного на лактирующих коровах айршир-

ской породы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Условия кормления 

Контрольная 10 Хозяйственный рацион (ХР) 

1 опытная 10 
ХР + гранулированный минеральный ком-

плекс (вариант 2 рецепт 1-2.1) 

2 опытная 10 
ХР + гранулированный минеральный ком-

плекс (вариант 2 рецепт 3-2.3) 

 

В состав хозяйственного рациона для дойных коров входили: 

сено люцерновое – 3,2 кг, сенаж злаково-бобовый – 20 кг, силос куку-

рузный – 18 кг, комбикорм – 4 кг, а также амидо-минеральная добавка 

в количестве 200 г. В рационах коров опытных групп заменяли амидо-
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минеральную добавку на изучаемые минеральные комплексы на осно-

ве минерального сырья в количестве 200 г в 1 опытной и 250 г во         

2 опытной группе. 

Анализ содержания питательных веществ, макро и микроэле-

ментов позволил сделать вывод о том, что коровы всех групп получа-

ли их в необходимом количестве, согласно нормам. Рецепты изучае-

мых добавок представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рецепт гранулированных минеральных комплексов  

для лактирующих коров 

Состав 
Минеральная балансирующая добавка, % 

Рецепт 1-2.1 Рецепт 1-2.3 

Мочевина 22,7 29,4 

Моноаммонийфосфат 22,7 29,4 

Мел 45,5 29,4 

Брусит 9,1 11,8 

Натрий хлористый 0 0 

 

Для оценки действия той или иной добавки в кормлении дойных 

коров необходимо учитывать молочную продуктивность. 

В ходе научно-хозяйственного опыта было выявлено, что ис-

пользование изучаемых гранулированных минеральных комплексов 

на основе минерального сырья оказало положительное влияние на 

среднесуточные удои коров и качественные показатели молока, что 

отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров и качество молока 

 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Среднесуточный удой, кг 17,430±0,510 18,020±0,130 18,320±0,610 

Массовая доля жира, % 4,220±0,020 4,230±0,030 4,250±0,040 

Массовая доля белка, % 3,200±0,070 3,220±0,080 3,240±0,040 

Сухое вещество, % 12,680±0,160 12,780±0,140 12,870±0,180 

СОМО, % 8,460±0,070 8,550±0,090 8,620±0,070 

Лактоза, % 4,580±0,050 4,590±0,040 4,640±0,070 

Зола, % 0,690±0,006 0,740±0,007 0,740±0,006 

Кальций, % 0,129±0,002 0,131±0,001 0,132±0,002 

Фосфор, % 0,097±0,001 0,099±0,001 0,100±0,002 

Плотность, г/см
3
 1,029±0,007 1,030±0,009 1,031±0,007 

Кислотность, Т
о
 17,890±0,08 17,910±0,090 17,91±0,110 
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Согласно полученным данным по среднесуточному удою пре-

восходили коровы 2 опытной группы, получавшие с рационом грану-

лированный минеральный комплекс (вариант 2 рецепт 3). Разница в 

их пользу по сравнению с контролем составила 5,12 %. Коровы, полу-

чавшие изучаемую добавку (вариант 2 рецепт 1), также превосходили 

по данному показателю коров из контрольной группы на 3,38 %. 

При этом стоит отметить, что при введении в рационы коров 

испытуемых гранулированных минеральных комплексов произошли 

незначительные изменения в содержании массовой доли жира и белка 

в молоке. 

 

 

Рисунок 1 – Массовая доля жира и белка в молоке, % 

 

В молоке коров контрольной группы эти показатели составили 

соответственно 4,22 % и 3,20 %. Во 2 опытной группе содержание 

жира было самым высоким и составило 4,25 %. Аналогичная ситуация 

была и по содержанию белка в молоке, этот показатель был на уровне 

3,24 %. 

Введение в рационы изучаемых кормовых добавок способство-

вало также увеличению в молоке содержания сухого вещества и СО-

МО. При этом стоит отметить, что самые высокие показатели наблю-

дались во 2 опытной группе (12,87 % и 8,62 % соответственно), где 

коровам скармливали гранулированный минеральный комплекс (ва-

риант 2 рецепт 3). 
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Рисунок 2 – Сухое вещество 

 

Аналогичная картина наблюдалась и по содержанию кальция и 

фосфора в молоке. За счет введения изучаемых добавок эти показате-

ли были выше по сравнению с контролем. 

По плотности и кислотности молока существенных изменений 

не наблюдалось. 

На показатели клинико-физиологического состояния животных 

могут оказывать влияние такие факторы, как уровень кормления, 

структура рациона, используемые подкормки. В ходе научно-

хозяйственного опыта было выявлено, что температура тела, частота 

пульса в минуту, частота дыхания в минуту, движение рубца в 2 ми-

нуты у подопытных животных были в пределах нормы (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Клинико-физиологические показатели дойных коров 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Температура тела, С° 38,57± 0,03 38,53±0,07 38,50±0,06 

Частота пульса в минуту  67,33±88 66,67±0,67 66,33±0,88 

Частота дыхания, в минуту  23,67±0,88 24,00±0,58 25,33±0,88 

Руминация в 2 минуты  3,67±0,33 4,33±0,33 3,67±0,67 

 

При изучении клинико-физиологических показателей суще-

ственных изменений выявлено не было, все они соответствовали нор-

ме здоровых животных. 
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Таким образом, применение гранулированных минеральных 

комплексов в рационах для дойных коров позволяет повысить уровень 

и качество получаемой продукции, конверсию кормового протеина и 

жира в пищевой белок и жир молока, а также улучшить экономиче-

ские показатели производства молока. 
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Аннотация. Проблема изучения эффективности использования протеино-

вых добавок в кормлении лактирующих коров актуальна и имеет социальную и 

экономическую значимость. В кормовой базе наблюдается дефицит протеина, что 

и способствует необходимости использования новых, современных источников 

белка. 
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На современном этапе развития сельского хозяйства, в частно-

сти животноводства, остро стоит вопрос о том, как максимально реа-

лизовать генетическую обусловленную продуктивность животного, 

улучшить качество производимой продукции за меньшую себестои-

мость. На рентабельность кормления сельскохозяйственных живот-

ных влияет ряд причин: полноценность рациона, тип кормления, хра-

нение и обработка самого корма, вид животного и его физиологиче-

ское состояние. 

Рациональное кормление высокопродуктивных коров современ-

ной селекции является основной задачей в условиях интенсивного 

животноводства, решение которой позволяет не только увеличить 

продуктивность, но и сохранить здоровье животных. 

Немаловажным является тот факт, что недостаточность протеи-

нового питания вызывает снижение усвояемости питательных ве-

ществ из корма, в результате чего ухудшается качество получаемой 

продукции [3, 5]. Для удовлетворения потребности жвачного живот-

ного надо обеспечить не только общее количество сырого протеина в 

рационе, но и оптимальное соотношение его компонентов, расщепля-

емых и нерасщепляемых в рубце [6, 7]. 

В связи с этим целью наших исследований было комплексное 

изучение эффективности использования протеиновой добавки в корм-

лении дойных коров. 

Исследования проводились в АПК Холдинга «ЭкоНиваАгро» в 

Воронежской области на коровах дойного стада голштинской породы. 

Все животные были второй лактации со средней живой массой около 

600 килограмм и среднесуточным удоем 29 килограмм молока. 

Общий срок проведения опыта составила 212 суток. Экспери-

ментальная часть включала в себя научно-хозяйственный опыт, в ходе 

которого был проведен физиологический опыт, а также производ-

ственную апробацию. 

Для научно-хозяйственного опыта мы сформировали три груп-

пы лактирующих коров, в каждой группе по десять голов. Животные 

были подобранны по принципу пар-аналогов с учетом их породности, 

продуктивности, живой массы. 

Первый этап научно-хозяйственного опыта продолжался 10 дней, 

в это время было исследовано состояние животных, их здоровье и 

способность к продуктивности (среднесуточный удой, качество моло-

ка), а также аналогичность состава подопытных животных. 
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Все коровы контрольной и опытных групп находились в равно-

значных условиях содержания и ухода. Рацион кормления был иден-

тичным со свободным доступом к питьевой воде. 

В переходный период исследований коров дойного стада посте-

пенно подготавливали  к условиям опытного режима кормления, со-

держания, ухода. 

В главный период опыта перестановка животных из групп в 

группы не допускается. Выбытия животных из опытных групп воз-

можны только как следствие несчастного случая. При этом если вы-

бывает животное из одной группы, то нужно удалить и его аналога из 

другой группы. Подопытные животные находились в идентичных 

условиях на стойловом беспривязном содержании. 

Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Показатели 
Группа животных 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Количество голов 10 10 10 

Продолжительность 

опыта 
212 212 212 

Условия кормления 
Основной 

рацион (ОР) 

ОР + 15 % замена 

протеиновой до-

бавкой от массы 

комбикорма 

ОР + 20 % замена 

протеиновой добав-

кой от массы ком-

бикорма 

 

Для подопытных коров рационы были составлены с учетом воз-

раста, физиологического состояния, живой массы, молочной продук-

тивности, условий содержания и времени с начала лактации. Рационы 

были сбалансированы на основании данных химических анализов 

кормов по нормируемым питательным веществам, согласно детализи-

рованным нормам ВИЖ, с учетом получения 28...30 килограмм моло-

ка жирностью 3,4 % на 1 голову в сутки. 

В период исследований в рацион коров контрольной группы 

включались корма, традиционно используемые в хозяйстве: сено раз-

нотравное, силос кукурузный, зерно пшеницы, жмых подсолнечный, 

патока кормовая, коровы 1 опытной группы получали основной раци-

он с добавлением комбикорма, где 15 % было заменено белковой до-

бавкой от массы комбикорма, а коровы 2 опытной группы получали 

тот же самый рацион, но 20 % заменой белковой добавкой от массы 

комбикорма. 

В состав исследуемой протеиновой добавки входили: шрот сое-

вый, жмых подсолнечный, жир защищѐнный. 
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С целью изучения влияния протеиновой добавки на биохимиче-

ские показатели крови лактирующих коров были проведены исследо-

вания.  

Исследования крови проводились в начале постановки опыта, а 

затем один раз в квартал. Кровь у 3 подопытных животных каждой 

группы брали утром до кормления из яремной вены. 

В ходе исследований установлено, что наибольшей концентра-

цией красных кровяных клеток и гемоглобина отличалась кровь коров 

опытных групп, которые превзошли своих контрольных аналогов по 

этим параметрам  на 0,9 г/л и 0,5 г/л (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Содержание гемоглобина 

 

Альбуминов в крови животных 1 опытной группы было 35,23 г/л, 

что ниже, чем у животных 2 опытной группы на 0,15 г/л и выше, чем у 

животных в контрольной группе на 0,26 г/л. Глобулинов в свою оче-

редь было больше в крови у животных 1 опытной группы 50,12 г/л. 

Уровень по содержанию общего белка в сыворотке крови был 

выше у животных 2 опытной группы на 1,83 г/л, чем у животных кон-

трольной группы, опередив животных 1 опытной группы на 1,05 г/л 

(рис. 2). При этом установлена тенденция повышения концентрации 

глобулиновой и альбуминовой фракций общего белка. 
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Рисунок 2 – Содержание общего белка 

 

В исследованиях было установлено, что в крови лактирующих 

коров 1 и 2 опытных групп в конце опыта эритроцитов содержалось 

больше в сравнении с аналогами контрольной группы соответственно 

на 1,36 % и 3,61 % (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови коров 
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Содержание общего кальция и неорганического фосфора в кро-

ви показывает состояние минерального обмена в организме подопыт-

ных животных. Количество данных химических элементов в крови 

животных контрольной и опытной групп находилось в пределах фи-

зиологических норм. 

Разница в биохимических показателях крови небольшая, у всех 

животных они находились в пределах. Это может свидетельствовать о 

том, что кормление подопытных животных было организовано на до-

вольно хорошем уровне. Кальция в крови у животных 1 опытной группы 

было больше, чем у коров контрольной группы на 0,04 молль/л и мень-

ше, чем у аналогов 2 опытной группы на 0,02 ммоль/л. Фосфора в 

крови у дойных коров опытных групп было выше, чем у животных в 

контрольной группе на 0,05 и 0,09 ммоль/л. 

Из вышесказанного следует, что включение в рацион дойных 

коров протеиновой добавки не оказало отрицательного влияния на 

биохимические и морфологические показатели крови, но и стимули-

ровало минеральный обмен, что привело к оптимизации содержания в 

крови, общего кальция и неорганического фосфора, а это сказалось на 

общем состоянии животных и их продуктивности. 
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Аннотация. Реализация генетического потенциала крупного рогатого ско-
та напрямую связана с правильной организацией кормления животных. На пред-
приятиях ООО «ЭкоНиваАгро» применяют новейшие научно-обоснованные тех-
нологии, позволяющие получать высокопродуктивных животных. В работе крат-
ко освещены вопросы выращивания телят, формирования групп коров по фазам 
лактации, составления рационов для высокоудойных коров, а также дана оценка 
экономической эффективности применения адсорбента микотоксинов «Новазил 
Плюс» в рационах лактирующих коров. 

 

Ключевые слова: системы кормления коров, рационы дойных коров, ад-
сорбенты микотоксинов. 

 

В настоящее время высокая молочная продуктивность коров за-
висит не только от их генетического потенциала, но и в большей сте-
пени от правильности организации кормления и ухода за животными. 
Создание благоприятных условий в процессе доения, потребления 
корма, передвижения и отдыха способствуют не только увеличению 
молочной продуктивности коров, но и позволяют продлить срок их 
хозяйственного использования [3, 7]. 

«ЭкоНиваАгро» является крупнейшим производителем молока в 
Воронежской области – 1256 тонн ежедневно, работает с марта 2002 го-
да. Главное направление деятельности – молочное животноводство. 
Общее поголовье КРС составляет около 80 000 голов, из них фураж-
ных коров – 41 400. Такие показатели были достигнуты за счет внед-
рения в производство современных ресурсосберегающих технологий 
содержания, кормления, кормоприготовления и заготовки кормов [1]. 

Цель нашей работы: изучение особенностей системы кормления 
на современных молочных комплексах и методов ее контроля и кор-
ректировки, а также изучение эффективности использования адсорби-
рующих кормовых добавок в рационах дойных коров. 

В хозяйстве применяется беспривязная технология содержания 

дойного стада. Вес телѐнка при рождении составляет 33...38 кг. В пер-

вые сутки жизни ему выпаивают 6...8 литров молозива. Первые три 
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дня молоко является основным кормом, потом до двух месяцев телен-

ку в рацион включают молочные корма, сквашеннное молоко или 

ЗЦМ. Начиная уже с четвертого дня жизни телят их подкармливают 

комбикормом. Телѐнка забирают от матери сразу после рождения и 

селят в индивидуальный домик, где он находится до двух месяцев. 

После полугода тѐлочек переводят на откормочную площадку, где они 

находятся до отѐла. 

В кормлении дойного стада в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» 

используют сенаж люцерновый, разнотравный, силос кукурузный, 

комбикорма. 

Коров сразу после отела, новотельных, и до 10 дня объединяют 

группу Д-0. В этот период кормление должно быть умеренным. После 

данного периода животных переводят в группы высокопродуктивных 

Д-1. На ЖК «Высокое» Лискинского района Воронежской области ра-

цион в этот период рассчитывают с учетом продуктивности 40...        

45 литров молока в сутки. В состав рациона включают основные кор-

ма, кукурузный силос, сенаж люцерновый, жом из свеклы, и концен-

тратную часть, представленную кукурузой, ячменем, шротом соевым 

и рапсовым, а также различными минеральными и другими кормовы-

ми добавками. Стоит отметить, что в данный период лактации сено не 

используется, так как животные обеспечиваются необходимой струк-

турной клетчаткой из основных кормов, силоса и сенажа. Контроль 

обеспеченности структурной клетчаткой проводят при помощи пен-

сильванского сита, согласно которому остаток на верхнем сите дол-

жен соответствовать 2...8 %, на среднем – 30...50 %, нижнем – 10...     

20 %, на поддоне – менее 40 %. 

В рационы на ЖК «Высокое» включают корма собственного 

производства. Стоит отметить, что в настоящее время необходимо 

предъявлять повышенные требования и к экологической характери-

стике компонентов рационов при кормлении лактирующих коров. В 

период хранения в зерновых кормах происходит окисление жиров с 

образованием перекисей, которые способствуют разрушению струк-

туры витаминов и снижению активности ферментов, также могут воз-

никать поражения плесневыми грибками, что приводит к накаплива-

нию в них микотоксинов, которые в свою очередь могут отрицательно 

сказаться на обмене веществ и продуктивности животного. В связи с 

этим при кормлении дойных коров следует применять различные пре-

параты, которые обладают снижающим вредное воздействие микоток-

синов и перекисей действием [2, 4]. К таким добавкам можно отнести 

антиоксиданты, сорбенты и др. 
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На основании вышесказанного был проведен научно-

хозяйственный эксперимент по изучению эффективности использования 

адсорбента микотоксинов Новазил Плюс. Для этого были сформирова-

ны четыре группы коров (контрольная и три опытных) по 10 голов в 

каждой, сформированных методом пар-аналогов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схема опыта  

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Количество 

голов 
10 10 10 10 

Условия 

кормления 

Основной 

рацион (ОР) 

ОР + Новазил 

Плюс в коли-

честве 15 г на 

голову в сутки 

ОР + Новазил 

Плюс в коли-

честве 20 г на 

голову в сутки 

ОР + Новазил 

Плюс в коли-

честве 25 г на 

голову в сутки 
 

Разница в кормлении состояла в том, что подопытным коровам 

из 1-опытной группы к основному рациону дополнительно вводили 

адсорбент Новазил Плюс в количестве 15 г на голову в сутки, во 2-

опытной группе животные получали основной рацион с добавлением 

адсорбента Новазил Плюс в количестве уже 20 г на голову в сутки, и в 

3-опытной группе животные получали основной рацион с добавлени-

ем адсорбента в количестве 25 г на голову в сутки. 

Важной составлявшей любого зоотехнического эксперимента 

является определение экономического эффекта, так как на основе 

данных экономических расчетов можно делать рекомендации произ-

водственным животноводческим предприятиям, и в целом судить о 

результативности и перспективе результатов научных исследований 

[5, 6]. 

В этой связи была дана экономическая оценка использования 

адсорбента микотоксинов Новазил Плюс при производстве молока 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Экономическая эффективность использования адсорбента 

Новазил Плюс в расчете на 1 голову за главный период опыта  

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

1 2 3 4 5 

Удой за главный период 

опыта, кг 
5473,8 5803,2 5884,2 5864,4 

Массовая доля жира, % 3,5 3,78 3,81 3,79 

Получено молока базисной 

жирности, кг 
5634,79 6451,79 6593,77 6537,08 

Цена реализации молока, 

руб. 
20 20 20 20 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Количество 

дополнительной 

продукции, кг 

- 817 958,98 902,29 

В денежном выражении: - 16340 19179,6 18045,8 

Дополнительные затраты, 

связанные с использовани-

ем адсорбента, руб. 

- 320,4 426,6 532,8 

Затраты на производство 

молока за главный период 

опыта, руб. 

89853,43 90173,83 90280,03 90386,23 

Выручка от реализации 

молока, руб. 
112695,8 129035,8 131875,4 130741,6 

Прибыль от реализации 

молока, руб. 
22842,37 38861,97 41595,37 40355,37 

Дополнительная прибыль, 

руб. 
- 16019,60 18753,00 17513,00 

Уровень рентабельности, 

% 
20,27 30,11 31,54 30,87 

 

Для расчета экономической эффективности использования ад-

сорбента Новазил Плюс в количестве 15...25 г на голову в сутки в ра-

ционах коров были рассчитаны затраты на производство молока, вы-

ручка и прибыль от реализации молока, на основании чего рассчитали 

уровень рентабельности. 

Исходя из результатов исследований, мы видим, что при вклю-

чении в рацион адсорбента Новазил Плюс в количестве 15 г на голову 

в сутки в 1-опытной группе, 20 г на голову во 2-опытной группе и 25 г 

на голову в 3-опытной группе, количество дополнительной продукции 

составило 817 кг, 958,98 кг и 902,29 кг соответственно. В денежном 

выражении этот показатель равен 16340 рублей, 19179,6 рублей и 

18045,8 рублей. 

При этом мы имели дополнительные затраты, связанные с ис-

пользованием препарата в 1-опытной группе 320,4 рублей, во              

2-опытной группе 426,6 рублей и в 3-опытной группе 532,8 рублей. 

Больше всего производственных затрат было у коров 3-опытной груп-

пы 90386,23 рублей, что больше контроля на 532,8 рублей. 

Наибольшая выручка от реализации молока составила 

131875,4 рублей во 2-опытной группе, и было больше, чем в контроле 

на 19179,6 рублей, по сравнению с 1- и 3-опытными группами на 

2839,6 рублей и 1133,8 рублей соответственно. 
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Наилучший показатель, характеризующий прибыль, получен-

ную от продажи молока, определился у коров из 2-опытной группы, 

где изучаемый адсорбент вводили в количестве 20 г на голову в сутки, 

составив 41595,37 рублей. 

Необходимо отметить, что дополнительная прибыль в 1-

опытной группе находилась на уровне 16019,60 рублей, во 2-опытной 

группе 18753,00 рублей и в 3-опытной группе 17513,00 рублей. 

Стоит отметить, что введение в рацион лактирующих коров ад-

сорбента микотоксинов Новазил Плюс в дозировке 15...25 г на голову 

в сутки способствовало повышению уровня рентабельности с 20,27 % 

до 31,54 %. 

Таким образом, система кормления, используемая на предприя-

тиях ООО «ЭкоНиваАгро», способствует увеличению продуктивности 

животных, улучшению качественных показателей продукции, что в 

конечном итоге отражается на экономической эффективности произ-

водства. 
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В настоящее время перед животноводами все острее встает про-

блема поражения кормов микотоксинами. Интенсификация сельского 

хозяйства, глобальные изменения климатических показателей, некон-

тролируемое и массовое применение различных химических реаген-

тов в растениеводстве – это лишь малая часть факторов, приводящих к 

увеличению случаев отравления животных микотоксинами. Микоток-

сикозы серьезно сказываются на уровне экономических показателей 

животноводческих предприятий [1, 2]. 

Микромицеты – экологически опасные грибы и грибоподобные 

организмы, которые способны перемещаться, аккумулироваться и 

длительное время находиться в продуктах животноводства и растени-

еводства, что приводит к подавлению иммунитета, возникновению 

аллергических проявлений, способствует нарушению обмена веществ, 

возникновению хронических заболеваний (токсикозов) [3, 4]. 

Микотоксины наносит вред не только животным, но и человеку. 

Грибы, вырабатывающие микотоксины, встречаются в природе повсе-

местно. Наличие грибов не является прямым доказательством наличия 

микотоксинов, но, если токсигенные грибы попадают в благоприятные 

условия, их негативный потенциал возрастает многократно. 

Потребление высокоудойными коровами кормов, пораженных 

микотоксинами, способствует снижению аппетита, молочной продук-

тивности, снижению качественных показателей молока [5, 6, 7]. 

В России был произведен адсорбент микотоксинов SaproSORB, 

он применяется для высокоэффективной сорбции различных групп 

микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных и птицы. 
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SaproSORB обладает широким спектром адсорбции и способен 

нейтрализовать такие токсины, как афлотоксин, зеараленон, охраток-

син, фуминозин, Т-2 токсины. 
Для изучения влияния адсорбента микотоксинов SaproSORB на 

молочную продуктивность коров нами был поставлен научно-
хозяйственный опыт на коровах голштинской породы. 

Для решения задач исследований из 40 коров голштинской поро-
ды черно-пестрой масти, отобранных с учетом породности, возраста в 
отелах, живой массы, даты последнего осеменения, продуктивности за 
предыдущую лактацию и содержания жира в молоке, по методу пар-
аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. Схема 
проведения научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Условия кормления 

контрольная 10 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 10 
ОР + SaproSORB 

(1,5 кг на 1 тонну комбикорма) 

2 опытная 10 
ОР + SaproSORB 

(2 кг на 1 тонну комбикорма) 

3 опытная 10 
ОР + SaproSORB 

(3 кг на 1 тонну комбикорма) 

 

Научно-хозяйственный опыт проводили в течение 210 дней. Во 
время проведения опыта животные содержались беспривязно. Доение 
коров осуществлялось 2 раза в сутки с интервалом между доениями   
12 часов. Для мониторинга за молочной продуктивностью использо-
валось программное обеспечение «Дери-комп». 

Рационы для подопытных животных были одинаковые, разница 
состояла в том, что опытным группам дополнительно в комбикорм вво-
дился адсорбент микотоксинов SaproSORB. 1 опытной группе адсорбент 
вводился в количестве 1,5 кг на 1 тонну комбикорма, во 2 опытной 
группе 2 кг на 1 тонну комбикорма, в 3 опытной группе 3 кг на 1 тон-
ну комбикорма. 

Рационы для животных, находящихся на опыте в проводимых 
исследованиях, были составлены из кормов хозяйства с учетом воз-
раста, физиологического состояния, живой массы, условий содержа-
ния и времени лактации. 

Для определения нормы рациона кормления учитывались сред-
несуточные удои в количестве 30...40 кг. При составлении рационов в 
хозяйстве учитывают количество сухого вещества и концентрации в 
нем питательных веществ (табл. 2). 
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Таблица 2 – Рацион для коровы с суточным удоем 30...35 кг 

Показатель 
Суточная дача, 

кг корма 
Суточная дача, кг 
сухого вещества 

Жом свекловичный  1,02 0,90 

Сенаж  14,47 4,54 

Силос 16,25 7,60 

Соль 0,13 0,13 

Мел - известь 0,16 0,16 

Сода 0,15 0,15 

Жир защищенный 0,25 0,25 

Премикс Каудайс дойный 0,15 0,15 

Кукуруза молотая 3,92 3,45 

Ячмень молотый  2,16 3,40 

Шрот соевый  2,16 2,00 

Шрот рапсовый 2,61 2,30 

В рационе содержится: 

Сухое вещество, г 25029,98 

Влажность, % 44,61 

Чистая энергия лактации МДж/кг 177,08 

Сырой протеин, % 16,87 

Расщепляемый протеин, % 69,88 

Нерасщепляемый протеин, % 30,12 

Крахмал, % 29,83 

Переваримость крахмала, % 64,06 

Сахар, % 3,45 

Сырой жир, % 3,99 

НДК, % 27,72 

КДК, % 17,31 

Лигнин, % 3,33 

Кальций, % 0,83 

Фосфор, % 0,44 

Магний, % 0,33 

Калий, % 0,26 

Натрий, % 0,40 

Хлор, % 0,25 

Сера, % 0,28 

Кобальт, мг 15,98 

Медь, мг 420,03 

Железо, мг 7182,23 

Йод, мг 18,47 

Марганец, мг 1869,15 

Цинк, мг 1868,78 

Селен, мг 14,51 

Лизин, г 234,45 

Метионин, г 79,53 

Витамин А, млн МЕ 150,0 

Витамин D3, млн МЕ 27,0 

Витамин Е, мг 975,00 
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В период исследований в рацион коров включались корма, тра-
диционно используемые в хозяйстве: жом свекловичный, сенаж, си-
лос, соль, мел-известь, сода, жир защищенный, премикс каудайс для 
дойных коров, кукуруза молотая, ячмень молотый, шрот соевый, шрот 
рапсовый. 

В используемом рационе содержалось 25029,98 г сухого веще-
ства, влажность соответствовала 44,61 %, чистая энергия лактации 
177,08 МДж/кг. Доля сырого протеина составила 16,87 %, из которого 
на расщепляемый протеин пришлось 69,88 %, на нерасщепляемый 
протеин 30,12 %. Количество крахмала 29,83 %, переваримость крах-
мала соответствовало 64,06 %, содержание сахара в рационе находи-
лось на уровне 3,45 %. 

Анализ состава и питательности рационов подопытных коров 
свидетельствуют о том, что их потребности в энергии и питательных 
веществах удовлетворялись в соответствии с нормами кормления. 

Изучена молочная продуктивность коров при использовании в 
их кормлении адсорбента микотоксинов SaproSORB. Данные 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Удой, кг 5526,0±76,18 5808,6±68,93 5976,0 ± 63,18 5909,4±82,6 

Содержание жира 
в молоке, % 

3,54±0,06 3,57±0,05 3,67±0,06 3,58 ± 0,04 

Содержание жира 
в молоке, кг 

195,62±4,11 207,37±3,96 219,31±4,38 211,56 ± 3,60 

Содержание белка 
в молоке, % 

3,19±0,04 3,24±0,03 3,35±0,04 3,28±0,02 

Содержание белка 
в молоке, кг 

173,28±3,80 188,20±3,32 200,19±4,02 193,82±3,10 

 

Удой коров 1, 2 и 3 опытных групп за сутки был выше, чем в 
контроле на 282,61 – или 5,11 % (Р˃0,95); 450,0 кг, или 8,14 % 
(Р˃0,99) и 383,4 кг, или 6,94 % (Р˃0,95). 

В течение опыта учитывали среднесуточный удой и качествен-
ные показатели молока. Согласно полученным данным, по среднему 
суточному удою натурального молока коровы опытных группы пре-
восходили аналогов из контрольной группы. Наибольшее количество 
среднесуточного молока было получено от коров второй опытной 
группы – 33,2 кг, что на 2,5 кг или 8,1 % больше, чем в контрольной 
группе. Среднесуточный удой коров первой и второй опытных групп 
был больше чем аналогов из контроля соответственно на 5,1 и 6,9 % 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Среднесуточный удой, кг 

 

Таким образом, показатели продуктивности молочных коров 

подопытных групп показали, что применение адсорбента микотокси-

нов SaproSORB в составе рационов оказало положительное влияние 

не только на количественные, но и качественные показатели молоч-

ной продуктивности коров. 

Молоко и продукты его переработки обладают высокой биоло-

гической и пищевой ценностью. 

Молочный жир является важным показателем питательности 

молока. Усредненный показатель количества жира за лактацию у ко-

ров контрольной группы соответствовал 3,54 %. Животные в опытных 

группах превосходили аналоги контрольной группы соответственно 

на 0,03; 0,13 и 0,04 %. Самым большим количеством молочного жира 

обладало молоко, надоенное от коров опытной группы – 3,67 %. Мо-

локо коров 1 и 3 опытных групп содержало жира соответственно 3,57 

и 3,58 %. 

Наиболее важной составляющей молока являются полноценные 

белки, которые сочетают в себе огромное количество важных для че-

ловека свойств. Самая большая концентрация белка была сосредото-

чена в молоке коров второй опытной группы – 3,35 %. Сумма белка 

молока, полученного от животных контрольной группы, была самой 

низкой и составила 3,19 %. 

Валовый выход жира за 180 дней у коров опытных групп был вы-

ше чем у аналогов контроля на 11,75 кг, или 6,0 % (Р˃0,95); 23,69 кг, или 

12,11 % (Р˃0,99) и 15,94 кг, или 8,15 % (Р˃0,95) и белка соответствен-

но на – 11,92 кг, или 6,76 % (Р˃0,95); 23,9 кг, или 13,56 % (Р˃0,99) и 

17,54 кг, или 9,95 % (Р˃0,95). 
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Таким образом, применение адсорбента SaproSORB в кормле-

нии дойных коров, находившихся на опыте, положительно отразилось 

на качественном составе их молока. 
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Введение. Важнейшим направлением развития животноводства 

в Российской Федерации на современном этапе является повышение 

рентабельности молочного скотоводства как основного источника 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Динамика раз-

вития отрасли основывается на дальнейшем наращивании объемов 

производства молока за счет внедрения современных технологий 

кормления и содержания животных, оптимизации воспроизводства 

стада и повышения генетического потенциала молочного скота [1...3]. 

Основной целью выращивания животных и птицы является по-

лучение от них качественной и экологически чистой продукции. Од-

нако большинство кормов, применяемых в кормлении животных и 

птицы, в большей или меньшей степени контаминированы микроско-

пическими грибами и ядовитыми продуктами их жизнедеятельности 

[5...7]. 

Несмотря на то, что в научной литературе сегодня описано не-

сколько сотен видов микотоксинов, большинство из них наносит вред 

не только животным, но и человеку. Грибы, вырабатывающие мико-

токсины, встречаются в природе повсеместно. Наличие грибов не яв-

ляется прямым доказательством наличия микотоксинов, но, если ток-

сигенные грибы попадают в благополучные условия, их негативный 

потенциал возрастает многократно [4]. 

Микотоксины влияют на здоровье и продуктивность животных. 

Потребление высокопродуктивными коровами кормов, поражѐнных 

микотоксинами, может вызывать снижение аппетита и, как следствие, 

молочной продуктивности, нарушение репродуктивной функции, 

снижение иммунитета. 

Для сокращения действия негативного агента необходимо при-

менять средства, способствующие предотвращению вредного воздей-

ствия. В кормлении животных и птиц к таким средствам можно отне-

сти сорбирующие препараты. 

Исследования по изучению действия адсорбента микотоксинов 

SaproSORB были проведены в животноводческом комплексе «Высо-

кое» ООО «ЭкоНиваАгро», Воронежской области Лискинсккого рай-

она. Для проведения исследований были сформированы в зависимо-

сти от живой массы, числа отелов, возраста и молочной продуктивно-

сти 4 группы коров-аналогов черно-пестрой масти голштинской поро-

ды (табл. 1). 
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Условия кормления 

контрольная 10 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 10 
ОР + SaproSORB 

(1,5 кг на 1 тонну комбикорма) 

2 опытная 10 
ОР + SaproSORB 

(2 кг на 1 тонну комбикорма) 

3 опытная 10 
ОР + SaproSORB 

(3 кг на 1 тонну комбикорма) 

 

Для исследования в каждую группу отбирались дойные коровы 

в количестве 10 голов. Животные, находящиеся на опыте, содержа-

лись беспривязно. 

Высокопродуктивные лактирующие коровы контрольного ва-

рианта получали основной рацион (ОР), тогда как животные опытных 

групп получали ОР + адсорбент микотоксинов SaproSORB от 1,5 до     

3 кг на 1 тонну комбикорма. 

Учитывая средний надой молока за сутки, были рассчитаны 

нормы рациона кормления. Среднесуточный удой находился на 

уровне 30...40 кг. 

За период проведения опыта изучали гематологические показа-

тели и влияние изучаемого адсорбента микотоксинов SaproSORB на 

качественные показатели молока. 

Весь материал, который был получен при проведении исследова-

ния, был обработан методом оценки значимости различных средних ве-

личин, а также с использованием современных программных пакетных 

услуг. Достоверность данных в исследования рассчитывается с исполь-

зование показателя Стьюдента с тремя порогами достоверности. 

Данные биохимического состава крови являются одним из крите-

риев оценки полноценности кормления, а также позволяет выявить осо-

бенности обмена веществ у животных. Для контроля над физиологиче-

ским состоянием и обменными процессами в организме подопытных 

животных нами был изучен биохимический состав крови (табл. 2). 

Мочевина – показатель концентрации аммиака в рубце полига-

стричных животных, если уровень данного вещества в крови лакти-

рующих высокоудойных коров снижен, то это свидетельствует о не-

достаточности белкового компонента рациона, если увеличен это сви-

детельство при одновременном снижении глюкозы и альбуминов не-

сбалансированности рациона по энерго-протеиновому отношению. О 

высокой степени усвоения белка корма может свидетельствовать не-

которое повышение концентрации мочевины в крови. 
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Таблица 2 – Биохимический статус крови подопытных животных 

Показатель Норма 

Группа 

контроль 
1 

опытная 

2 

опытная 

3 

опытная 

Общий белок, г % 7,2-8,6 7,42 ± 2,07 7,51 ± 2,09 8.35±2,3 8,29± 2,31 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,1 2,64 ± 0,74 2,82 ± 0,79 3,07± 0,86 3,03 ± 0,85 

Фосфор, ммоль/л 1,4-1,94 1,52 ± 0,42 1,61 ± 0,45 1,87 ± 0,52 1,73 ± 0,48 

Глюкоза, ммоль/л 2,2-3,3 2,51 ± 0,70 3,12 ± 0,87 3,28 ±0,92 3,25 ± 0,91 

Мочевина, ммоль/л 3,3-6,7 5,41 ± 1,51 5,82±1,62 6,45 ± 1,80 6,16 ± 1,72 

Креатинин, 

мкмоль/л 
39,6-57,2 50,32 ± 1,02 53,3 ± 3,71 52,1 ± 4,32 51,4 ± 2,41 

 

Исследованиями установлено, что применение адсорбента ми-

котоксинов SaproSORB в кормлении лактирующих коров оказало по-

ложительное влияние на показатели концентрации белка в сыворотке 

их крови. 

Проанализировав состав крови подопытных животных, нами 

было выявлено, что лактирующие коровы опытных групп превосхо-

дили по содержанию общего белка в сыворотке крови животных кон-

трольной группы соответственно на 0,09; 0,93 и 0,87 г/л, что соответ-

ственно больше на 1,2; 12,5 и 11,7 %. Концентрация общего белка в 

сыворотке крови контрольной группы коров составила 7,42 г/л, что 

отражает соответствующее норме течение белкового обмена, функци-

онирование печени и свидетельствует о сбалансированности рациона 

по содержанию протеина. 

Оценивая содержание мочевины в крови, хочется выделить тот 

факт, что эти показатели во всех группах не выходят за пределы рефе-

рентных значений и находятся на уровне 5,41...6,16 ммоль/л. 

Изучая углеводный обмен можно определить то, насколько ор-

ганизм обеспечен энергией. Уровень глюкозы в крови жвачных здо-

ровых животных находится в пределах 2,2...3,3 ммоль/л. Фоновые 

значения концентрации глюкозы в крови животных всех групп были в 

пределах границы физиологической нормы 2,51…3,28 ммоль/л. 

Наибольшее содержание глюкозы было определено в крови коров        

2 опытной группы, получавших в составе рациона адсорбент микоток-

синов SaproSORB в количестве 2 кг на 1 тонну комбикорма и состави-

ло соответственно 3,28 ммоль/л. 

Для того чтобы оценить обеспеченность организма коров мине-

ральными веществами, содержащимися в кормах рациона, рекоменду-

ется использовать показатели уровня в сыворотке крови кальция и 

фосфора. Следует отметить, что их концентрация находилась в рефе-
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рентных пределах физиологической нормы. При этом самая высокая 

концентрация кальция была обнаружена в сыворотке коров, получав-

ших SaproSORB в количестве 2 кг на 1 тонну комбикорма, и составила 

3,07 ммоль/л., в то время как в контроле этот показатель был на 

уровне 2,64 ммоль/л. Количество фосфора в первой и третьей опыт-

ных группах также превосходили этот показатель контрольной груп-

пы на 0,18 ммоль/л и 0,39 ммоль/л соответственно. Количество каль-

ция в первой опытной группе составило 2,82 ммоль/л, в 3 опытной 

группе 3,03 ммоль/л. С обменом кальция тесно связан и обмен фосфо-

ра. Фосфор необходим для нормального белкового, жирового и угле-

водного обменов. 

Количество фосфора в первой и третьей опытной группах соста-

вило 1,61 ммоль/л и 1,73 ммоль/л. Данные показатели также превы-

шали показатели контрольной группы на 0,09 и 0,21 ммоль/л соответ-

ственно. Количество фосфора в крови коров контрольной группы 

находилось на уровне 1,52 ммоль/л. 

Таким образом, использование в рационе лактирующих коров 

адсорбента микотоксинов SaproSORB не оказало отрицательного вли-

яния на состояние их здоровья. Все показатели минерального обмена 

крови находились в пределах физиологической нормы. Это свиде-

тельствует о том, что адсорбента микотоксинов SaproSORB не влияет 

на минеральный обмен организма животных. 

Продуктивность коров мы оценивали по количеству получаемого 

молока, а также по содержанию жира и белка в молоке, используя 

средние показатели. Качество молока, полученного от животных, 

находящихся на опыте, представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Среднесуточные удои подопытных коров и содержание  

жира и белка в молоке 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Среднесуточный 

удой, кг 
30,7±8,53 32,27±9,00 33,2 ± 9,26 32,83±9,16 

Содержание жира 

в молоке, % 
3,54±0,06 3,57±0,05 3,67±0,06 3,58 ± 0,04 

Содержание белка 

в молоке, % 
3,19±0,04 3,24±0,03 3,35±0,04 3,28±0,02 

 

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что при-

менение адсорбента микотоксинов SaproSORB в кормлении актиру-

ющих коров способствовало повышению продуктивности. Наивыс-

ший среднесуточный удой был отмечен во 2 опытной группе и соста-
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вил 33,2 кг, что на 8,1 % больше по сравнению с контролем. От 

сверстниц из 1 и 3 группы было надоено 32,27 и 32,83 кг молока, что 

больше аналогичны показателей контроля на 5,1 и 6,9 %. 

Тенденция в сторону увеличения массовой доли жира отмечает-

ся в молоке коров 2 опытной группы, что выше, чем в контроле, на 

0,13 %. Коровы 1 и 3 опытных групп по содержанию массовой доли 

жира в молоке превосходят контроль на 0,03 и 0,04 %. 

Содержание белка в молоке коров контрольной группы состави-

ло 3,19 %. Подопытные коровы, получавшие в составе рациона адсор-

бент микотоксинов SaproSORB, по этому показателю превосходили 

аналогов из контрольной группы соответственно на 0,05; 0,16; 0,09 %. 

Таким образом, включение в состав рациона лактирующих коров 

адсорбента микотоксинов SaproSORB, который вводился 1 опытной 

группе в количестве 1,5 кг на 1 тонну комбикорма, 2 опытной – 2 кг на 

1 тонну комбикорма, 3 опытной – 3 кг на 1 тонну комбикорма способ-

ствовало увеличению молочной продуктивности и улучшению каче-

ственного состава молока. Так наивысший среднесуточный удой был 

отмечен во 2 опытной группе и составил 33,2 кг, что на 8,1 % больше 

по сравнению с контролем. Содержание молочного жира было 

наивысшим по сравнению с контролем в молоке коров 2 опытной 

группы и составило 3,367 %. в контроле этот показатель находился на 

уровне 3,54 %. По количеству содержания белка в молоке также отли-

чались коровы опытных групп. Содержание белка составило в кон-

троле 3,19 %, в 1 опытной группе 3,24 %, во 2 опытной группе 3,35, в 

3 опытной группе 3,28 %. 

При биохимическом исследовании крови установлено, что основ-

ные ее показатели от подопытных животных варьировали незначи-

тельно и оставались в пределах физиологической нормы. 
 

Список использованной литературы 
1. Адаптивные технологии кормления лактирующих коров /                

С. Ю. Агапов, Е. А. Липова, С. В. Чехранова, П. А. Шевченко // Вестник Мичу-

ринского государственного аграрного университета. 2019. № 1. С. 112-115. 

2. Брюхно О. Ю. Рост и развитие телят при скармливании зерна нута в 

рационе // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и 

высшее профессиональное образование. 2016. № 2 (42). С. 183-190. 

3. Брюхно О. Ю. Эффективность использования нута в кормлении те-

лят // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и выс-

шее профессиональное образование. 2016. № 2. (42). С. 197-204. 

4. Использование кормовой добавки с сорбирующими свойствами в 

кормлении дойных коров / Е. А. Липова, С. Ю. Агапов, Ш. Р. Рабаданов,               

Н. А. Крикунов // Вестник Мичуринского государственного аграрного универси-

тета. 2019. № 1. С. 118-122. 



455 

 

5. Липова Е. А., Карапетян А. К., Шерстюгина М. А. применение в 

кормлении птицы БВМК // Известия Нижневолжского агроуниверситетского 

комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2014. № 4. (33).        

С. 173-176. 

6. Николаев С. И. Разработка и использование премиксов в кормлении 

сельскохозяйственных животных // Научные основы стратегии развития АПК и 

сельских территорий в условиях ВТО: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 70-летию образования ВолГАУ. 2014. 

С. 200-204. 

7. Эффективность использования в рационах цыплят-бройлеров био-

логически активных веществ / С. И. Николаев, Е.А. Липова, М. А. Шерстюгина, 

К. И. Шкрыгунов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: 

наука и высшее профессиональное образование. 2013. № 4 (32). С. 199-207. 
 

УДК 338.439.021.1 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

Мирина Н. В., к.ю.н., доцент 
 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

г. Волгоград, Россия 
 

В рамках реализации комплексного научно-технического проекта «Разработка  

и совершенствование технологии производства продукции овцеводства» 
 

Аннотация. Перспективные пути решения проблемы продовольственной 

безопасности на российском рынке, рассмотренные в статье, могут представлять 

интерес для широкого круга читателей, интересующихся путями преодоления 

этой проблемы, с точки зрения их интеграции в национальные агропромышлен-

ные отрасли. 
 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экологическая без-

опасность, импортозамещение продовольствия, мелиорация земель, ирригацион-

ные системы. 
 

Основным правом, которым наделяется человек при рождении, 

является право на жизнь, закрепленное в ст. 3 Всеобщей декларации 

прав человека. Реализация концептуального человеческого права нераз-

рывно связано с его правом на благоприятную окружающую среду. 

Критерий качества окружающей среды формируется через определение 

здоровья населения, которое, в свою очередь, напрямую зависит от каче-

ства потребляемых продуктов питания, отсутствия нужды в пище. Та-

ким образом, право человека на жизнь неразрывно сопряжено с уровнем 

продовольственной безопасности внутри страны. 
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Обеспечение продовольственной безопасности представляет со-

бой глобальную проблему, над которой мировое сообщество работает 

на протяжении последних сорока лет. 

На общемировом рынке Российская Федерация играет одну из 

ключевых ролей в аспекте производства пищевой продукции и, как 

следствие, является активным участником в решении проблемы про-

довольственной безопасности на международном уровне. 

Одновременно государство рассматривает продовольственную 

безопасность в рамках соблюдения национальной безопасности [8]. 

Несмотря на проводимую правительством РФ внешнеполитиче-

скую работу по решению проблем в области продовольственной без-

опасности, приоритетным направлением является соблюдение внут-

ринациональных интересов самого большого в мире государства в 

данной сфере. 

Создание устойчивой системы продовольственной безопасности 

внутри страны, по мнению отдельных ученых, является реализацией 

функции государственного регулирования аграрного сектора эконо-

мики, в том числе посредством формирования продовольственных 

фондов, резервов и т.д. [7]. 

Основными принципами обеспечения продовольственной без-

опасности в современной России является обеспечение населения 

полноценными и качественными продуктами питания. В преамбуле 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов» законодатель выделяет два критерия пище-

вых продуктов – качество и безопасность. Указанные критерии необ-

ходимо понимать как характеристики пищевых продуктов, способных 

удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях 

их использования, а также как состояние обоснованной уверенности в 

том, что пищевые продукты при обычном их использовании не явля-

ются вредными и не представляют опасности для здоровья людей. 

Приоритет проводимой государственной политики в области 

обеспечения национальной продовольственной безопасности отдается 

производителям, осуществляющим производство экологически чи-

стой продукции. Активная работа в научном мире в настоящее время 

ведется по разработке стандартов «экологичности продуктов», кото-

рые должны содержать требования к технологии выращивания сель-

скохозяйственных культур, их хранению, транспортировке, утилиза-

ции отходов. 

С началом XXI века Российская Федерация приняла для себя 
новый путь развития продовольственного рынка, развития собствен-
ного производства, началась работа по импортозамещению продуктов 
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потребления. Стремительный скачок в импортозамещении в России 
пришелся на начало второго десятилетия XXI века с периодом введе-
ния санкций в отношении ввозимых в страну продуктов потребления 
из стран соседней Европы, а также ряда стран американского конти-
нента. Импортозамещение представляет собой многоаспектный ком-
плексный процесс, направленный на реализацию, как задачи под-
держки отечественного производителя, так и регулирование его кон-
куренции с иностранным производителем. 

Политика импортозамещения, которая вначале была обусловле-
на внешнеполитическими факторами, в настоящее время приносит 
плоды стремительного восстановления и активного развития отече-
ственного агропромышленного комплекса. Производимые националь-
ными предприятиями продукты пищевого потребления по своим ка-
чественным характеристикам не только не уступают иностранным 
аналогам, но и превосходят их. 

Государственная политика развития агропромышленного секто-
ра направлена на обеспечение тесного взаимодействия научной аграр-
ной школы с участниками производственного процесса. С этой целью 
государством создаются и финансируются различные государствен-
ные, федеральные программы. 

Так, в рамках исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государ-
ственной научно-технической политики в интересах развития сель-
ского хозяйства» и Федеральной научно-технической программы раз-
вития сельского хозяйства на 2017...2025 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. 
№ 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической програм-
мы» (далее – ФНТП), Минсельхозом России совместно с Минобрнау-
ки России и РАН разрабатывается подпрограмма «Улучшение генети-
ческого потенциала мелкого рогатого скота». Проводимая Правитель-
ством РФ совместно с министерствами работа направлена на повыше-
ние качества продуктов потребления, производимых сельским хозяй-
ством. Итогом данных мероприятий, согласно задумке разработчиков, 
должно стать: обеспечение стабильного роста производства продукции 
мелкого рогатого скота за счет использования отечественных техноло-
гий и племенного материала; научное обеспечение высокопроизводи-
тельного, высокотехнологичного, географически ориентированного 
производства продукции овцеводства и козоводства; проведение меж-
дисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований для 
разработки долгосрочной программы развития овцеводства и козовод-
ства в соответствии с национальными трендами развития агропромыш-
ленного комплекса России и глобальными мировыми вызовами. 
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Одной из действующих проблем отечественного животновод-
ства, решение которой видится посредством реализации указанной 
ФНТП, является использование в кормлении животных дорогостоя-
щих импортных минеральных и белковых ингредиентов. Разработка 
же участниками ФНТП новых минеральных комплексов из отече-
ственного минерального сырья, белковых препаратов из побочных 
продуктов перерабатывающих предприятий позволит получить новую 
конкурентоспособную продукцию, по себестоимости значительно бо-
лее дешевую, чем существующие зарубежные аналоги. 

Складывающаяся в последнее время геополитическая ситуация 

говорит о необходимости максимального снижения импортозависи-

мости мясной продукции для Российской Федерации, поставляемой на 

отечественный рынок. С учетом общей тенденции, направленной на 

импортозамещение, а также с учетом повышенной востребованности 

на мясную продукцию на внутреннем рынке, необходимо активизиро-

вать научно-практическую работу, направленную на повышение каче-

ственных характеристик мясной продукции и обеспечение ремонтного 

молодняка полноценным кормлением. 

Научно-практическая комплексность реализации ФНТП, позво-

лит апробировать разрабатываемые ее участниками разработки на 

практической базе производителей мясной продукции. 

Существующий сегодня аграрный сектор экономики России 

требует динамичного развития с применением инновационных науч-

ных разработок. Научно-технические разработки в рамках ФНТП 

должны представлять собой инновационную модель технологии, на 

основании которой может производиться работа по улучшению гено-

типа мясной продукции мелкого рогатого скота. Представляемые в 

рамках ФНТП разработки по своим характеристикам должны соответ-

ствовать векторальному научно-техническому развитию, определен-

ному в Указе Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О стратегии науч-

но-технологического развития РФ». 
Мясное производство сегодня представляет собой одну из стра-

тегических отраслей российской экономики, которая неразрывно свя-
зана с реализуемым в соответствии Указом Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» национальным проектом «Демо-
графия». Ключевой целью указанного национального проекта являет-
ся увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, уве-
личение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Реализация цели 
национального проекта невозможна без обеспечения населения стра-
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ны качественной и здоровой пищей, что в свою очередь напрямую за-
висит от качества производимой мясной продукции (чистоты и эколо-
гичности). Анализ внутрироссийского потребительского рынка про-
дукции мясного производства показал востребованность производства 
высококачественной продукции отечественного производства, а также 
указал на дефицит внутреннего рынка в данной области. Мясная про-
дукция, поступающая на российский рынок из-за рубежа, зачастую 
содержат антибиотики, колоранты, ароматизаторы, консерванты ГМО 
и другие наполнители. Все эти добавки, попадающие в человеческий 
организм с пищей, в дальнейшем негативно сказываются на здоровье 
потребителей. 

Кроме того, существующая сегодня геополитическая ситуация 
диктует потребность в производстве продукции импортозамещения, в 
связи с чем реализация государственных программ, связанных с реа-
лизацией политики продовольственной безопасности является основ-
ной задачей как научных учреждений, занимающихся вопросами про-
изводства продуктов потребления, в том числе продукции сельского 
хозяйства, так и предприятий, реализующих свою предприниматель-
скую деятельность в данной области. 
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Аннотация. Введение премиксов в количестве 1 % в состав комбикорма 

для цыплят-бройлеров способствует повышению мясной продуктивности птицы, 

снижению расхода кормов на единицу продукции, что способствует повышению 

рентабельности производства. 

 

Ключевые слова: премиксы, рационы цыплят-бройлеров, живая масса 

цыплят-бройлеров, мясная продуктивность цыплят-бройлеров. 

 

Генетический потенциал современных мясных кроссов за по-

следние несколько лет позволил существенно увеличить производство 

мяса бройлеров, благодаря их высокой скорости роста при меньшей 

продолжительности выращивания. Большая роль отводится кормле-

нию птицы, которое должно быть сбалансированным [5]. 

Введение oтдельных биологически активных веществ напря-

мую в комбикорма менее эффективно, чем использование этих ве-

ществ в виде витаминных смесей или премиксов (предварительных 

смесей) [6]. 

Целью наших исследований явилось повышение производства 

мяса птицы за счет использования премиксов отечественного произ-

водства «ВолгаВит» в комбикормах для цыплят-бройлеров. 

Премикс – высокоэффективная витаминно-минеральная добав-

ка, которая используется для обогащения комбикормов и кормов для 

сельскохозяйственных животных с целью повышения их продуктив-

ности [3]. Позволяет повысить перевариваемость кормов, повысить 

продуктивность и сопротивляемость организма к инфекциям, преду-

предить развитие анемии и мышечной дистрофии; обеспечить рожде-

ние здорового потомства и предупредить развитие рахита у молодняка 

птицы; способствует выведению из организма животного патогенных 

микроорганизмов и токсинов [4]. Наилучший эффект от применения 

премикса достигается при его регулярном использовании в рекомен-

дуемых дозах. 

Рецепт премикса представляет набор БАВ и наполнителя, выра-

женные в массовой доле отдельных компонентов в составе готовой 

смеси [7]. 
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Производственный процесс приготовления премиксов заключа-

ется в точном дозировании сырьевых компонентов (БАВ), в соответ-

ствии с заданной рецептурой, и их смешивании с наполнителем при 

полной автоматизации процессов с последующей расфасовкой готово-

го продукта [2]. 

Рацион животного и птицы должен включать наиболее правиль-
ное сочетание питательных веществ, чтобы обеспечить максимальную 
перевариваемость полученного корма [1]. 

Состав премикса идеально отвечает потребностям той или иной 
группы животных. Комплексная смесь биологически активных ве-
ществ сбалансирована для роста продуктивности животноводства. 

Исследования были проведены на цыплятах-бройлерах в усло-
виях птицефабрики «Краснодонская» Иловлинского района Волго-
градской области. Все виды анализов проводили в лаборатории «Ана-
лиз кормов и продукции животноводства» ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАУ по методике зоотехнического анализа. 

В ходе опытов учитывали следующие показатели: 
Химический состав комбикорма с различными уровнями ввода 

премиксов. 
Живую массу птицы определяли путем еженедельного индиви-

дуального взвешивания в 7-; 14-; 21-; 28-; 35- и 42-суточном возрасте. 
Сохранность поголовья учитывали по количеству павшей птицы 

к 42-дневному возрасту. 
Потребление корма определялось ежедневно по группам путем 

взвешивания задаваемых кормов и их остатков в течение всего периода 
опыта с последующим пересчетом их на 1 кг прироста живой массы. 

Морфологические показатели определяли путем подсчета эрит-
роцитов и лейкоцитов в камере Горяева, биохимические – в сыворотке 
крови, содержание общего белка, глюкозы, альбумина, кальция, фос-
фора методом спектрофотомерии на КФК-3-01. 

Мясную продуктивность определяли путем анатомической раз-
делки тушек по методике ВНИТИП. При этом учитывались следую-
щие показатели: живая масса, масса потрошеной тушки, убойный вы-
ход, отношение съедобных частей тушки к несъедобным. 

Органолептическую оценку мяса цыплят-бройлеров определяли 
согласно методическим рекомендациям ВНИТИП. Качество бульона 
оценивали по следующим показателям: аромат, вкус, прозрачность, 
наваристость; вареного и жареного мяса – аромат, вкус, консистенция, 
сочность, комиссионно. 

При контрольном убое цыплят-бройлеров были отобраны сред-
ние пробы грудных и бедренных мышц для определения их амино-
кислотного состава. 
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Физиологический (балансовый) опыт проводился по методике 
ВНИТИП. Для проведения опыта по определению перевариваемости 
питательных веществ из каждой группы были отобраны по 3 головы и 
размещены в специальные клетки. 

Экономическую эффективность выращивания цыплят-

бройлеров рассчитывали на основе учета затрат кормов за период 

опыта, а также фактически сложившейся суммы выручки от реализа-

ции птицы на мясо. 

Биометрическую обработку данных проводили по методике 

Плохинского Н. А. и программы «MicrosoftExcel». Достоверность раз-

личий между признаками определяли путем сопоставления с критери-

ем по Стьюденту. При этом определяли три порога достоверности      

(* Р>0,95, ** Р>0,99, ***Р>0.999). 

Для проведения опыта были сформированы 2 группы суточных 

цыплят-бройлеров по принципу аналогов по 35 голов в каждой (кон-

трольная и опытная). На выращивание были отправлены только кон-

диционные цыплята. При технологии посадки учитывалось то, что 

цыпленок должен как можно скорее получить доступ к корму и воде. 

Подопытная птица во все периоды опыта содержалась в одинаковых 

условиях, обслуживалась одним рабочим и получала равное количе-

ство кормов одинакового качества. 

Схема опыта представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Кол-во 

голов 

Воз-

раст, 

дней 

Прод. 

опыта, 

дней 

Особенности кормления 

Фаза кормления 

Рост Финиш 

контрольная 35 7 35 
ОР+1 % премикса 

«П 5-2» 

ОР+1 % премикса 

«П-6» 

опытная 35 7 35 

ОР+1 % премикса 

«Волгавит 

109-1П5-2-Ф» 

ОР+ 1 % премикса 

«Волгавит 

109-1П5-3-Ф» 
 

Были разработаны рецепты комбикормов, в соответствии с нор-

мами кормления ВНИТИП [3]. По энергетической и протеиновой пи-

тательности комбикорма для контрольной и опытной групп были 

практически одинаковыми. Корма для опытного поголовья готовились 

отдельно и скармливались групповым методом два раза в день. 

В период роста к основному рациону (ОР) который включал 

пшеницу и ячмень, контрольной группе и опытным группам вводили 

соответственно 1 % премикса 168-1П5-2, который содержал лизин, 

метионин, треонин, витамины, минеральные вещества, кокцисан, 

бацихилин 120, антиоксидант. 
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В период роста в 100 г комбикорма, содержалось обменной 

энергии 310,47, сырого протеина – 22,76 %. 

В период финиша к основному рациону (ОР), который включал 

пшеницу и ячмень, контрольной группе и опытной группе вводили 

соответственно 1,0 % премикса 168-1ПК 5-3, который содержал ли-

зин, метионин, витамины, минеральные вещества, фитазу, антиокси-

дант. 

Живая масса oтражает влияние услoвий кoрмления и содержа-

ния, в которых выращиваются цыплята-брoйлеры. Введение премик-

сов в пшенично-ячменный рацион способствовало повышению живой 

массы подопытных цыплят-бройлеров. 

Общий и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров в кон-

трольной группе составил – 2046,5 и 58,47 г, в опытной группе – 

2333,49 и 62,89 г, что выше контрольной соответственно на 7,56 %. 

Важнейшим зоотехническим показателем комплексной оценки 

эффективности использования комбикормов являются затраты корма на 

единицу продукции. Это обусловлено тем, что в структуре себестоимо-

сти в мясном птицеводстве на корма приходится около 60...70 % от про-

изводственных затрат. Поедаемость и затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы цыплят-бройлеров за 42 дня. Наименьшим расходом 

кормов на 1 кг прироста живой массы отличались цыплята-бройлеры 

опытной группы, в которой он составил 1,84 кг, что на 0,3 кг меньше 

чем в контрольной группе. 

Для изучения показателей обмена веществ в организме цып-

лят-бройлеров был проведен балансовый опыт, в ходе которого на 

основании химического состава проб кормов, помета и кала рассчи-

таны коэффициенты переваримости основных питательных веществ 

рациона. 

В связи с различной фактической поедаемостью кормов под-

опытными цыплятами потребление ими питательных веществ рацио-

нов также было разным. Самый высокий показатель коэффициента 

переваримости был в опытной группе. Так переваримость сухого ве-

щества в опытной – 77,46 %, что выше, чем в контрольной на 0,54 %. 

Коэффициент переваримости органического вещества в опытной 

группе – 79,9, что превышало контроль на 0,66 %, коэффициент пере-

варимости сырого протеина в опытной составил 79,08 %, что выше 

контроля на 1,26 %, коэффициент переваримости сырой клетчатке в 

опытной группе был выше контроля на 0,37; коэффициент перевари-

мости сырого жира на 1,85 %; коэффициент переваримости безазоти-

стых экстрактивных веществ был выше, чем в контрольной на 1,09 %. 
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Положительное воздействие испытуемых премиксов на перева-

римость и использование питательных веществ рационов, а, следова-

тельно, и на продуктивность, можно объяснить тем, что они расщеп-

ляют некрахмалистые полисахариды зерно-злаковых полнорационных 

комбикормов. 

Биохимические и морфологические показатели крови отражают 
общее состояние организма и его физиологические процессы. 

Результаты исследований показали, что все показатели крови 
цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп варьировали в пре-
делах физиологической нормы. Это свидетельствует о нормальном 
физиологическом статусе подопытной птицы. Полученные нами дан-
ные свидетельствуют о том, что с введением премиксов в комбикорма 
цыплят-бройлеров отмечается тенденция к увеличению содержания 
общего белка, по сравнению с контрольной группой, на 1,31 г/л. В со-
держании глюкозы наблюдалась такая же закономерность. 

Общеизвестно, что минеральный обмен у птицы тесно связан с 
белковым. Данные по содержанию кальция и фосфора имеют такую 
же динамику, как и содержание белка – в сторону увеличения в опыт-
ных группах. Содержание кальция в крови цыплят-бройлеров кон-
трольной группы составило 3,14 ммоль/л, в опытной – 3,57, что выше, 
чем в контрольной на 0,43 ммоль/л. Содержание фосфора в крови 
цыплят-бройлеров в контрольной группе составило – 2,11 ммоль/л; в 
опытной группе – 2,34, что выше, чем в контрольной на 0,23. 

Количество форменных элементов крови цыплят-бройлеров 
(эритроциты и лейкоциты) находились в пределах физиологической 
нормы, что свидетельствует о нормально протекающих окислительно-
восстановительных процессах в организме птицы. 

Для окончательной оценки мясной продуктивности подопытных 
цыплят-бройлеров был проведен контрольный убой с проведением 
анатомической разделки тушек. 

Анализ показал, что убойный выход в контрольной группе со-
ставил 71,12 %, в опытной – 73,05 %, что на 1,93 % выше. 

Результаты органолептической оценки часто являются оконча-
тельными и решающими при определении качества мяса. Основное 
преимущество такой оценки – возможность относительно быстрого и 
одновременного выявления комплекса органолептических показате-
лей продукта: аромата, вкуса, нежности, сочности и др. 

Качество бульона оценивали по следующим показателям: нава-
ристость, цвет, прозрачность, аромат, вкус. Введение в комбикорма 
премиксов не оказало отрицательного влияния на вкусовые качества 
бульона. Качество бульона, как в контрольной, так и в опытных груп-
пах отличалось наваристостью, хорошим ароматом и вкусом. 
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Повышение эффективности птицеводства предполагает даль-
нейшее становление и развитие в отрасли рыночных отношений и на 
этой основе усиление зависимости птицеводческих предприятий от 
потребителей продукции птицеводства, создание в отрасли конку-
рентной среды и, соответственно, рост производства и сбыта яиц и 
мяса птицы. В современных условиях хозяйствования большое значе-
ние имеет развитие инновационного процесса в птицеводстве, кото-
рый представляет собой постоянное и непрерывное превращение идей 
на основе научных разработок в новые организационно-
экономические и технологические решения с доведением их до исполь-
зования непосредственно в производстве с целью получения высокока-
чественной продукции с минимальными трудовыми и материальными 
затратами. Использование премикса «ВолгаВит» в составе комбикорма 
для цыплят-бройлеров способствует повышению живой массы на     
7,56 %, убойного выхода – 1,93 %. Морфологические и биохимические 
показатели крови у цыплят-бройлеров, получавших различные по со-
ставу и количеству премиксы, имели тенденцию к увеличению, нахо-
дясь ближе к верхней границе физиологической нормы, что свидетель-
ствует об усилении обменных процессов организма птицы. 

Экономические расчеты как окончательные показатели исполь-

зования испытуемых премиксов «ВолгаВит» 109-1П5-3-Ф», свиде-

тельствует о целесообразности их применения в кормлении цыплят-

бройлеров, так условная дополнительная прибыль на 1000 гол. – 

53364,57 руб. 
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Обеспечить население экологически чистой, высокопитательной 

и в то же время не дорогой продукцией – это одна из основных задач 

современного птицеводства. 

Все отрасли животноводства используют разное количество 

кормовых ресурсов, материальных и трудовых ресурсов для произ-

водства продукции, однако, отрасль птицеводства наименее требова-

тельна во всех отношениях [1, 3]. 

В последнее время отрасли яичного и мясного птицеводства 

различных стран мира набирает темы производства [2, 3]. 

Такие условия говорят нам о необходимости усовершенствовать 

технологии кормления и содержания птицы. Необходимо проводить 

поиск новых кормовых средств, повышать питательность корма раз-

личными кормовыми добавками, использовать в кормлении местное, 

нетрадиционное сырье, которое позволит повысить конверсию корма, 

уменьшить его себестоимость за счет близости произрастания. 

Поэтому оптимальным решением данной проблемы станет при-

менение кормовых добавок, содержащим в своем составе доступное 

нетрадиционное сырье [2, 4]. 
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По данным Lemme A.: «Повышение уровня энергии в рационах 

улучшает прирост живой массы и коэффициент конверсии корма» [6]. 

«Однако чрезмерное потребление энергии может линейно увеличи-

вать уровень отложения жира, при котором уровень отложения проте-

ина может достигать максимального значения. Данный максимальный 

уровень отложения протеина может быть обусловлен дефицитом или 

несбалансированным соотношением аминокислот» [4, 5]. 

Целью наших исследований являлось повышение продуктивно-

сти кур-несушек за счѐт применения в рационах кормовой добавки 

«Нутовит». 

«Волгоградскими учеными выведены устойчивые к засухе, вы-

сокоурожайные сорта нута, которые в своем составе содержат незаме-

нимые аминокислоты и сравнимы по питательности со шротами и 

жмыхами, которые являются традиционными компонентами рационов 

кур-несушек. В данных исследованиях использовали новый сорт - 

Донской. Для восполнения в рационе птицы витаминного питания мы 

ввели в кормовую добавку витамины, а также минеральные вещества, 

необходимые птице в соответствии с ее возрастом» [1]. 

На первом этапе для проведения эксперимента согласно мето-

дике научных исследований по методу аналогов были сформированы 

4 группы птицы: контрольная и три опытные, в каждой группе по 54 

головы. 

Исследуемая птица содержалась согласно рекомендациям ВНИ-

ТИП и кросса, в клеточных батареях фирмы «Big Dutchman». 

Продолжительность исследований составляла 52 недели (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема опыта 
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Несушкам контрольной и опытных групп скармливали рацион, 

состав которого обеспечивал птицу необходимыми питательными ве-

ществами (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Кол-во голов  

в группе 

Продолжительность 

опыта, недель 
Особенности кормления 

контрольная 54 

52 

Основной рацион (ОР) 

1 опытная 54 ОР+ 5,3 % Нyтовита 

2 опытная 54 OP+7,5 % Нyтовита 

3 опытная 54 OP+11 % Нyтовита 

 

Птице контрольной группы скармливали стандартный рацион, 

который по кормовой ценности удовлетворял потребность кур-

несушек в питательных веществах и энергии. Дополнительно к основ-

ному рациону опытные группы получали кормовую добавку Нутовит 

взамен подсолнечного жмыха. 

В процессе проведения исследований изучали показатели про-

дуктивности кур-несушек. 

Основной селекционный показатель в яичном птицеводстве – 

это масса яйца, данный показатель помогает определить выход яичной 

массы (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Масса яйца, г 
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Опытная группа 2, которой скармливали 7,5 % кормовой добав-

ки Нутовит показала наилучший результат и на 3,42 % превышала 

контрольную группу. В опытных группах 1 и 2 содержащих кормовую 

добавку в количестве 5,3 и 11 %, так же был отмечен положительный 

результат, который превышал контрольную на 1,83 % в 1-ой и 3,26 % 

в 3-й опытной группах. 

 

 
 

Рисунок 3 – Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Затраты корма на 1 кг яичной массы, кг 
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Увеличение яйценоскости наблюдалось во всех опытных груп-

пах, опытная группа 2, которой скармливали 7,5 % кормовой добавки 

Нутовит, была наилучшей и на 3,58 % превышала контрольную груп-

пу по количеству яиц, так же опытные группы 1 и 3 превышали кон-

трольную на 1,37 % и на 1,63 % по группам соответственно. 

Совместно с увеличением массы яйца возрос выход яичной мас-

сы, тем самым снизив затраты корма на единицу продукции (рис. 2). 

На 1 кг яйцемассы в контрольной группе было затрачено на    

0,62 % больше, чем в 1 опытной, на 3,28 % чем в опытной 2 и на      

2,85 %, чем в опытной группе 3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на продуктивные ка-

чества большое влияние оказало использование в составе рационов 

кур-несушек кормовой добавки Нутовит в количестве 5,3, 7,5 и 11 %. 

Все вышеперечисленные дозы оказывают положительный эффект на 

увеличение массы яйца, яйценоскости и снижение затрат корма, что, в 

свою очередь, говорит о потенциально высокой яичной продуктивно-

сти кур-несушек опытных групп. 
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Обеспечение населения качественными продуктами питания 

стоит в приоритете государственных задач. Стабильность общества и 

здоровье населения во многом зависит от их решения. 

Продовольственная безопасность в плане обеспечения населе-

ния качественной отечественной продукцией предопределяет высо-

кую ответственность производителя и эффективно работающую си-

стему контроля и надзора за выпускаемой в оборот продукцией [1]. 

Известно, что болезни сельскохозяйственных животных, в боль-

шей степени паразитозы, негативно влияют на экономическую состав-

ляющую. На качество сырья и продуктов, а также на их количество, ведь 

по требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы чаще всего проис-

ходит утилизация внутренних органов, где обнаруживают паразитов, что 

приводит к недополучению продукции животноводства. 

Изучая данные статистики предприятий Алтайского края по ре-

зультатам отчетности по форме 5-вет за 1-вое полугодие 2012 года, из 

паразитарных заболеваний были выявлены: у крупного рогатого скота 

– цистицеркоз бовисный, фасциолез, цистицеркоз тенуикольный, эхи-

нококкоз, альвеококкоз, стронгилятозы, гиподерматоз; у свиней три-

хинеллез, метастронгилез, аскаридоз, альвеококкоз; у овец дикроце-

лиоз, диктиокаулез, эхинококкоз; у лошадей стронгилятозы, параска-

ридоз [2]. В Алтайском крае при дикроцелиозе экстенсивность инва-

зии овец всех возрастов составила в среднем 14,8 % [3].  
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В Кабардино-Балкарской Республике при исследовании, прове-

денном с 2005 по 2009 гг., были выявлены у лошадей 48 видов гель-

минтов, у коров – 37, у овец и коз – 69 [4]. В юго-восточной зоне Рос-

сийской Федерации с 1936 по 2017 год функционировала 51 нозоеди-

ница заразной патологии, из них особо опасны для людей паразитар-

ной этиологии фасциолез жвачных, эхинококкоз, териидозы свиней и 

крупного рогатого скота [5]. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Таджи-

кистан за период 2013-2018 гг. ежегодно выделяли у людей от 700 до 

1000 случаев эхинококкоза, только часть из них была прооперирована. 

В убойных пунктах и рынках за эти же годы были выявлены эхино-

кокковые пузыри у 1454 голов крупного и мелкого рогатого скота, 

было уничтожено 3677,8 кг продукции животного происхождения [6]. 

В Воронежской области распространены дикроцелиоз, фас-

циолѐз и тениаринхоз – цистицеркоз бовисный [7]. 

Инвазированности дикроцелиозом крупного рогатого скота еже-

годно находится примерно на одном уровне и не превышает 11 % [8]. 

Учитывая актуальность данной проблемы, целью нашей работы 

было изучение распространения паразитарных заболеваний на терри-

тории Волгоградской области. 

Распространение инвазионных заболеваний изучали в 2020 году 

на кафедре «Ветеринарно-санитарная экспертиза, заразные болезни и 

морфология» и в условиях боенских предприятий. 

Проводили предубойный осмотр животных и послеубойное ис-

следование туш и внутренних органов крупного рогатого скота, по-

ступивших из крестьянско-фермерских хозяйств и от частных вла-

дельцев Киквидзенского, Фроловского, Октябрьского, Чернышков-

ского, Клетского, Новоаннинского районов Волгоградской области. 

Всего исследовали 366 голов крупного рогатого скота в возрасте 

2...6 лет. Диагностику осуществляли макроскопически посредством 

визуального обследования, пальпацией и проводя надрез органов, 

микроскопически методом гельминтологического вскрытия. 

Материалом для органолептического и патоморфологического 

исследования служило мясо и внутренние органы крупного рогатого 

скота. 

Изучая органолептические показатели, смотрели на цвет, внеш-

ний вид, консистенцию, запах, степень обескровленности, состояние 

жира мяса. 

После проведения послеубойного осмотра результаты были от-

ражены в таблице 1, 2, диаграмме 1...3. 
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Таблица 1 – Выявление эхинококкоза убойных животных 

Всего 

осмотрено, 

голов 

Всего выявлено 

больных  

паразитозами,  

голов 

Выявлено больных эхинококкозом 

Кол-во, 

голов 

В %  

от больных 

паразитозами 

В %  

от общего кол-ва  

исследованных 

366 145 48 33,1 13,1 

 

 
 

Диаграмма 1 – Результаты осмотра туш и внутренних органов  

крупного рогатого скота на паразитозы 
 

Следует отметить, что при осмотре 366 туш и внутренних орга-

нов крупного рогатого скота были обнаружены возбудители парази-

тарной этиологии у 145, из них эхинококковые пузыри были обнару-

жены у 48 голов, что составило 33,1 % от больных паразитозами и 

13,1 % от общего количества исследованных. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Результаты осмотра туш и внутренних органов  

крупного рогатого скота на эхинококкоз 
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Таблица 2 – Выявление дикроцелиоза убойных животных 

Всего 

осмотрено, 

голов 

Всего выявлено  

больных паразитозами, 

голов 

Выявлено больных дикроцелиозом 

Кол-во, 

голов 

В % от больных 

паразитозами 

В % от общего 

кол-ва  

исследованных 

366 145 97 66,9 26,5 

 

При осмотре 366 туш и внутренних органов крупного рогатого 

скота были обнаружены возбудители паразитарной этиологии у 145, из 

них дикроцелии были обнаружены у 97 голов, что составило 66,9 % от 

больных паразитозами и 26,5 % от общего количества исследованных. 

 

 
 

Диаграмма 3 – Результаты осмотра туш и внутренних органов  

крупного рогатого скота на дикроцелиоз 

 

По данным статистики боенских предприятий по этим двум за-

болеваниям было отправлено в утилизацию 4556 кг субпродуктов, это 

в основном печень и легкие. 

Продукты убоя от больных инвазионными заболеваниями сель-

скохозяйственных животных представляют огромную опасность для 

здоровья человека, так как многие из заболеваний являются зооноза-

ми, помимо этого они уступают по качеству продуктам, полученным 

от здоровых животных. В эпизоотологическом отношении поражен-

ные органы и ткани являются серьезной угрозой для территории реги-

онов, они обязательно должны подвергаться обезвреживанию, уни-

чтожению и утилизации согласно требованиям ветеринарного законо-

дательства в установленном порядке. В результате проводимых вете-

ринарных мероприятий продукты убоя не смогут стать доступными 

для хищников, собак и бродячих животных, следовательно, прерыва-

ется цепь развития заболевания. 
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Необходимо помнить, что только слаженная работа владельцев 

животных, ветеринарных специалистов в хозяйствах и на мясокомби-

натах могут дать снижение численности больных животных заболева-

ниями паразитарной этиологии. 
Наши исследования показали, что все животные, пораженные 

возбудителями паразитарной этиологии, содержались в крестьянско-
фермерских хозяйствах Киквидзенского, Фроловского, Октябрьского, 
Чернышковского, Клетского, Новоаннинского районов Волгоградской 
области. Основные заболевания обнаруживались такие как эхинокок-
коз и дикроцелиоз, при которых большое значение имеет, где и как 
выпасается животное и какие ветеринарно-санитарные мероприятия 
проводятся в хозяйствах. 

На основании полученных результатов выявлено, что эхинокок-
коз и дикроцелиоз приводят к снижению биологической и пищевой 
ценности продуктов убоя крупного рогатого скота. По результатам 
проведенных исследований необходимо продолжить изучение данных 
заболеваний, но уже на уровне физико-химических, биохимических, 
микробиологических и гистологических данных во внутренних орга-
нов убойных животных. 
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Аннотация. Для обеспечения конкурентоспособности любой пищевой 

компании, безопасности и качества продукции, ее признания на международном 

уровне, осуществления постоянного контроля и соблюдения нормативных доку-

ментов применяются требования и стандарты системы ХАССП. ХАССП – это 

полный жизненный цикл производства, который благодаря определенным ресур-

сам и вовлеченности в процесс менеджмента и вниманию сотрудников к критиче-

ским точкам на производстве, позволяет улучшить качество продукции в целом и 

минимизировать количество некачественной продукции. Внедрение ХАССП ак-

туально для любой пищевой компании, которая поддерживает свою конкуренто-

способность, и учитывает мнение своих партнеров, поставщиков и потребителей о 

качестве продукции. Однако система ХАССП не обнаруживает опасности, а ско-

рее предупреждает, являясь гарантом безопасности продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Еще в 1996 году компания «Элинар-бройлер» первой в России 

поставила охлажденную, нарезанную и фасованную продукцию из мяса бройле-

ров в зарождающуюся сеть розницы в столице. За последние годы компания до-

билась больших успехов, но, как и прежде, качество продукции и инновационный 

подход к работе остаются ключевыми факторами, определяющими ее успех. ООО 

«Элинар-бройлер» стало первым птицеводческим предприятием в России, внед-

рившим систему выращивания бройлеров в открытом грунте. На птицефабрике 

внедрена современная система контроля безопасности продукции ХАССП, кото-

рая позволила свести возможные риски к нулю и гарантировать высочайшее каче-

ство продукции. 

 

Ключевые слова: качество мяса бройлеров, безопасность мяса бройлеров, 

птицефабрики, ХАССП. 

 

Введение. Концепция развития птицеводства России в ХХI веке 

– это производство основного объема продукции на крупных специа-

лизированных предприятиях, одним из которых является ООО «Пти-

цефабрика «Элинар-Бройлер». Технологический процесс на птице-

фабрике представляет собой полноценный комплекс организованных 
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и взаимосвязанных функций, начиная с выведения инкубационного 

яйца до получения конечной продукции [6]. Он организован так, что 

позволяет достигнуть максимальных приростов живой массы, сохран-

ность поголовья, а также высокий выход тушек первой категории при 

минимальных затратах корма и труда на единицу продукции. 

К основным технологическим принципам производства мяса 

птицы на птицефабрике относятся (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Основные технологические принципы на птицефабрике  

«Элинар-Бройлер» 

 

Стоит отметить, что проблеме безопасности и качества продук-

тов птицеводства необходимо уделять огромное внимание, и это, 

прежде всего [2, 4]: 

 содержание в продуктах переработки птицы инородных 

включений (частицы металла, резины, тканей, костных остатков), 

 наличие в мясе птицы вредных химических соединений, 

 наличие патогенных микроорганизмов. 

Решение данной задачи стоит не только за производителями и 

переработчиками, но и за всеми звеньями продовольственной цепи, 

участвующими в реализации готовой продукции. 

В связи с чем, наша работа, посвященная контролю безопасно-

сти и качеству мяса птицы и птицепродуктов, является достаточно ак-

туальной. 

ХАССП – целый жизненный цикл производства продукции, ко-

торый благодаря определенным ресурсам и вовлеченности руковод-

ства в процесс, а также вниманию сотрудников к критическим точкам 

на производстве, позволяет повысить качество и безопасность произ-

водимой продукции в целом и приводит к минимуму количество не-

качественной продукции. 
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В основе системы ХАССП, внедренной на птицефабрике, лежит 

комплекс мероприятий по обнаружению физико-химических, микро-

биологических показателей, нарушающих безопасность производимой 

продукции. Однако система ХАССП скорее не обнаруживает опас-

ность, а предупреждает ее, являясь гарантом безопасности продуктов 

на отечественных и зарубежных рынках. 
Необходимость внедрения требований ХАССП на предприятиях 

отражена в ее основных задачах (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные задачи системы ХАССП на предприятии 
 

Птица современных кроссов крайне восприимчива к вирусным и 
бактериальным агентам. В связи с чем, правильное проведение дезин-
фекции и установление критических точек на производстве – залог 
высоких производственных показателей и обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия и гарантии доброкачественной продукции [3]. 

Методы и методика исследования 
На птицефабрике «Элинар-Бройлер» согласно ГОСТ 31467–

2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 
Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям (с поправкой)» 
отобранные, упакованные и маркированные объединенные пробы 
направляют в лабораторию вместе с сопроводительным документом 
(акт отбора проб, заявка на испытания). Органолептическая оценка 
качества и определение степени свежести мяса птицы на птицефабри-
ке осуществляется согласно ГОСТ Р 51944-2002 «Мясо птицы. Мето-
ды определения органолептических показателей, температуры и мас-
сы» (табл. 1), а также согласно ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолепти-
ческих и физико-химических исследований». 
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Таблица 1 – Органолептическая оценка мяса птицы 

 
 
Для микробиологических испытаний, испытаний по физико-

химическим показателям свежести мяса птицы и определения общего 
химического состава (массовая доля жира, белка, влаги) пробы транс-
портируют в соответствии с условиями хранения продукта согласно 
маркировке или нормативному документу на продукт. При этом про-
бы, отобранные от размороженной продукции, повторно не заморажи-
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вают и транспортируют при тех же условиях, что и для охлажденной 
продукции [1, 3]. Пробы от охлажденной продукции транспортируют 
при температуре от 2 °С до 6 °С в течение не более 6 ч. 

Результаты исследований. Как мы отмечали выше, разработка 

и внедрение ХАССП на предприятии необходимы для обеспечения 

контроля безопасности при производстве пищевой продукции [2]. 

Анализ рисков производственных процессов – первый этап в структу-

ре разработки системы ХАССП. С помощью данного инструмента 

определяются все возможные опасные факторы, и создается база для 

определения контрольных критических точек. В качестве элементов 

анализа в пищевом производстве может выступать технологический 

процесс или готовая продукция. 

Для определения контрольных критических точек на производ-

стве «Элинар-Бройлер» была проведена большая подготовительная 

работа (рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – Основные подготовительные мероприятия  

по внедрению системы ХАССП на птицефабрике 
 

В соответствии с нормативной документацией нами была про-

ведена оценка органолептических и физико-химических показателей 

образцов (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов 

Показатель 
Полученные результаты 

Грудка с кожей Голень Бедро 

Белок, г, не менее на 100 г (согласно 

ГОСТ не менее 16 г) 
23,5 21,1 22,2 

Жир, включая внутренний, не более на 

100 г (согласно ГОСТ не более 14 г) 
2,2 4,7 4,5 
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Для осуществления контроля термического состояния готового 

продукта на птицефабрике «Элинар-Бройлер» измеряли температуру в 

толще полуфабриката, так как необходимо соблюдать правила хране-

ния и реализации продукции для обеспечения ее качества. На нашей 

птицефабрике производятся охлажденные полуфабрикаты и согласно 

ГОСТ 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов 

птицы. Общие технические условия зависимости от термического со-

стояния охлажденные полуфабрикаты должны быть с температурой в 

толще продукта от 0 °С до 2 °С. Согласно полученным нами результа-

там, все полуфабрикаты соответствовали ГОСТ по данному показате-

лю. Температура голени была 1,3 °С, грудки с кожей – 1,7 °С, бедра – 

1,9 °С. 

Ветеринарно-санитарная оценка производства мяса птицы на 

птицефабрике «Элинар-Бройлер» проводится в соответствие с требо-

ваниями ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление каче-

ством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП». 

Следует отметить, что в исследуемых образцах полуфабрикатов 

из мяса птицы торговой марки «Первая Свежесть» не было выявлено 

нарушений нормативной документации, не было выявлено наличие 

патогенной микрофлоры ни в одном образце. Показатель КМАФАнМ 

(количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов) не наблюдали в бедре и голени, в куриной грудке 

же содержание этого показателя составило в пределах допустимой 

нормы (табл. 3). Соответственно сведения, нанесенные на маркировку 

готовой продукции, подтверждаются испытаниями и соответствуют 

техническому регламенту о безопасности продукции. 

 

Таблица 3 – Микробиологические показатели полуфабрикатов из мяса 

птицы, выпускаемых ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» 
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На основании полученных результатов, которые подтверждают 

отсутствие антибиотиков в готовой продукции и присутствие в преде-

лах допустимой нормы токсичных элементов и пестицидов, можно 

сделать обобщающий вывод, что продукция ООО «Элинар-Бройлер» 

соответствует требованиям качества и безопасности готовой продук-

ции. И, несомненно, важным фактором в этом выступает введенная 

система ХАССП, действующая на птицефабрике и мотивирующая 

всех сотрудников к получению безопасных и качественных продуктов 

питания из мяса птицы. 
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г. Гянджа, Республика Азербайджан 
 

Аннотация. В последние годы в Азербайджане широко развивается пере-

пеловодство. Перепелов содержат в основном в частных и фермерских хозяй-

ствах. Наличие в Азербайджане 9-ти климатических зон, из всех 11-ти существу-

ющих в мире, позволяет выращивать здесь перепелов мясного и яичного направ-

ления. В научно-исследовательском центре АГАУ по перепеловодству, рассчи-

танном для выращивания 109 тыс. голов, из незаразных болезней наиболее часто 

у несушек регистрируются такие болезни органов размножения, как желточный 

перитонит, оварит, сальпингит, сальпингоперитонит. Эти заболевания, характери-

зующиеся воспалением серозных оболочек внутренних органов вследствие попа-
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дания в грудо-брюшную полость желточной массы разорвавшихся фолликулов 

встречаются, в основном, осенью и зимой. При постановке диагноза учитывали 

клинические признаки и результаты патологоанатомического вскрытия. Для ле-

чения и профилактики  болезней органов размножения использовали различные 

лекарственные растения (боровая матка, цветки календулы, листья крапивы), 

местные минералы и пророщенную пшеницу. Изучены биохимические показатели 

крови и продуктивность перепелов-несушек, больных вышеуказанными болезня-

ми органов размножения. 
 

Ключевые слова: перепела-несушки, желточный перитонит, оварит, 

сальпингит,  болезни перепелов, продуктивность перепелов-несушек. 
 

Для населения Азербайджана птицеводство является наиболее 

доступной и выгодной отраслью. В последние годы в республике ин-

тенсивно развивается перепеловодство, как одно из перспективных 

направлений птицеводства. Так, от перепелов семинедельного возрас-

та можно получать 160...170 г перепелиного мяса, которое содержит 

около 23...25 % белка и 4 % жира. 

Однако более успешному развитию перепеловодства, также как 

и всего птицеводства, препятствует ряд заболеваний, в том числе бо-

лезни органов размножения (желточный перитонит, оварит, сальпин-

гит и др.). 

Исследования [1, 3, 4] показывают, что болезни органов раз-

множения, зарегистрированные у взрослых несушек сопровождаются 

воспалением серозных оболочек, брюшины, кишечника после попада-

ния желточных масс в брюшную полость и часто протекают одновре-

менно с болезнями яйцевода и яичника. В возникновении болезней 

органов размножения (желточный перитонит, оварит, сальпингит, 

сальпингоперитонит) большую роль играют условия содержания пе-

репелов, содержание фосфора и белка в составе кормов, травмы. Для 

предотвращения болезней органов размножения при комплектовании 

маточного стада обязательно следует провести специальное обследо-

вание курочек [5, 6]. 

Целью настоящей работы явилось применение для профилакти-

ки и лечения болезней органов размножения перепелов-несушек вме-

сто относительно дорогостоящих антибиотиков и гормональных пре-

паратов более доступных и дешево обходящихся лечебно-

профилактических средств, в том числе лекарственных растений и 

местных минералов. 

Материал и методы исследования 

Работа проводилась в научно-исследовательском центре АГАУ, 

предусмотренным для выращивания в году 109 тыс. перепелов с при-

менением клеточного содержания, на кафедре незаразных болезней, а 

также на кафедре анатомии, патанатомии и патологической физиоло-
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гии факультета ветеринарной медицины. В исследованиях были ис-

пользованы перепела-несушки породы «Английская белая» 210...   

240-дневного возраста. 

По принципу аналогов были сформированы 3 группы перепе-

лов-несушек по 30 голов в каждой группе. Первая группа являлась 

контрольной, которую составили здоровые перепела-несушки. Во 

вторую группу (I опытная) и третью группу (II опытная) включили 

перепелов-несушек с явными симптомами и признаками болезней ор-

ганов размножения. Продолжительность опыта составила 30 дней, т.е. 

до достижения птицами 240 дневного возраста. 

В I-ой опытной группе птицам применяли основной рацион 

(ОР), цветки календулы (20 г), боровую матку (20 г) и листья крапивы 

(10 г), а также к кормовому рациону добавляли Айдагский цеолит (по 

отношению к основному рациону его количество составляло 4 %), 

пророщенное и подвергнутое ультрафиолетовому облучению пше-

ничное зерно (по отношению к основному рациону его количество со-

ставляло 30 %) и препарат «Поли-витал» из расчета 0,01 мг на каждую 

голову. Во II опытной группе перепелам каких-либо лекарственных 

средств не задавали. 

В ходе опыта учитывали такие показатели как характер болезни, 

живая масса и сохранность перепелов-несушек, качество яиц, а также, 

используя принятые в лабораторной практике методики исследования, 

определяли у них гематологические и биохимические показатели крови. 

Результаты исследования 

Результаты исследования по изучению клинико-

гематологических показателей при болезнях органов размножения пе-

репелов-несушек  приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты клинико-гематологических исследований 

крови перепелов-несушек 

Показатели 
Группы 

Контрольная I опытная II опытная 

Температура тела, °С 41,04 + 1,8 41,3 + 1,76 41,95 + 0,27 

Частота пульса в  мин. 139 + 2,77 161 + 3,06 181 + 2,96 

Частота дыхательных 

движений, в мин. 
36,1 + 1,06 38,7 + 1,14 41,7 + 1,77 

Эритроциты, 10
12

 /л 3,06± 0,14 2,89± 0,18 2,54± 0,24 

Лейкоциты, 10
9
 /л 26,13± 0,9 29,6± 042 39,3± 0,29 

Гемоглобин, г/л 106,5± 3,29 93,7± 2,54 77,3 ± 3,18 

СОЭ, мм/ч 2,41± 0,1 2,84± 0,19 3,72± 0,1 

рН - крови  7,29± 0,1 6,9± 0,14 6,04± 0,18 

Общий белок, г/л 43,6± 0,53 39,9± 1,06 37,6± 1,21 

 



485 

Как видно из этой таблицы в контрольной группе температура 

тела, частота пульса и частота дыхательных движений перепелов не-

сушек в течение опыта находились в пределах физиологических норм 

соответственно их 210...240 дневному возрасту. 

В первой опытной группе, где перепелам-несушкам с явными 

симптомами и признаками болезней органов размножения с лечебной 

и профилактической целью  применяли цветки календулы, боровую 

матку и листья крапивы  и одновременно к кормовому рациону добав-

ляли Айдагский цеолит и пророщенное и подвергнутое ультрафиоле-

товому облучению пшеничное зерно. К концу опыта вышеуказанные 

клинико-физиологические показатели хотя полностью и не достигли 

физиологических норм, но все же заметно улучшились: температура 

тела – 41,3 + 1,76 °С, частота пульса – 161 + 3,06 ударов в мин., часто-

та дыхательных движений – 38,7 + 1,14 раз в мин. Положительное вли-

яние вышеуказанных средств в первой опытной группе доказывают 

данные, зарегистрированные во второй опытной группе, где перепе-

лам-несушкам с явными симптомами и признаками болезней органов 

размножения лечебно-профилактические средства не применялись: 

температура тела – 41,95 + 0,27 °С, частота пульса – 181 + 2,96 ударов в 

мин., частота дыхательных движений – 41,7 + 1,77 раз в мин. Таким 

образом, у перепелов несушек во второй опытной группе частота 

пульса в минуту почти на 20 ударов было выше, чем в первой опыт-

ной группе. 

Из данных таблицы 1 видно, что при исследовании крови пере-

пелов-несушек во второй опытной группе количество эритроцитов 

было на уровне 2,54
.
10

12
 /л, в то время как в I опытной и контрольной 

группах этот показатель составил соответственно  2,89 и 3,06
.
10

12
 /л. 

Об отрицательном влиянии воспалительного процесса, протекающего 

в органах размножения перепелов-несушек свидетельствуют также 

данные о содержании лейкоцитов в крови. Так, во II опытной группе, где 

больным птицам лечебно-профилактические средства не применялись, 

количество лейкоцитов составило 39,3
.
10

9
 /л, в то время как в I опытной 

группе (больным птицам применялись лечебно-профилактические сред-

ства) этот показатель был на уровне 29,6 
.
10

9
 /л, а в контрольной группе 

(здоровые птицы) – 26,13
.
10

9
 /л. Такая же закономерность прослежи-

валась и в отношении показателя СОЭ: во II опытной группе этот по-

казатель составил 3,72 мм/ч, что было выше на 0,88 мм/ч, чем в            

I опытной группе (2,84 мм/ч), и на 1,31 мм/ч, чем в контрольной груп-

пе (2,41 мм/ч).     
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Было установлено, что применение в первой опытной группе 

лекарственных растений в сочетании с минеральными веществами и 

витаминами при заболеваниях органов размножения перепелов-

несушек способствовало приведению к физиологической норме в кро-

ви таких показателей как рН и общий белок. 

Как было отмечено выше, в наших исследованиях помимо изу-

чения при болезнях органов размножения перепелов-несушек биохи-

мических показателей крови, также изучали ряд показателей их про-

дуктивности. Результаты проведенных патологоанатомических 

вскрытий [2] в конце опыта показали, что в I опытной группе (птицам 

применяли лекарственные растения, минералы и витамины) несмотря 

на проведенное лечение полного восстановления воспаленных орга-

нов размножения не происходит, что нашло отражение как  в мясной 

и яичной продуктивности, так и в качестве снесенных яиц. Патолого-

анатомические изменения в органах размножения перепелов-несушек 

были особенно серьезны, а показатели мясной и яичной продуктивно-

сти и качества яиц были особенно неудовлетворительны во II опытной 

группе, где птицам с болезнями органов размножения лечебно-

профилактические средства не применялись. Данные в отношении 

мясной и яичной продуктивности перепелов-несушек и качества яиц 

приводятся в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Показатели продуктивности перепелов-несушек  

за период опыта (М+ m), (n=30) 

Показатели 
Группы 

Контрольная I опытная II опытная 

Живая масса в начале опыта, г 251,3+ 2,93 205,9+ 2,74 219,3+ 3,06 

Живая масса в конце опыта, г 265,7+ 2,1493 216,3+ 1,98 163,3+ 2,08 

Выбраковано голов 1 9 16 

Пало голов 2 4 8 

Получено яиц, шт. 486 238 36 

Масса яиц, г 9,8+ 0,02  9,5+ 0,02 8,2+ 0,03 

Масса скорлупы, г 1,29+ 0,01  1,21+ 0,01 1,1+ 0,03 

Аномалии яиц: 

Мраморность, шт. 

Известковые отложения, шт. 

Шероховатости и пояса, шт. 

 

4 

4 

3 

 

9 

4 

3 

 

2 

1 

1 

 

Как видно из этой таблицы, в конце опыта живая масса перепелов-

несушек в контрольной группе составила 265 г, в I опытной группе – 

216 г, а во II опытной группе-всего 163 г. Так, если в контрольной 

группе за период опыта от перепелов-несушек было получено 486 яиц, 

то в I опытной группе этот показатель составил 238 яиц, а во II опыт-
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ной группе-всего 36 яиц. По сравнению с контрольной группой за пе-

риод опыта было выбраковано больше перепелов-несушек в I опытной 

группе на 8 голов, а во II опытной группе – на 15 голов. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследо-

ваний можно заключить, что среди перепелов-несушек довольно ча-

сто встречаются такие болезни органов размножения как желточный 

перитонит, оварит, сальпингит, сальпингоперитонит, которые наносят 

немалый ущерб, выражающийся в снижении продуктивности и каче-

ства продукции. Применение при этих заболеваниях лекарственных 

растений (цветки календулы, боровая матка и листья крапивы) в соче-

тании с минералом (Айдагский цеолит), пророщенным и подвергну-

тым ультрафиолетовому облучению пшеничным зерном и витамина-

ми, хотя и не обеспечивало полного устранения этих заболеваний, но 

все же значительно способствовало нормализации клинико-

физиологических показателей, а также предотвращало снижение яич-

ной продуктивности и ухудшение качества яиц. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований образцов молока 

на определение в них концентрации свинца. Данные исследования получены 

при использовании метода атомно-абсорбционной спектрометрии. Исследова-
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ния проводились на базе испытательной лаборатории «Анализ кормов и про-

дуктов животноводства» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграр-

ный университет». 

 

Ключевые слова: атомно-абсорбционная спектрометрия, свинец, молоч-

ная продукция, предельно-допустимые концентрации свинца. 

 

В современных условиях жизнедеятельности человека особое 

внимание необходимо уделять контролю и качеству пищевых продук-

тов, в том числе молоку и продуктам его переработки, так как они за-

нимают большое место в рационе питания человека. Пищевая цен-

ность молока и молочных продуктов определяется преимущественно 

содержанием в них пищевых веществ, необходимых для развития и 

существования организма человека: белка, жира, некоторых витами-

нов, макро- и микроэлементов, и энергетической ценностью [7]. 

Существующие в экологических системах пищевые цепи связы-

вают между собой химический состав почв, вод, растений, травояд-

ных животных и человека, потребляющего растительную и животную 

пищу. Наибольшую опасность для человека представляют соли тяже-

лых металлов, таких как: свинец, кадмий, медь, цинк. 

Свинец является одним из металлов, включенных в список при-

оритетных загрязнителей рядом международных организаций, в том 

числе ВОЗ. По степени общетоксического действия свинец занимает 

четвертое место после таллия, ртути, кадмия [10]. В последние годы 

свинец относят к наиболее распространенным токсикантам из группы 

тяжелых металлов в России. 

Свинец - яд, влияющий на нервную систему, кровь и сосуды. Он 

подавляет ферментативные процессы превращения порфиринов и ин-

корпорацию железа в протопорфирин с образованием гема. 

Известно, что свинец способен накапливаться в организме, вы-

зывая широкий спектр негативных эффектов: поражение кроветвор-

ной, нервной, пищеварительной, выделительной и других систем. 

Одним из важных механизмов токсического действия свинца на 

организм является его способность приводить к окислительному 

стрессу. Активация перекисного окисления липидов является наибо-

лее важным фактором повреждения мембран при острых экзогенных 

отравлениях. 

Установлено, что повышенное поступление свинца в организм 

приводит к нарушению обмена других микроэлементов. В механизме 

действия свинца важная роль отводится энзимопатическому эффекту. 

Свинец соединяется с сульфгидрильными, карбоксильными и амин-

ными группами активных центров ферментов. Многочисленные пуб-
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ликации отражают разные аспекты токсического действия свинца, как 

на периферическую, так и на центральную нервную систему детей и 

взрослых. Действие свинца часто оказывалось фатальным и почти 

всегда необратимым. Известно, что свинец нефротоксичен, он оказы-

вает действие на кровяное давление через ренин-ангиотензиновую си-

стему, а также на мужскую и женскую репродуктивные системы. 

Свинец блокирует SH-группы белков, образуя комплексы с фосфат-

ными группами рибозы у нуклеотидов, и тем самым быстро разрушает 

РНК, ингибирует ферменты, в частности, карбоксипептидазу. 

Свинец и его соединения опасны высоким коэффициентом 

накопления в организме, малой скоростью и неполнотой выделения с 

продуктами жизнедеятельности. 

Основными источниками поступления свинца в организм чело-

века являются пищевые продукты и вода. Соответственно, необходи-

мо особое внимание уделять контролю и качеству пищевых продук-

тов, в том числе молока и продуктов его переработки, так как они за-

нимают большое место в рационе питания человека. 

Требования к качеству и безопасности молочной продукции из-

ложены в следующих нормативных документах: 

- ТР ТР 033/2013 «О безопасности молока и молочной продук-

ции» (с изменениями на 19 декабря 2019 года), утвержденный Реше-

нием Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября   

2013 года № 67. Настоящий технический регламент устанавливает 

обязательные для применения и исполнения на таможенной террито-

рии Таможенного союза требования безопасности к молоку и молоч-

ной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза, к процессам их производства, хранения, перевоз-

ки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упа-

ковке молока и молочной продукции для обеспечения их свободного 

перемещения [3]. 

- ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части ее маркировки" (с изменениями на        

14 сентября 2018 года), утвержденный Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 [6]. 

- ТР ТС 005/2011"О безопасности упаковки", утвержденный Ре-

шением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 [4]. 

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 

2019 года), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 880 [5]. 
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В лабораторных условиях используют микроэлементный анализ 

молока на содержание токсичных элементов, в частности свинца. Од-

ним из наиболее подходящих методов микроэлементного анализа яв-

ляется атомно-абсорбционная спектрометрия. Метод атомно-

абсорбционной спектрометрии позволяет определять концентрации 

элемента в испытуемом образце путем измерения поглощения элек-

тромагнитного излучения атомным паром элемента испытуемого об-

разца. Испытание проводят при длине волны одной из линий погло-

щения (резонансных линий) определяемого элемента. Количество по-

глощенного излучения, в соответствии с законом Бугера-Ламберта-

Бера, пропорционально концентрации элемента. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия – это метод элементар-

ного количественного анализа, в его основе лежит измерение селек-

тивной абсорбции оптического излучения волны, которое происходит 

за счет атомов исследуемого элемента. Этот метод в настоящее время 

является одним из наиболее эффективных и точных физико-

химических методов на жидких пробах. Сущность метода заключает-

ся в минерализации анализируемой части пробы. Допускается приме-

нение сухого озоления с использованием серной кислоты и мокрой 

минерализации под давлением в тефлоновом или кварцевом сосуде с 

использованием азотной кислоты или применение микроволновой 

мокрой минерализации. Золу растворяют в разбавленной азотной кис-

лоте или выпаривают мокрый минерализат досуха и растворяют оста-

ток в разбавленной азотной кислоте [8]. Измеряют атомную абсорб-

цию определяемого элемента в полученном растворе минерализата 

при длине волны 283,3 нм в атомно-абсорбционном спектрометре, 

оснащенном графитовой печью. Предел обнаружения метода, опреде-

ленный как трехкратное среднее квадратическое отклонение при кон-

трольном определении, равен 0,001 мг/кг для жидких продуктов и   

0,01 мг/кг для твердых продуктов при использовании сухого озоления. 

При использовании мокрой минерализации под давлением эти значе-

ния такие же, как для анализируемых частей проб, содержащих 0,2 г 

сухого вещества. При микроволновой минерализации используют 

анализируемые части проб большей массы, и пределы обнаружения 

будут, соответственно, ниже [5]. 

Применение атомно-абсорбционной спектрометрии обеспечива-

ет экспрессный аналитический контроль содержания токсичных эле-

ментов, что делает возможным осуществление контроля поступления 

контаминированных продуктов и сырья на рынки сбыта, а также поз-

воляет предупредить влияние потенциально опасных и некачествен-

ных продуктов питания и молока (как сырья) на здоровье людей. 
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Целью работы являлось определение безопасности молока ко-

ров на наличие токсичных соединений свинца в хозяйствах Волго-

градской области, согласно ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (с измене-

ниями на 8 августа 2019 года). 

Работа выполнялась на базе испытательной лаборатории «Ана-

лиз кормов и продукции животноводства» ФГБОУ Волгоградский 

ГАУ. 

Материалом для исследования послужило сырое коровье моло-

ко из хозяйств Волгоградской области. 

Отбор проб проводился согласно ГОСТ 13928-84 «Молоко и 

сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и под-

готовка их к анализу» [2]. 

Подготовку проб для определения содержания свинца проводи-

ли согласно ГОСТ 26929-94 «Сырье и продукты пищевые. Подготовка 

проб. Минерализация для определения содержания токсичных эле-

ментов» [9]. 

Исследования проводили в соответствии с ГОСТ ISO/TS 6733-

2015 «Молоко и молочные продукты. Определение содержания свин-

ца. Спектрометрический метод атомной абсорбции с применением 

графитовой печи» [1]. 

Исследования по определению свинца проводили на атомно-

абсорбционном спектрометре МГА 915М (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Атомно-абсорбционный спектрометр МГА  915М 

 

Спектрометр МГА 915М обладает полной автоматизацией уни-

версальностью, высокой чувствительностью и селективностью. 

Результаты исследования содержания свинца в пробах молока 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание свинца в пробах молока, мг/кг 

Наименование 

элемента 

Образцы сырого молока Допустимый 

уровень, мг/кг, 

не более 1 2 3 4 5 

Свинец, мг/кг 0,0058 0,039 0,027 0,00032 0,061 0,1 
 

Данные таблицы 1 показывают наличие свинца в исследуемых 

пробах молока крупного рогатого скота, но содержание этого тяжело-

го металла не превышает предельно допустимой концентрации. 

В соответствие с результатами работы можно сделать следую-

щие выводы и предложения: 

1. Анализ данных показал возможность присутствия свинца  

в сыром молоке Волгоградской области. В случае превышения ПДК 

содержания свинца в сыром молоке, необходимо его перерабатывать, 

что изменит концентрацию свинца в меньшую сторону, а затем сде-

лать анализ продуктов переработки молока на содержание тяжелых 

металлов. 

2. Для предварительной оценки экологической чистоты мо-

лока крупного рогатого скота крайне важно предварительно прово-

дить анализ кормов рациона на содержание тяжелых металлов и на 

основании расчетного метода, возможно, прогнозировать «безопас-

ность» молочной продукции. 
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Известно, что домашние животные являются источником ин-

фекции и инвазии, особенно это отмечается, когда данные объекты 

находятся вблизи или непосредственно на территории городских по-
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селений. Поэтому необходимо своевременно выявлять больных, знать 

какие заболевания встречаются на данной территории, как их диффе-

ренцировать и лечить. Но это возможно сделать, лишь если знать, ка-

кие из заболеваний встречаются у каких видов животных, когда и как 

проявляются. Все эти сведения и заключаются в понятиях эпизоото-

логическая ситуация. 

Изучая эпизоотическую ситуацию по паразитарным заболевани-

ям, исследователи обязательно сталкиваются с термином «эпизоото-

логический мониторинг», под которым понимают наблюдение (сбор 

данных), оценку, прогноз эпизоотического состояния определенных 

территорий в связи с хозяйственной деятельностью человека [7]. 

Часто встречается термин «чесоточные клещи», обычно объеди-

няющие клещей-паразитов человека, домашних и диких животных, 

паразитирующих внутри или на коже их и вызывающие длительное 

заболевание – чесотку [2]. 

Многие ученые изучают сезонность проявления болезней, рабо-

тали и продолжают работать над выявлением возрастной динамики 

эктопаразитов у сельскохозяйственных и домашних животных, что 

отражено в результатах их исследований. 

Например, в хозяйствах Республики Татарстан (в 4 крупных и 

11 мелких фермах, в 9 крестьянских хозяйствах) изучали саркоптоз 

свиней [6]. В городах Санкт-Петербург и Иваново проводили иссле-

дование собак [5], в условиях Тюменской области провели изучение 

ушной формы данного заболевания [4], в условиях различных зон Се-

верного Кавказа у сельскохозяйственных и домашних животных ис-

следовали эпизоотологическую ситуацию и проводили терапию ос-

новных арахнозов [3]. В условиях Поволжского региона РФ изучили 

эпизоотическое проявление, пространственно-территориальные вре-

менные и популяционные границы основных экто- и эндопаразитозов 

в популяции домашних плотоядных [1]. 

Данная тематика изучалась с января 2017 года по декабрь      

2020 года в условиях ветеринарных лечебниц и клиник г. Волгограда, 

Волгоградской области и кафедры «Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза, заразные болезни и морфология». 

Проводили сбор анамнеза, клинический осмотр, микроскопию 

соскобов. Учитывали вид, пол, возраст, породу и условия содержания 

животных. Особо отмечали симптомы: зуд, алопецию, складчатость 

кожи, наличие чешуек, а так же изучали локализация поражений. 

Подтверждение диагноза проводили с помощью микроскопии 

соскобов и обнаружения возбудителей. Для выявления ушных накож-

ных клещей брали поверхностный соскоб с внутренней стороны уш-
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ной раковины с помощью зажима «Москит» с намотанной на него 

ваткой. Полученное ушное содержимое переносили на предметное 

стекло и исследовали под микроскопом с увеличением х40 и х10 без 

окрашивания. При положительных результатах обнаруживались жи-

вые подвижные клещи. 

Для выделения накожных клещей соскоб делали на границе по-

раженной и здоровой кожи в 5...7 местах, материал исследовали под 

микроскопом. 

Для взятия материала на подкожных клещей кожу на границе 

пораженных и здоровых участков предварительно обрабатывали в те-

чение 15 минут масляным раствором Тривита с целью размягчения 

сухих чешуек. Затем брюшистым скальпелем брали соскоб в 5...7 ме-

стах на границе здоровой и пораженной кожи до появления сукрови-

цы и переносили на предметное стекло. При положительных резуль-

татах под микроскопом на предметном стекле обнаруживались живые 

клещи. 

Исследованию на саркоптоидозы подвергли 123 головы лоша-

дей возрастом от 11 месяцев до 7 лет, пород арабская, ахалтекинская, 

чистокровная верховая, 416 голов крупного рогатого скота, возрастом 

от 11 месяцев до 6 лет, пород черная пестрая, красная, 124 головы коз, 

возрастом от 5 месяцев до 4 лет, пород зааненская и русская белая, 

213 голов овец, возраст от 4 месяцев до 5 лет, породы цигайская, куй-

башевская, эдильбаевская. 

 

Таблица 1 – Инвазированность сельскохозяйственных животных  

возбудителями саркоптозидозов на территории г. Волгограда  

и Волгоградской области 

№ 

п/п 

Обследовано 

голов 

Вид 

возбудителя 

Инвазированные животные 

Всего Клинически 

больные 

Скрыто 

больные 

Всего % Всего % Всего % 

Лошади 

1 123 Sarcoptes equi 21 17,1 12 9,8 9 7,3 

Крупный рогатый скот 

1 
416 

Sarcoptes bovis 18 4,3 12 2,9 6 1,4 

2 Psoroptes bovis 15 3,6 9 2,2 6 1,4 

Козы 

1 
134 

Psoroptes caprae 23 17,2 14 10,4 9 6,7 

2 Chorioptes caprae 17 12,7 12 8,9 5 3,7 

Овцы 

1 
213 

Psoroptes ovis 28 13,1 16 7,5 12 5,6 

2 Sarcoptes ovis 21 9,9 12 5,6 9 4,2 
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Диаграмма 1 – Инвазированность сельскохозяйственных животных  

возбудителями саркоптозидозов 
 

Таблица 2 – Результаты исследований соскобов кожи  

сельскохозяйственных животных на возбудители саркоптозидозов  

на территории г. Волгограда и Волгоградской области 

№ 

п/п 

Количество 

соскобов 

Вид 

возбудителя 

В соскобах обнаружены 

Живые 

клещи, экз. 

Мертвые 

клещи, экз. 

Яйца 

клещей, экз. 

Лошади 

1 21 Sarcoptes equi 22 3 2 

Крупный рогатый скот 

1 18 Sarcoptes bovis 15 5 7 

2 15 Psoroptes bovis 17 6 2 

Козы 

1 23 Psoroptes caprae 21 8 3 

2 17 Chorioptes caprae 23 1 1 

Овцы 

1 28 Psoroptes ovis 32 4 5 

2 21 Sarcoptes ovis 20 5 6 
 

Так, при клиническом исследовании 123 лошадей, чесоточная 
инвазия была диагностирована у 21 (17,1 %) животного. Из них кли-
нически больными были 12 (9,8 %), скрыто больными 9 (7,3 %) голов. 
При исследовании 416 голов крупного рогатого скота, Sarcoptes bovis был 
обнаружен у 18 (4,3 %) голов, из них больными оказались 12 (2,9 %), 
скрыто больными 6 (1,4 %) голов, а Psoroptes bovis у 15 (3,6 %) жи-
вотных, из них больными оказались 9 (2,2 %), скрыто больными          
6 (1,4 %) голов. Обследуя 134 головы коз, Psoroptes caprae обнаружи-
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ли у 23 (17,2 %), из них клинически больными оказались 14 (10,4 %), 
скрыто больными 9 (6,7 %) животных, Chorioptes caprae диагностиро-
вали у 17 (12,7 %) животных, больными были 12 (8,9 %), скрыто 
больными 5 (3,7 %) голов. При клиническом исследовании 213 голов 
овец, Psoroptes ovis обнаружили у 28 (13,1 %), из них больными оказа-
лись 16 (7,5 %), скрыто больными 12 (5,6 %) голов, а Sarcoptes ovis 
диагностировали у 21 (9,9 %), из них клинически больными были      
12 (5,6 %), скрыто больными 9 (4,2 %) животных. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Результаты исследований соскобов кожи  
сельскохозяйственных животных на возбудители саркоптозидозов 

 

В результате проведенных исследований установили, что 
наибольшее количество живых клещей было обнаружено у овец       
(32 экз.), а наименьшее в соскобах крупного рогатого скота (15 экз.). 
Наибольшее количество мертвых клещей наблюдалось в соскобах коз 
(8 экз.), а яиц наибольшее количество было в соскобах крупного рога-
того скота (7 экз.), наименьшее диагностировали у коз (1 экз.). 

Знание зональных особенностей эпизоотологии саркоптоидо-
зов сельскохозяйственных животных является необходимой пред-
посылкой для своевременного проведения противопаразитарных 
мероприятий. Зная все особенности эффективнее можно провести 
все лечебно-профилактические мероприятия направленные на дан-
ных возбудителей. 

Выявлено, что г. Волгоград и Волгоградская область неблагопо-
лучны по саркоптозу, псороптозу и хориоптозу сельскохозяйственных 
животных. Следовательно, имеется риск заражения и других живот-
ных, так как заболевание чаще всего протекает в хронической форме, 
что затрудняет своевременное проведение лечения. 
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Необходимость реализации государственной политики им-

портозамещения в агропромышленном комплексе требует использо-

вания региональных источников сырья [1, 3]. В соответствии с клима-

тическими условиями Волгоградской области наиболее перспектив-

ными для использования в пищевой и кормовой промышленности 
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растительными культурами являются высокобелковые засухоустойчи-

вые растения, в частности, нут. Семена нута отличаются сбалансиро-

ванным аминокислотным составом близким к аминокислотному со-

ставу мяса, и содержат в среднем около 28 % белка [2, 4]. 

Известные на сегодняшний день технологии переработки нута 

характеризуются некоторыми общими недостатками, такими как вы-

сокая себестоимость конечного продукта и наличие отходов, негатив-

но влияющих на экологичность производства. Большинство техноло-

гий, в которых целевым продуктом является жидкая фракция, отли-

чаются неполным извлечением белков. 

Цель исследования состоит в разработке безотходных техноло-

гий переработки нута и обосновании эффективности использования 

разработанных продуктов в пищевой и кормовой промышленности. 

При разработке одной из технологий принято решение обогатить про-

дукты переработки нута йодом и селеном для реализации государ-

ственной политики в области здорового питания населения. Указанная 

разработка способствует решению проблемы сочетанного дефицита 

йода и селена у россиян. 

Технологические диаграммы, в соответствии с которыми может 

быть реализована каждая из разработанных технологий, представлены 

на рисунках 1, 2.  Инновационные технологии переработки нута основа-

ны на многократной экстракции, а в случае обогащения – с предвари-

тельным замачиванием нутовых семян в растворах йодида натрия и се-

ленита калия. Инновационные продукты переработки нута получили 

название структурат нутовый и белково-углеводный комплекс (БУК), а 

также структурат нутовый обогащенный и БУК обогащенный. 

Обе технологии являются безотходными, поскольку получаемая 

в ходе их реализации жидкая фракция используется в производстве 

продуктов из мяса, а твердая фракция – в кормлении сельскохозяй-

ственных животных, в частности, свиней. Одна из технологий защи-

щена патентом на изобретение № 2629995 [6]. 
 

Таблица 1 – Содержание пищевых веществ в образцах изделий  

из свинины копчено-вареных 

Наименование образца 
Содержание, % (масс.) 

белков жиров влаги 

экспериментальный  18,0 ± 1,40 8,0 ± 1,11 70,0 ± 1,10 

контрольный 16,0 ± 1,22 15,4 ± 1,30 60,0 ± 1,14 
 

Шприцевание мышечной ткани БУК и БУК обогащенным при 

изготовлении изделий из свинины копчено-вареных приводит к уве-

личению выхода означенных продуктов без ухудшения их органолеп-

тических характеристик, снижения пищевой и биологической ценно-
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сти. Сравнительный анализ содержания жиров, белков и влаги в экс-

периментальных и контрольных образцах изделий из свинины копче-

но-вареных представлен в таблице 1. 

Выход опытных образцов изделий из свинины копчено-вареных 

по сравнению с контрольными в среднем увеличился на 11 %. При 

этом биологическая ценность разработанных изделий из свинины 

копчено-вареных составила 87,7 %, что является достаточно высоким 

значением. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая диаграмма изготовления структурата 

нутового 
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Рисунок 2 – Технологическая диаграмма изготовления структурата 

нутового обогащенного 

 

Результаты определения массовой доли микронутриентов в раз-

работанных обогащенных йодом и селеном продуктах переработки 

нута представлены в таблице 2. Содержание йода и селена в 1 кг ну-

товых добавок удовлетворяет более 100 % суточной физиологической 

потребности человека в микронутриентах. При правильно подобран-

нут 
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Проращивание 

20...25 С, 2...3 дня 

 

структурат нутовый 
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Na2SeO3 

Нагрев до 70С 

упаривание 

Выдерживание 

УФ обработка 

УФ обработка 
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полимерные 

пакеты 

Пастеризация 

85...90 С, 15 мин. 
 

Охлаждение до 20 С 
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тара 

Хранение 0...4 С, 5...7 суток 
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ном рецептурном соотношении указанный ингредиент может выпол-

нять роль функционального, восполняя не менее 15 % суточной фи-

зиологической потребности в йоде и селене. 

 

Таблица 2 – Исследование продуктов переработки нута 
Наименование образца Массовая доля, мг / кг 

Структурат нутовый обогащенный 
йода, мг / кг селена, мг / кг 

1,57 ± 0,55 0,155 

БУК обогащенный 1,18 ± 0,41 0,054 

 

Апробация структурата нутового и структурата нутового обо-

гащенного в сфере кормопроизводства и кормления сельскохозяй-

ственных животных осуществлена на свиньях породы крупная белая 

[5]. Для осуществления научно-хозяйственного опыта сформированы 

опытные и контрольная группы свиней в возрасте 120 суток по десять 

особей в каждой. Структурат нутовый и структурат нутовый обога-

щенный внесены в рационы в количестве 0,4 кг/сут./гол. 

В результате эксперимента исследованы физиологические пока-

затели подопытных животных, определены ежесуточные, абсолютные 

и относительные приросты, осуществлены промеры экстерьерных 

статей. Физиологические показатели свиней в течение всего опыта 

оставались в норме. Динамика роста свиней проиллюстрирована диа-

граммами на рисунках 3 и 4. Указанные диаграммы характеризуют 

относительный прирост живой массы и экстерьерных статей соответ-

ственно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Относительный прирост живой массы, % 
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Рисунок 4 – Относительный прирост экстерьерных статей, % 
 

Таким образом, в результате экспериментального исследования 

обоснована возможность и целесообразность реализации безотходной 

технологии переработки нута с последующим использованием полу-

ченных нутовых добавок в пищевой и кормовой промышленности. 

Отмечена интенсификация роста и развития свиней при откорме их с 

использованием структурата нутового и структурата нутового обога-

щенного. Шприцевание мясного сырья БУК и БУК обогащенных ве-

дет к увеличению выхода продуктов из мяса, а, следовательно, и к 

снижению себестоимости продукции. Содержание йода и селена в 

обогащенном БУК позволяет использовать этот ингредиент при раз-

работке функциональных продуктов питания, направленных на сни-

жение дефицита микронутриентов у населения. 
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Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства является жи-

вотноводство, в котором особое место занимает подотрасль коневод-

ства. Имеет различное направление использования: рабоче-

потребительское, продуктивное (мясное и молочное) и племенное. 

Самым престижным и дорогим является племенное направление ко-

неводства. Это направление предоставляет племенных и спортивных 

лошадей для совершенствования массового коневодства (рабоче-

потребительского и продуктивного) конным организациям различного 

назначения (конноспортивные школы, секции и клубы, пункты прока-

та лошадей и экипажей и др.). 

Правильная организация кормления лошадей – залог их здоровья 

и работоспособности. Кормление лошадей должно быть обильным, пол-

ноценным и разнообразным, так как только при соблюдении этого усло-

вия можно вырастить хороших племенных и спортивных животных. 
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Основная задача кормления – обеспечение организма лошади 

всеми необходимыми питательными веществами. 

Недостаточное кормление молодняка нарушает рост костной и 

мышечной ткани, функционирование органов и систем организма; в 

то же время происходят неблагоприятные изменения в конституции 

животного. Неадекватное кормление при разведении лошадей отрица-

тельно сказывается на качестве спермы у жеребцов и кобыл, оплодо-

творении, эмбриональном развитии и жизнеспособности новорожден-

ных жеребят. Чтобы вырастить красивую лошадь и сохранить ее здо-

ровье и работоспособность на весь период ее хозяйственного исполь-

зования, предотвратить появление различных заболеваний можно 

только путем организации нормализованного кормления с полноцен-

ным и сбалансированным рационом. 

Кроме того, несбалансированное кормление ведет к резкому 

увеличению затрат корма на единицу продукции. 

С целью выявления недостатков кормления следует контроли-

ровать показатели полноценности рационов, используя зоотехниче-

ские методы. Основными показателями являются: массовая доля сы-

рого протеина, массовая доля клетчатки и, конечно же, содержание 

фосфора и кальция. 

Лошади используют протеин, чтобы синтезировать различные 

ткани тела, такие как мышцы. Потребность в протеине у разных ло-

шадей разная. Молодым растущим лошадям требуется больше проте-

ина, потому что их мышечная ткань растет. Взрослым лошадям требу-

ется меньше протеина. Заметьте, что работающие лошади не требуют 

больше протеина, чем неработающие. Они теряют мало протеина с 

потом, поэтому дополнительные концентраты, скармливаемые рабо-

тающей лошади, увеличат лишь содержание протеина в рационе, но 

не увеличат его концентрацию. Если протеина поступает больше, чем 

требуется, то организм использует его как источник энергии, а излиш-

ки азота выводит с мочой. Хотя это и не вредит лошади, тем не менее, 

протеин очень дорогой компонент в рационе. Он необходим для роста 

молодняка, возобновления изношенных тканей взрослой лошади, обра-

зования молока у лактирующих кобыл, а также для синтеза ферментов, 

гормонов, иммунных тел и др. оптимальная потребность у рабочих ло-

шадей составляет в среднем 170...240 г, у молодняка – 180...280 г на 

100 кг живой массы. 

Сырая клетчатка, являясь сложным углеводом, служит источни-

ком энергии в рационе животного и способствует синтезу витаминов 

и аминокислот в организме, но ее важнейшая роль заключается в под-
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держании нормального пищеварительного процесса у лошадей. Пере-

избыток клетчатки в рационе приводит к снижению питательной цен-

ности суточного объема корма. 

 Оптимальное содержание клетчатки в рационах лошадей – 16 % 

от сухого вещества. Увеличение ее количества свыше этого показате-

ля снижает использование обменной энергии рациона. Поэтому  пред-

ложены поправочные коэффициенты на депрессивное действие клет-

чатки. При 17...19 % клетчатки обменная энергия будет использована 

на 92,6 %, при 20...25 % – на 78,9 %, при 30...33 % – на 75,1 % и при 

34...37 % – на 71,4 %. В связи с этим содержание энергии должно быть 

увеличено соответственно на 7,4 %; 21,1 %, 24,9 % и 28,6 %. В такой 

же пропорции должно быть увеличено и содержание других пита-

тельных веществ. 

Здоровье лошадей, их работоспособность, рост и развитие жере-

бят во многом зависит от обеспечения их в нужном количестве фос-

фором и кальцием. Эти два элемента рассматриваются вместе, т.к. 

между ними существует тесная связь. Они составляет примерно поло-

вину всех минеральных веществ молока кобыл. При недостатке этих 

минеральных веществ наблюдается быстрая утомляемость, снижение 

работоспособности и остеодистрофические заболевания (опухание су-

ставов конечностей, нарушение в росте и развитии скелета, разраста-

ние эпифизов костей, изменение формы черепа). У взрослых лошадей 

длительный недостаток кальция приводит к хрупкости костей. При 

содержании высокого уровня фосфора тормозится всасывание каль-

ция в кишечнике и соответственно вызывает снижение его уровня в 

крови. 

Соотношение кальция и фосфора в рационе молодых лошадей 

должно поддерживаться неукоснительно и контролироваться биохи-

мическим анализом крови и кормов. 

Основными методами контроля полноценности кормления явля-

ется анализ качества кормов, сбалансированности рационов, состоя-

ния обмена веществ, изучение ответных реакций организма, биохими-

ческих показателей крови, мочи и др. Анализ кормов и рационов – 

этот метод основан на сопоставлении фактической питательности ра-

циона с потребностью животных в энергии, протеине, углеводах, жи-

рах, минеральных веществах, витаминах. Корма и кормовые средства, 

используемые в кормлении животных, должны быть проанализиро-

ванные позднее, чем за 15...20 дней до начала скармливания и не ме-

нее 2...3 раз во время стойлового периода, поскольку их состав и пита-

тельность во время хранения значительно изменяется. 
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Исходя из фактических данных по химическому составу, пи-

тательности и качеству кормов, специалисты должны своевременно 

корректировать рационы кормления, вносить в них необходимые 

изменения и сбалансировать их в соответствии с потребностями 

животных. 

Для этого корма исследуются на базе лабораторий. В Волго-

градской области данные исследования проводят в ГБУ ВО «Волго-

градская областная ветеринарная лаборатория», на базе которой мы 

составили статистику проверяемости кормов. 

Исследования образцов кормов проводились в соответствии со 

следующими ГОСТами: 

- ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения кальция. Сущность метода заключается в обра-

зовании в щелочной среде малодиссоциированного комплексного со-

единения кальция с динатриевой солью этилендиамин -N', N', N', N' – 

тетрауксусной кислоты (трилон Б) и определении эквивалентной точ-

ки при титровании с использованием металл-индикаторов. Минерали-

зацию проб проводят способом мокрого или сухого озоления. 

- ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения содержания фосфора. Сущность метода заклю-

чается в минерализации пробы способом сухого или мокрого озоле-

ния с образованием солей ортофосфорной кислоты и последующем 

фотометрическом определении фосфора в виде окрашенного в желтый 

цвет соединения – гетерополикислоты, образующегося в кислой среде 

в присутствии ванадат- и молибдатионов. 

- ГОСТ 31675-2012 Корма. Методы определения содержания 

сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации. Метод 

основан на последовательной обработке навески испытуемой пробы 

растворами кислоты и щелочи, озолении и количественном определе-

нии органического остатка весовым методом. 

- ГОСТ 13496.4-2019 Корма, комбикорма, комбикормовое сы-

рье. Методы определения содержания азота и сырого протеина. Сущ-

ность метода заключается в минерализации органического вещества 

пробы кипящей серной кислотой в присутствии катализатора с обра-

зованием сернокислого аммония, добавлении к охлажденному мине-

рализату избытка гидроокиси натрия для выделения аммония, отгонке 

и титровании выделенного аммиака, вычислении массовой доли азота 

в испытуемой пробе и пересчете на массовую долю сырого протеина. 

Динамика изменения количества лабораторных исследований 

кормов для лошадей за  2017...2019 гг. представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Количество лабораторных исследований кормов  

для лошадей за 2017...2019 гг. 

 

Количество исследований на основные показатели корма для 

лошадей за 2017...2019 гг. представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество исследований основных показателей корма  

для лошадей за 2017...2019 гг., шт. 
 

Из представленных результатов видно, что на территории Вол-

гоградской области ежегодно проводятся исследования питательности 

кормов для лошадей, что позволяет своевременно откорректировать 
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рационы кормления, внести в них необходимые изменения и сбалан-

сировать их в соответствии с потребностью животных, однако, со-

гласно динамике за 2017...2019 гг., наблюдаем уменьшения количе-

ства исследований кормов. Возможно, такая тенденция связана с 

меньшей выработкой кормов или уменьшением количества голов ло-

шадей. 
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