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Технология содержания мясных кур на под-

стилке – традиционно самая распространенная  

в птицеводческих хозяйствах, обеспечивающая 

высокие показатели жизнеспособности и продук-

тивности птицы. Важное значение в технологии 

выращивания и содержания ремонтного молод-

няка имеет создание однородного и соответствую-

щего стандарту породы по живой массе стада мо-

лодняка птицы – создание равновесных сообществ 

птицы. Коэффициент однородности K0 стада ре-

монтного молодняка кур кросса «Росс-308» может 

колебаться от 92 % до 85 % по возрастным пери-

одам, т. е. отклонение от средней массы может 

составлять ±15 % [3]. Важнейшим фактором в со-

здании однородного стада может быть устранение 

технологических стрессов, связанных с пересадкой 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И  

A G R I C U L T U R E  

УДК 636.52./.58 

Ю. А. Александров 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР 

Установлено, что в возрастной период до 48 дней (до пересадки) в переделах изучаемого поголовья 

живая масса петушков и курочек варьировала в достаточно широких пределах, коэффициент 

вариации выборочной совокупности колебался в пределах 10–17 % в контрольной группе, 10–16 % 

в опытной группе. Курочки опытной группы и контрольной группы наиболее интенсивно рос-

ли и развивались в возрасте 63–84 дней (9 нед.–12 нед.), но в опытной группе превосходили 

своих сверстниц по живой массе на 2,5–5,0 %, разница была статистически достоверна (Р < 0,05).  

В возрастном промежутке 98–140 дней (14–20 нед.), живая масса ремонтного молодняка кур 

опытной группы также превосходила сверстниц, но в меньшей степени – на 3,1–1,7 %, хотя 

разница также статистически достоверна до 119 дневного возраста (Р < 0,05). Следует отметить, 

что в возрастном периоде 56–140 дней (8–20 недель) курочки как опытной, так и контрольной 

группы были более однородными по сравнению с возрастным периодом 7–49 дней, коэффициенты 

вариации по живой массе колебались в пределах 4–10 %, что соответствует целевым стандартам 

развития молодняка кур кросса «Росс-308». Петушки опытной группы по сравнению с петушками 

контрольной группы также росли и развивались более интенсивно, разница в живой массе  

в возрастные периоды 9, 11, 12 недель была статистически достоверной (P < 0,05). В другие 

возрастные периоды эта разница сохранялась, но в пределах исследуемого поголовья разница была 

статистически недостоверной (Р > 0,05). Беспересадочная технология содержания ремонтного 

молодняка кур оказывает благоприятное влияние на рост и развитие вследствие исключения 

технологических стрессов, связанных с пересадкой в возрасте 42 дней, является фактором создания 

однородных стад, отвечающих требованиям целевого стандарта кросса «Росс-308».  

Ключевые слова: ремонтный молодняк цыплят-бройлеров, курочки, петушки, беспересадочная 

технология выращивания, периоды развития ремонтного молодняка, фазное кормление молодняка, 
напольное содержание, стресс  
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молодняка в другие секции при достижении воз-

раста 42 суток по общепринятой технологии.  

Периоды выращивания ремонтного молодня-

ка условно можно разделить на три периода: 

первый – с суточного до 8-недельного возраста, 

второй – с 8 до 13 и третий – с 13 до 20 недель 

[4; 5, с. 19].  

В первый период происходит рост и развитие 

всех внутренних органов, сердечно-сосудистой си-

стемы, мышечной и костной ткани, формирование 

скелета и оперения, становление ферментной и им-

мунной системы; во второй – развиваются жировая 

ткань (абдоминальный, подкожный, межклеточный 

и внутриклеточный жир), сухожилия и связки;  

в третий – бурно развиваются воспроизводительные 

органы (репродуктивная система) и тело [1; 6; 7].  

Все перечисленные периоды важны, но все же 

главным является первый период, особенно пер-

вые 4–5 недель жизни.  

Материал и методика исследования. Матери-

алом исследования являлась напольная технология 

выращивания цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», 

применяемая на ПТФ «Акашевская» Медведев-

ского района Республики Марий Эл, первичная 

зоотехническая документация.  

Цель исследования – проанализировать рост  

и развитие ремонтного молодняка (курочек и пе-

тушков) кур кросса «Росс-308» по динамике жи-

вой массы за период выращивания в 7–42 суток 

(до пересадки в контрольной группе) и 42–140 су-

ток роста и развития (сравнительно в контрольной 

группе (с пересадкой) и опытной группе (без пе-

ресадочная технология).  

При обычной технологии, принятой на пти-

цефабрике «Акашевская», на выращивание при-

нимают цыплят, разделенных по полу в суточ-

ном возрасте. Суточный молодняк размещают по 

500 голов под брудерами, электрическими (газо-

выми), или под инфракрасными облучателями 

(спаренными). Для того чтобы цыплята не удаля-

лись от источника обогрева (брудера), вокруг не-

го на расстоянии 1 м от края зонта устанавливают 

ограждение, входящее в комплект оборудования. 

В каждом брудере имеется лампочка, чтобы цып-

лята хорошо видели корм и воду. Электробру-

деры опускают на высоту 5–10 см от подстилки  

и включают за 2 дня до размещения цыплят. У края 

брудера радиально устанавливают лотковые кор-

мушки (одна в расчете на 80–100 голов).  

Через 5–6 дней выращивания ограждения сни-

мают, а кормушки и поилки начинают передви-

гать в сторону стационарных. С начала 3-й недели 

птицы для кормления и поения используют меха-

низированные линии. Высоту кормушек и поилок 

механизированных линий в течение всего периода 

выращивания систематически регулируют – это 

способствует уменьшению потерь кормов и воды.  

За период выращивания высота подвешива-

ния кормушек и поилок регулируется 6 раз.  

В конце 4-й недели цыплята не нуждаются  

в дополнительном обогреве, поэтому брудеры 

отключают и поднимают. Чтобы избежать резких 

колебаний температуры, используют автомати-

ческий контроль за вентиляцией. Минимальное 

количество свежего воздуха, подаваемого в птич-

ники, должно составлять 0,75–1,0 м
3
 в холодный 

период года и 7,0 м
3
 воздуха в 1 час на 1 кг живой 

массы в теплый период года. Поток поступающе-

го свежего воздуха должен быть равномерным, 

скорость движения воздуха в зоне размещения 

птицы должна составлять 0,2 м/с в холодное  

и 0,4 м/с в теплое время года [1; 6, с. 64].  

При исследовании применялись следующие 

методики: проводилось раздельное выращивание 

петушков и курочек в одном птичнике, в разных 

секциях по 200 голов (всего 4 секции: 2 контроль-

ные – петушки и корочки, 2 опытные – петушки 

и курочки). В процессе научно-хозяйственного 

опыта методом случайной выборки проводилось 

взвешивание ремонтного молодняка по 30 голов 

петушков и курочек на электронных весах с точ-

ностью взвешивания до 1 г.  

Куры и петухи мясных кроссов могут достичь 

высоких продуктивных и воспроизводительных 

качеств только при условии полноценного и сба-

лансированного их кормления с обязательным 

применением режимов нормированной раздачи 

кормов. Кормление ремонтного молодняка осу-

ществлялось по принятой технологии и в количе-

ствах по схеме выращивания – гранулированными 

комбикормами, оно соответствовало зоотехниче-

ским нормам [2; 7, с. 54].  

До 120-дневного возраста кормление произ-

водилось одинаковыми кормами, после перевода 

во взрослое стадо – раздельное (по полу).  

С 1–14 дней дают полнорационные комбикор-

ма (рецепт «Стартовый»), который помогает быст-

рому рассасыванию желтка, подготавливает желу-

дочно-кишечный тракт к перевариванию более 

грубых кормов. С 15 по 42 день используют ком-

бикорма «Гроуэр», а с 43 по 120 – «Девелоп». 

Рецепты разработаны для наилучшего формиро-

вания системы органов пищеварения, других си-

стем внутренних органов, а также роста птицы.  

Одинаковые параметры микроклимата в цехах 

обеспечивались по общепринятой системе.  
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Статистическая обработка результатов иссле-

дования проводилась на ПЭВМ «Пентиум-3»  

с использованием стандартной программы «Stat» 

и таблицы Стьюдента.  

Результаты исследования. В таблице 1 пред-

ставлена динамика живой массы ремонтного мо-

лодняка (курочек и петушков) до 49-дневного  

(7-недельного возраста).  

Из данных таблицы 1 видно, петушки как 

контрольной, так и опытной групп имели живую 

массу большую, чем курочки во все возрастные 

периоды; однако курочки и петушки как кон-

трольной, так и опытной групп по живой массе 

до 49-дневного возраста (период пересадки ку-

рочек и петушков контрольной группы) сущест-

венным образом не различались, имеющаяся 

разница статистически недостоверна (Р > 0,05).  

В переделах изучаемого поголовья живая масса 

петушков и курочек варьировала в достаточно 

широких пределах, коэффициент вариации вы-

борочной совокупности колебался в пределах 

10–17 % в контрольной группе, 10–16 % в опыт-

ной группе.  

Таблица 1  

Динамика живой массы курочек и петушков  

до 48-дневного возраста, г 

Возраст, 

сутки 

Показате-

ли 

Контрольная 

группа 

(с пересадкой) 

Опытная группа 

(без пересадки) 

 Курочки – ♀ 

7 M ± m 139,73±2,60 142,93±2,78 

14 M ± m 301,45±8,21 300,88±8,70 

28 M ± m 546,45±16,93 538,88±15,74 

35 M ± m 755,00±17,1 759,80±18,9 

49 M ± m 988,0±18,0 985,8±18,6 

 Петушки – ♂ 

7 M ± m 156,0±2,40 155,2±2,80 

14 M ± m 339,0±7,8 340,0±6,2 

28 M ± m 717,0±10,8 718,6±9,2 

35 M ± m 848,0±12,3 846,0±14,5 

49 M ± m 1218,0±14,8 1214,5±16,8 

Живая масса курочек и петушков как опыт-

ной, так и контрольной групп в этот период со-

ответствовала целевым стандартам выращивания 

ремонтного молодняка кросса «Росс-308».  

В таблице 2 представлены данные динамики 

живой массы ремонтного молодняка (курочек)  

в возрасте 50–140 дней.  

Таблица 2  

Динамика живой массы курочек  

50–140-дневного возраста, г 

Воз-

раст, 

сутки 

По-

каза-

тели 

Контрольная 

группа  

(с пересад-

кой) 

Опытная 

группа 

(без пере-

садки) 

± опытная 

группа  

к конт-

рольной 

группе 

абс. % 

56 M ± m 1080,45±18,0 1107,88±18,6 27,43 +2,5 

63 M ± m 1580,45±18,0 1640,88±18,6* 60,43 3,8 

77 M ± m 1315,0±21,8 1377,0±20,8 62,0 4,7 

84 M ± m 1398,45±18,4 1470,0±21,4* 71,55 5,1 

98 M ± m 1560,0±14,1 1608,0±16,2 48,0 3,1 

119 M ± m 1891,45±16,1 1948,0±18,6* 57,0 3,0 

126 M ± m 2019,45±14,0 2057,88±12,6 38,43 2,8 

140 M ± m 2050,45±16,1 2086,00±15,2 35,55 1,7 

Примечание: * Р < 0,05 

Из данных таблицы 2 видно, что курочки опыт-

ной группы и контрольной групп наиболее ин-

тенсивно росли и развивались в возрасте 63–84 

дней (9 нед. – 12 нед), но в опытной группе пре-

восходили своих сверстниц по живой массе на 

2,5–5,0 %, разница была статистически досто-

верна (Р < 0,05).  

В возрастном промежутке 98–140 дней (14 нед. – 

20 нед.) живая масса ремонтного молодняка кур 

опытной группы также превосходила сверстниц, 

но в меньшей степени – на 3,1–1,7 %, хотя разни-

ца также статистически достоверна до 119-дневно-

го возраста (Р < 0,05).  

Следует отметить, что в возрастном периоде 

56–140 дней (8–20 недель) курочки как опытной, 

так и контрольной групп были более однород-

ными по сравнению с возрастным периодом 7–49 

дней, коэффициенты вариации по живой массе 

колебались в пределах 4–10 %, что соответствует 

целевым стандартам развития молодняка кур крос-

са «Росс-308».  

По нашему мнению, данный факт объясняется 

тем, что к возрасту 8–10 недель ремонтный мо-

лодняк кур менее подвержен неблагоприятному 

воздействию внешних факторов вследствие от-

сутствия стрессовых факторов, связанных с пе-

ресадкой птицы, при этом уменьшалась смерт-

ность и санитарная выбраковка ремонтного 

молодняка, которая находится на максимальном 

уровне в ранний период развития (7–49 дней).  

В таблице 3 представлены данные изменения 

живой массы петушков контрольной (с пересадкой 
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в возрасте 42 дней) и опытной групп (без пере-

садки).  

Таблица 3  

Динамика живой массы петушков  

50–140-дневного возраста 

Возраст, 

сутки 

Пока-

затели 

Контроль-

ная группа 

(КГ) 

Опытная 

группа (ОГ) 

± ОГ к КГ 

абс. % 

56 M ± m 1462,8±12,8 1470,2±11,8 7,4 0,5 

63 M ± m 1580,8±11,8 1615,7±12,8* 34,9 2,2 

77 M ± m 1926,8±14,8 1986,5±16,7* 59,7 3,1 

84 M ± m 2133,6±18,2 2182,8±16,8* 49,2 2,3 

98 M ± m 2375,5±12,8 2410,5±14,1 35,0 1,5 

119 M ± m 2842,8±10,8 2863,7±11,5 20,9 0,7 

126 M ± m 3048,2±19,8 3075,6±20,2 27,4 0,9 

140 M ± m 3214,2±17,8 3254,0±16,2 39,8 1,2 

Примечание: * Р < 0,05 

Данные таблицы 3 показывают, что петушки 

опытной группы по сравнению с петушками кон-

трольной группы росли и развивались более ин-

тенсивно, разница в живой массе в возрастные 

периоды 9, 11, 12 недель была статистически 

достоверной (р < 0,05). В другие возрастные пе-

риоды эта разница сохранялась, но в пределах 

исследуемого поголовья была статистически не-

достоверной (Р > 0,05).  

Заключение. Беспересадочная технология со-

держания ремонтного молодняка кур оказывает 

благоприятное влияние на рост и развитие 

вследствие исключения технологических стрес-

сов, связанных с пересадкой в возрасте 42 дней, 

является фактором создания однородных стад, 

отвечающих требованиям целевого стандарта крос-

са «Росс-308» Ремонтный молодняк, выращивае-

мый по беспересадочной технологии, имел более 

высокие показатели живой массы, статистически 

достоверная разница в отдельные периоды роста 

и развития у петушков составляла 35–60 г, у ку-

рочек – 40–70 г.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF REARING CHICKENS RAISING 

It was established that in the age up to 48 days (before transplantation), in the redistribution of the studied population 

live weight of hens, roosters varied over a wide range. The coefficient of variation of sample ranged from 10–17 %  

in the control group, 10–16 % in the experimental group. Chickens of the experimental group and the control group 

grew and developed most intensively at the age of 63–84 days (9–12 weeks). However, in the experimental group, 

they were superior to their peers on live weight at 2,5–5,0 %. The difference was statistically significant (P < 0,05).  

In the period of 98–140 days of age (14–20 weeks), live weight of rearing broiler chickens of the experimental group 

was superior to peers, to a lesser extent – on 3,1–1,7 %, although the difference is also statistically significant up  

to 119 days of age (P < 0,05). It should be noted that in the period of 56–140 days of age (8–20 weeks) chicken of 

both experimental and control groups were more homogenous compared to the age period of 7–49 days. Coefficients 

of variation for body weight ranged between 4–10 %, that corresponds to the target standards of rearing broiler chickens 

of the cross “Ross-308”. The roosters of the experimental group compared with the roosters of the control group also 

grew and developed more intensively. The difference in body weight in the age periods of 9, 11, 12 weeks was statis-

tically significant (P < 0,05). This difference persisted in other age periods, but within the study flocks, the difference 

was not statistically significant (P > 0,05). Direct cultivation technology of rearing chickens raising has a beneficial  

effect on growth and development due to the elimination of technological stresses associated with a change in the age 

of 42 days. It is a factor in the creation of homogeneous flocks meeting the requirements of the target standard  

of the cross “Ross-308”.  
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В Российской Федерации дерново-подзолис-

тые почвы занимают более 17 млн га пахотных 

земель [3], ими представлена основная часть 

фонда пахотных земель Нечерноземной зоны [5]. 

На территории Республики Марий Эл доля дерно-

во-подзолистых почв составляет около 85 % [15]. 

В силу генезиса для данного типа почв характерен 

низкий уровень естественного плодородия, про-

мывной тип водного режима, недостаточное  

содержание усвояемых соединений питательных 

веществ, повышенная кислотность и слабая  

гумусированность, неблагоприятные физико-

химические и биологические свойства [2; 5]. 

Для поддержания на дерново-подзолистых поч-

вах необходимого уровня плодородия и ведения 

на них прибыльного земледелия требуется при-

менение комплексных агрохимических средств [1].  

Уровень урожайности сельскохозяйственных 

культур зависит от многих факторов: почвенных, 

климатических, технологических и других. Наибо-

лее регулируемым является питательный режим 

почвы на фоне единой технологии. Одним из важ-

нейших показателей почвенного плодородия яв-

ляется содержание в почве необходимых элементов 

питания для растений, причем при формирова-

нии урожайности сельскохозяйственных культур 

основную роль играет не только обеспеченность 

растений элементами питания, но и содержание 

их доступных форм. Питательный режим почвы 

под каждой культурой севооборота формируется 

за счет сложного взаимодействия абиотических, 

биотических и антропогенного факторов. В этом 

взаимодействии важна каждая деталь: предше-

ственник и количество растительных остатков, 

УДК 631.811:633.16 

М. А. Евдокимова 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВАМИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

Целью исследований являлась оптимизация питательного режима дерново-подзолистой почвы, 

позволяющая получить 3 т зерна ярового ячменя с одного гектара. Для достижения поставленной 

цели необходимо было решить следующие задачи: выявить влияние предшественников и мине-

ральных удобрений на питательный режим почвы, продуктивность ярового ячменя и определить 

окупаемость минеральных удобрений при производстве зерна ячменя. Исследования проводили 

методами полевого двухфакторного опыта и лабораторных анализов по общепринятым и рекомен-

дованным для зоны методикам. Схема опыта: фактор А – предшественники ячменя (1 – озимая  

тритикале, 2 – картофель); фактор В – дозы минеральных удобрений (1 – без удобрений, 2 – N60P60, 

3 – N60K60, 4 – P60K60, 5 – N60P60K60). Согласно системе удобрения в севообороте при возделывании 

озимой тритикале под предпосевную культивацию вносили N65P70K60 на программируемую 

урожайность 3 т/га, а под картофель – 40 т навоза под зяблевую вспашку и под предпосевную 

культивацию N85P50K50 на программируемую урожайность 30 т/га. Независимо от предшест-

венника максимальное содержание нитратов в почве наблюдалось в фазу кущения, а затем 

резко снижалось, лучшее обеспечение растений ярового ячменя азотным питанием было при 

размещении его в севообороте после картофеля. В период появления всходов растения ячменя 

были лучше обеспечены доступным фосфором и обменным калием питанием при размещении 

ячменя после картофеля. Вследствие использования питательных элементов растениями к фазе 

созревания зерна их содержание в почве снижалось. Применение минеральных удобрений под 

предпосевную культивацию позволило улучшить питательный режим почвы и обеспеченность 

элементами питания растений. В результате исследований установлено, что путем подбора пред-

шественника и определенных сочетаний удобрений можно значительно улучшить питательный 

режим дерново-подзолистой почвы, повысить эффективность удобрений, увеличить производство 

продукции земледелия. Для получения урожайности ярового ячменя 3 т/га на малогумусной 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с повышенным содержанием фосфора и калия его 

посевы размещали после картофеля и применяли N60P60K60 под предпосевную культивацию. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, питательный режим почвы, яровой ячмень, предшест-

венник, озимая тритикале, картофель, урожайность, минеральные удобрения, окупаемость удобрений  
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оставляемое им; формы и дозы вносимых удоб-

рений под него; внесение удобрений под возде-

лываемую культуру и т. д. В основном для роста 

и развития растений необходимо наличие трех 

главных элементов – азота, фосфора и калия. 

Установлено, что для формирования урожая необ-

ходимо различное количество этих элементов 

питания. По данным М. А. Евдокимовой (2005), 

для формирования 1 тонны зерна ярового ячменя 

в условиях Марий Эл необходимо 22–26 кг азота, 

10–12 кг фосфора, 15–19 кг калия [6].  

Сравнительный анализ фактической урожай-

ности данной культуры в хозяйствах Республики 

Марий Эл (1,5–2,0 т/га) с потенциальными воз-

можностями сортов и почвенно-климатическими 

условиями (4,5–6,0 т/га) показывает, что они ис-

пользуются далеко не полностью [7]. При оптими-

зации питательного режима почвы под сельскохо-

зяйственными культурами актуальной проблемой 

является выбор предшественника и разработка 

системы удобрения ячменя, которая позволит по-

лучить высокий урожай зерна ячменя. Качество 

предшественника определяется степенью и харак-

тером его влияния на последующую культуру, 

которое зависит от биологических особенностей 

предшественника и осуществляется через почву 

[14]. Предшественники, после которых принято 

размещать ячмень, в широком диапазоне разли-

чаются по влиянию на водно-физические, агрохи-

мические и биологические свойства почвы [13]. 

Минеральное питание является одним из основных 

регулируемых факторов, используемых для целе-

направленного управления ростом и развитием 

сельскохозяйственных культур с целью создания 

высокого урожая хорошего качества [8; 9; 10; 11].  

В этой связи целью наших исследований яв-

лялась оптимизация питательного режима дер-

ново-подзолистой почвы, позволяющая получить 

3 т зерна ярового ячменя с одного гектара. Для до-

стижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: выявить влияние пред-

шественников и минеральных удобрений на пита-

тельный режим почвы, продуктивность ярового 

ячменя и определить окупаемость минеральных 

удобрений при производстве зерна.  

Методика исследований. Объект исследова-

ния – ячмень сорта Гонар. Исследования прово-

дили в течение 2012–2014 гг. методами полевого 

опыта на территории ЗАО «Марийское» Респуб-

лики Марий Эл и лабораторных исследований  

в лаборатории почвоведения кафедры общего зем-

леделия, растениеводства, агрохимии и защиты 

растений МарГУ. Почвенный покров опытного 

участка представлен малогумусной дерново-под-

золистой легкосуглинистой почвой на покровной 

глине, подстилаемой на глубине 180–190 см древ-

неаллювиальным песком, характеризующемся по-

вышенным содержанием подвижных форм фос-

фора и обменного калия, близкой нейтральной 

реакцией почвенного раствора. Полевые опыты 

закладывали по схеме двухфакторного опыта ме-

тодом расщепленных делянок и сопровождали 

сопутствующими наблюдениями, учетами и ана-

лизами в соответствии с методикой и техникой 

постановки полевых (по Б. А. Доспехову [Доспе-

хов, 1985]) опытов. Фактор А – предшественни-

ки ячменя: 1 – озимая тритикале, 2 – картофель; 

фактор В – дозы минеральных удобрений:  

1 – без удобрений, 2 – N60P60, 3 – N60K60, 4 – P60K60, 

5 – N60P60K60. Согласно системе удобрения в се-

вообороте при возделывании озимой тритикале 

под предпосевную культивацию вносили N65P70K60 

на программируемую урожайность 3 т/га, а под 

картофель – 40 т навоза под зяблевую вспашку  

и под предпосевную культивацию N85P50K50 на 

программируемую урожайность 30 т/га. Феноло-

гические наблюдения осуществляли по Методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйст-

венных культур [12]. Агрохимические показатели 

плодородия почвы определяли методами, реко-

мендованными ЦИНАО для зоны. Содержание 

нитратного азота определяли ионометрическим 

методом. Уборку урожая проводили поделяночно в 

фазе полной спелости сплошным методом путем 

прямого обмолота. Урожай приводили к 14 % 

влажности, к 100 % чистоте. Влажность зерна 

определяли по ГОСТу 13586. 5-93, а его чистоту 

по ГОСТу 12037-81. Статистическую обработку 

урожайных данных делали методом дисперсион-

ного анализа по методике Доспехова (1985) [4]  

с применением пакета программ прикладной ста-

тистики «Disman» ИВЦ МарГУ.  

Результаты и их обсуждение. При разработ-

ке оптимальных условий питания для ярового яч-

меня необходимо учитывать, что эффективность 

удобрений зависит от обеспеченности почвы пи-

тательными веществами. В этой связи необходимо 

было определить содержание нитратов, подвиж-

ного фосфора и обменного калия в пахотном слое 

почвы в зависимости от изучаемых факторов.  

Наблюдения, проведенные за содержанием нит-

ратов в пахотном слое почвы и представленные 

на рисунке 1 свидетельствуют о том, что в почве, 

независимо от предшественника, максимальное 

содержание нитратов наблюдалось в фазу куще-

ния, а затем резко снижалось. На всех вариантах 
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опыта под посевами ячменя, размещенного после 

озимой тритикале нитратов во все фазы развития 

растений, вплоть до полного созревания, было мень-

ше, чем под ячменем, посеянным после картофеля. 

При размещении ячменя после озимой тритикале 

на вариантах без удобрений и с внесением фос-

форно-калийных удобрений нитраты в пахотном 

слое почвы обнаруживались только в фазу всхо-

дов и кущения растений ячменя. В последующем 

наблюдались лишь следы нитратов в почве.  

 

Внесение азота в дозе 60 кг/га несколько изме-

нило характер содержания нитратов в почве.  

На варианте N60Р60К60 попосле озимой тритикале 

заметное содержание нитратов отмечалось от 

фазы появления всходов до выхода в трубку вклю-

чительно, а в последующие фазы развития ячме-

ня анализы почвы показали «следы» нитратов. 

Иной режим нитратного питания культуры 

наблюдался при размещении после картофеля. 

По данному предшественнику содержания нит-

ратов в пахотном слое почвы на всех вариантам 

опыта было выше, чем после озимой тритикале. 

Кроме того на варианте без внесения азотного 

удобрения анализы показали наличие нитратов 

практически во все периоды развития ячменя, ис-

ключением являлся период наиболее интенсив-

ного роста надземной массы – фаза колошения, 

содержание нитратов в эту фазу снижалось до по-

казания «следы».  

Таким образом, данные, характеризующие нит-

ратный режим почвы, свидетельствуют о лучшем 

обеспечении растений ярового ячменя азотным 

питанием при размещении его в севообороте по-

сле картофеля.  

Средние показатели содержания подвижных 

форм фосфора в пахотном слое почвы приведены 

на рисунке 2. Анализ этих данных показал, что 

перед закладкой опыта по всем делянкам после 

картофеля содержание подвижных форм фосфо-

ра было выше, чем после озимой тритикале.  

По обоим предшественникам на неудобренных 

вариантах и на вариантах с внесением азотно-

калийных удобрений прослеживалось снижение 

содержания подвижных форм фосфора от момен-

та появления всходов до его созревания.  

Благодаря внесению 60 кг /га Р2О5 на фоне азот-

но-калийных удобрений, независимо от предшест-

венников ячменя, максимальное содержание по-

движных форм фосфора в пахотном слое почвы 

наблюдалось в фазу всходов, затем содержание по-

степенно снижалось, что объяснялось потреблени-

ем фосфора растениями. Применение фосфорного 

удобрения способствовало тому, что в целом за ве-

гетацию ячменя в пахотном слое почвы не отмечено 

снижения содержания подвижных форм фосфора. 

Следовательно, внесение фосфорного удоб-

рения, даже в сравнительно небольшой дозе  

(60 кг/га д. в.), стабилизировало уровень содер-

жания подвижных форм фосфора в почве под 

растениями и создавало лучшие условия питания 

ячменя этим элементом как при размещении его 

после озимой тритикале, так и после картофеля.   
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Рис. 1. Динамика содержания нитратов в пахотном слое почвы в зависимости  

от предшественников и минеральных удобрений, мг/кг почвы (в среднем за 2012–2014 гг.) 
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Калийный режим почвы под посевами ячменя 

характеризует рисунок 3. Согласно представлен-

ным данным в период появления всходов растения 

были лучше обеспечены калийным питанием при 

размещении ячменя после картофеля и несколько 

хуже при размещении после озимой тритикале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как общую закономерность, характерную для 

содержания обменного калия в пахотном слое 

почвы, следует отметить интенсивное его сниже-

ния в период от кущения до колошения. 

 

Рис. 2. Динамика содержания подвижных форм фосфора в пахотном слое почвы в зависимости  

от предшественников и минеральных удобрений, мг/100 г почвы (в среднем за 2012–2014 гг.) 

Рис. 3. Динамика содержания обменного калия в пахотном слое почвы в зависимости  

от предшественников и минеральных удобрений, мг/100 г почвы (в среднем за 2012–2014 гг.) 
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На вариантах без применения калийного удоб-

рения наибольшее содержание обменного калия 

наблюдалось до закладки опыта, а после появле-

ния всходов, вследствие его использования рас-

тениями, оно снижалось к фазе созревания семян. 

Применение калийного удобрения в дозе 60 кг/га 

д. в. под предпосевную культивацию позволило 

повысить обеспеченность растений калием как 

на посевах после озимой тритикале, так и после 

картофеля. Максимальное содержание обменного 

калия на данных вариантах независимо от пред-

шественников было во время всходов растений.  

Урожайность сельскохозяйственных культур 

выступает основным интегрирующим показате-

лем, характеризующим плодородие почвы и эф-

фективность агротехнических приемов.  

Согласно таблицам 1–3, урожайность ячменя  

в годы исследований зависела от агрометеороло-

гических условий вегетационных периодов и изу-

чаемых факторов. Поэтому она изменялась в 2012 г. 

от 2,20 до 2,95 т/га, в 2013 г. от 2,43 до 3,86 т/га, 

а в 2014 г. от 2,36 до 3,25 т/га. Следовательно,  

в целом по опыту наиболее урожайным являлся 

2013 год.  

Размещение ярового ячменя по картофелю  

во все годы исследований было более продук-

тивным, чем размещение по озимой тритикале. 

Соответственно годам прибавка урожая зерна со-

ставила 0,40; 0,77 и 0,32 т/га.  

Таблица 1 

Урожайность ячменя  

в зависимости от предшественника, т/га 

Предшественник 
Год Среднее 

за 3 года 2012 2013 2014 

Озимая тритикале 2,40 2,70 2,60 2,57 

Картофель 2,80 3,47 2,92 3,06 

НСР05 0,09 0,17 0,21  

Анализ данных таблицы 2 позволил установить, 

что на урожайность ярового ячменя положитель-

но влияло использование минеральных удобре-

ний в различных сочетаниях основных элемен-

тов питания растений азота, фосфора и калия. 

Применение минеральных удобрений способство-

вало улучшению корневого питания и, как следст-

вие, получению прибавки урожайности ячменя. 

Уровень прибавок был различным по годам ис-

следования. В 2012 году прибавки колебались  

от 0,19 до 0,40 т/га, необходимо отметить, что при-

менение фосфорно-калийных удобрений не позво-

лило получить достоверной прибавки. В 2013 году 

прибавки были выше – от 0,17 до 0,74 т/га и на-

блюдались на всех вариантах. В 2014 году уро-

вень прибавок несколько снизился и составил  

от 0,14 до 0,54 т/га, так же как в 2012 г примене-

ние фосфорно-калийных удобрений не способст-

вовало достоверному увеличению урожайности. 

В среднем за 3 года исследований применение 

минеральных удобрений позволило получить до-

полнительно от 0,27 до 0,56 т/га.  

Таблица 2 

Урожайность ячменя в зависимости  

от условий минерального питания, т/га 

Дозы  

удобрений 

Год 
Средняя  

за 3 года 

2012 +/– 2013 +/– 2014 +/–  +/– 

Без  

удобрений 
2,40 – 2,70 – 2,55 – 2,55 – 

N60P60 2,69 0,29 3,24 0,54 2,85 0,30 2,93 0,38 

N60K60 2,59 0,19 3,17 0,47 2,69 0,14 2,82 0,27 

P60K60 2,52 0,12 2,87 0,17 2,60 0,05 2,66 0,11 

N60P60K60 2,80 0,40 3,44 0,74 3,09 0,54 3,11 0,56 

НСР05 0,14  0,17  0,14    

В годы исследований наблюдалась закономер-

ность того, что на вариантах, где в сочетании  

с другими удобрениями применяли азотное, при-

бавки были выше, чем на вариантах без него. 

Использование фосфорно-калийных удобрений 

не всегда давало увеличение урожайности, а при-

менение их совместно с азотным удобрением поз-

волило получить максимальные прибавки, кото-

рые соответственно годам составили 0,40; 0,74  

и 0,54 т/га. Совместное применение только азот-

ного и фосфорного удобрений снизило прибавки 

до 0,29 т/га в 2012 г., 0,54 т/га в 2013 г и 0,30 т/га 

в 2014 г, а использование только азотного и ка-

лийного снизило прибавки до 0,19; 0,47 и 0,14 т/га 

соответственно годам исследования.  

Следовательно, наиболее продуктивным было 

применение N60P60K60 под предпосевную культи-

вацию, позволяющее получить урожайность яч-

меня на уровне 3 т/га.  

Согласно таблице 3, эффективность применения 

минеральных удобрений в зависимости от пред-

шественника была разной по годам исследования. 

На фоне размещения ярового ячменя по озимой 

тритикале его отзывчивость на минеральные удоб-

рения была выше в 2012 г. при применении N60P60  

и N60P60K60, в 2013 г. она была выше на всех вари-

антах при размещении после картофеля, в тоже 

время в 2014 году наблюдалась противоположная 
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картина. В годы исследования наибольшая уро-

жайность, которая составила 3,35 т/га, наблюда-

лась при выращивании ярового ячменя после кар-

тофеля и использовании полного минерального 

удобрения в дозе N60P60K60.  

Таблица 3 

Урожайность ячменя в зависимости  

от предшественников и минеральных удобрений, т/га 

Дозы  

удобрений 

Год 

2012 2013 2014 
средняя  

за 3 года 

предшественник 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без удобрений 2,20 2,60 2,43 2,96 2,36 2,74 2,33 2,77 

N60P60 2,54 2,84 2,83 3,65 2,74 2,98 2,70 3,16 

N60K60 2,34 2,84 2,74 3,60 2,54 2,84 2,54 3,09 

P60K60 2,26 2,79 2,48 3,26 2,41 2,78 2,38 2,94 

N60P60K60 2,65 2,95 3,01 3,86 2,93 3,25 2,86 3,35 

НСР05 (предш.) 0,20  0,38  0,54    

НСР05 (удобр.) 0,19  0,23  0,24    

Примечание: 1 – предшественник озимая тритикале; 

                     2 – предшественник картофель 

Показателем эффективности использования ми-

неральных удобрений при возделывании культур 

является оплата 1 кг минеральных удобрений 

прибавкой урожая зерна. В целом нами получена 

средняя окупаемость применяемых минеральных 

удобрений. Результаты расчетов представлены в 

таблице 4. Растения ячменя были более отзывчи-

вы на внесение азотного удобрения, меньше на 

фосфорное и еще меньше на калийное удобрение. 

Внесение 1 кг д. в. азотного удобрения позволило 

получить 6,8–8,0 кг зерна. В зависимости от пред-

шественника это на 2,5–2,7 кг больше, чем получено 

от 1 кг д. в. фосфорного удобрения, и на 3,6–5,3 кг 

больше, чем от калийного удобрения.  

Таблица 4 

Окупаемость минеральных удобрений  

(в среднем за 2012–2014 гг.) 

Предшест-

венник 

Прибавка  

от удобрений, т/га 

Прибавка зерна  

на 1 кг удобрения, кг 

N
60

 

P
6
0
 

K
60

 

N
60

P
60

K
6
0
 

N
60

 

P
6
0
 

K
60

 

N
60

P
60

K
6
0
 

Озимая 

тритикале 
0,48 0,32 0,16 0,51 8,0 5,3 2,7 2,9 

Картофель 0,41 0,26 0,19 0,58 6,8 4,3 3,1 3,2 

При размещении ярового ячменя после ози-

мой тритикале растения эффективнее отзывались 

на азотное и фосфорное удобрение, чем при раз-

мещении по картофелю.  

Таким образом, на дерново-подзолистой поч-

ве наилучшим предшественником для ярового 

ячменя был картофель, а применение комплекса 

полного минерального удобрения N60Р60К60 поз-

волило получить 3,35 т/га зерна, при окупаемо-

сти 1 кг удобрений 3,2 кг зерна.  

Выводы:  
1. Анализ данных, характеризующих питатель-

ный режим ячменя в опыте дает основание утверж-

дать, что на дерново-подзолистой почве обеспе-

ченность растений элементами питания находится 

в зависимости от вида предшественника, его 

удобренности и состава вносимых удобрений.  

2. Лучшие условия питания растений ярового 

ячменя создаются при посеве его после картофе-

ля и внесении минеральных удобрений.  

3. Путем подбора предшественника и опреде-

ленных сочетаний удобрений можно значительно 

повысить эффективность удобрений, увеличить 

производство продукции земледелия 

4. При возделывании ярового ячменя на мало-

гумусной дерново-подзолистой легкосуглини-

стой почве с повышенным содержанием фосфора 

и калия наиболее продуктивно размещение посе-

вов ячменя после картофеля.  

5. Внесение полного минерального удобрения 

N60P60K60 под предпосевную культивацию на ма-

логумусной дерново-подзолистой легкосуглини-

стой почве с повышенным содержанием фосфора 

и калия позволило получить урожайность ярово-

го ячменя на уровне 3 т/га, при окупаемости 1 кг 

удобрений 3,2 кг зерна.  
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OPTIMIZATION SUPPLY OF NUTRIENTS  
TO THE SOD-PODZOLIC SOIL UNDER CROPS OF SPRING BARLEY 

The aim of the study is to optimize the nutrient regime of sod-podzolic soils, which allows us to get 3 tons of grain of 

spring barley per hectare. To achieve this goal it was necessary to solve following tasks: to identify the influence of 

predecessors and fertilizers on the nutritive regime of the soil, the yield of spring barley and to determine the profitability 

of fertilizers in the production of barley grain. Research was conducted by the method of two-field experience and 

laboratory testing according to generally accepted and recommended methods for the zone. The experimental se t-

up: A factor – precursor of barley (1 – winter triticale, 2 – potatoes); Factor B – doses of mineral fertilizers (1 – without 

fertilizer, 2 – N60P60, 3 – N60K60, 4 – P60K60, 5 – N60P60K60). According to the system of fertilizers in crop rotation  

in the cultivation of winter triticale presowing cultivation was added to the programmable N65P70K60 yield 3 t/ha, and 

for potatoes – 40 tons of manure for plowing and presowing cultivation N85P50K50 on soft yield of 30 t/ha. Regardless 

predecessor the maximum content of nitrate in soil was observed at the tillering stage and then decreased sharply,  

the interests of plants of spring barley nitrogen nutrition was when placed in the rotation after potatoes. During 

sprouting barley plants were better ensured the availability of phosphorus and exchange potassium nutrition when 

placing barley after potatoes. Due to the use of nutrients by plants to the phase of ripening of the grain, their content 

in the soil decreased. The use of mineral fertilizers for sowing cultivation contributed to the improvement of the nutrient  

status of the soil and availability of nutrients of plants. Finally it can be summed up by saying that by adjusting the 

precursor and certain combinations of fertilizers can significantly to improve the nutrient regime of sod-podzolic soil,  

improve the efficiency of fertilizers and increase crop production. For spring barley yield 3 t/ha at cultivation on  

sod-podzolic soil with a high content of phosphorus and potassium was placed after the crop of potatoes and used  

under N60P60K60 sowing cultivation. 

Keywords: sod-podzolic soil, supply of nutrients to the soil, spring barley, predecessor, winter triticale potatoes, 

yield, mineral fertilizers, fertilizer payback 
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Важнейший фактор плодородия – органиче-

ское вещество почвы. Особая роль органическо-

го вещества в плодородии почвы объясняется его 

глобальным воздействием на все агрономически 

важные свойства почвы в современных системах 

земледелия. Особо остро проблема органического 

вещества стоит для почв Нечерноземной зоны РФ, 

которые от природы бедны им и вследствие этого 

малопродуктивны [3].  

Для сохранения плодородия почвы и вели-

чины урожаев, по мнению Д. Н. Прянишникова 

[4], необходимо ежегодно вносить в виде мине-

ральных удобрений не менее 80 % потребляемо-

го растениями азота, 100 % фосфора, 70–80 % 

калия.  

Плодородие почвы в значительной степени 

определяется запасами гумуса. Все растения, как 

биологические объекты, в течение всей своей жиз-

ни не только используют питательные вещества  

и влагу из почвы, но и сами обогащают ее за счет 

выделений корней, сбрасывания стареющих  

листьев, симбиоза с микроорганизмами, наконец, 

в результате оставления корневой массы и над-

земных растительных остатков после уборки 

урожая. При этом земле возвращается значитель-

ная часть элементов питания, происходит увели-

чение содержания гумуса в почве [1].  

Из всего спектра применяемых удобрений со-

лома зерновых культур содержит наибольшее ко-

личество органического вещества – 80–85 %, что 

обуславливает ее ценность как органического 

удобрения [5].  

Цель работы – изучить влияние чередования 

культур, уровня минерального удобрения, после-

уборочных остатков на величину среднегодового 

поступления растительных остатков за ротацию 

севооборотов.  

Исследования проводились в 2010–2015 гг.  

в условиях дерново-подзолистой почвы опытного 

поля ФГБНУ Марийский НИИСХ.  

УДК 631.423.4 

С. А. Замятин, В. М. Изместьев 

Марийский научно-исследовательский институт  
сельского хозяйства, п. Руэм, Республика Марий Эл 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА  

НА СРЕДНЕГОДОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ  

ЗА РОТАЦИЮ СЕВООБОРОТОВ 

В работе представлены результаты исследований накопления растительных остатков в севооборо-

тах за ротацию в среднем за 2010–2015 годы. Учет массы оставляемых растениями корнепожнивных 

остатков показал, что в севооборотах с высоким насыщением зерновыми культурами и картофелем, 

в почву поступает наименьшее количество органического вещества и, следовательно, питательных 

элементов. В зерновом (контрольном) севообороте с одногодичным использованием клевера  

в среднем за год поступает 3,79 т/га корнепожнивных остатков. В I плодосменном севообороте 

за счет замены клевера на картофель корнепожнивных остатков образовалось на 11 % меньше, 

чем на контрольном севообороте. Во II плодосменном и зернотравянопропашном севооборотах 

накопление корнепожнивных остатков было на 9–21 % выше, чем в контроле. Это объясняется, 

прежде всего, лучшим развитием корней после внесения навоза и использованием в течение 

двух лет посева клевера, что обеспечивало лучшее фитосанитарное состояние посевов (меньшее 

поражение корневыми гнилями и засоренность) и, следовательно, более высокое развитие растений 

и повышение их урожайности. Внесение минеральных удобрений способствуют некоторому 

повышению биомассы корнепожнивных остатков возделываемых культур. Включение в сево-

обороты клевера положительно сказалось на накоплении корнепожнивных остатков в целом  

по севооборотам. Если содержание корнепожнивных остатков после клевера за исследуемый период 

принять за 100 %, то после озимых остается 84 % корнепожнивных остатков. Наименьшее  

количество корнепожнивных оставляет после себя картофель. По нашим наблюдениям, яровые 

зерновые оставляют после себя примерно одинаковое количество пожнивных остатков, но яровая 
пшеница и овес в большем количестве, а ячмень и однолетние травы в меньшем. 

Ключевые слова: технологии, минеральные и органические удобрения, пожнивно-корневые остатки  
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Схема опыта 

Фактор А – виды севооборотов  

1. Зерновой (овес + клевер, клевер 1 г. п., ози-

мые, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшени-

ца, ячмень) – 83 % зерновых – контроль.  

2. I плодосменный (викоовсяная смесь на зе-

леную массу, озимые, ячмень, картофель, вико-

овсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67 % 

зерновых.  

3. II плодосменный (викоовсяная смесь на зерно, 

яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га), ячмень + 

клевер, клевер 1 г. п., озимые) – 67 % зерновых.  

4. Зернотравянопропашной севооборот (яч-

мень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., ози-

мые, картофель, овес) – 50 % зерновых.  

Фактор В – технология использования соломы 

зерновых культур и остатков клевера на сидерат.  

1. Обычная технология (удаление соломы, вы-

сота среза клевера 8–10 см).  

2. Органическая технология (запашка измельчен-

ной соломы зерновых и, высокой стерни клевера).  

Фактор С – внесение минеральных удобрений:  

Контроль (без удобрений).  

N60P60K60.  

Почва опытного участка – дерново-подзолис-

тая, среднесуглинистая со следующими агрохи-

мическими показателями пахотного слоя в момент 

закладки опыта: содержание гумуса – 1,72 %, ре-

акция почвенного раствора – 5,67, Нг – 1,7 мг. 

экв на 100 г почвы, сумма поглощенных основа-

ний – 7,9 мг. экв на 100 г почвы. Обеспеченность 

почвы подвижным фосфором 270, обменным ка-

лием – 130 мг на 1 кг почвы. Агротехника возде-

лывания испытуемых культур в эксперименталь-

ных севооборотах общепринятая для условий 

Республики Марий Эл.  

Исследуемая дерново-подзолистая среднесу-

глинистая почва в целом характеризуется низким 

содержанием гумуса, которое служит основным 

фактором, лимитирующим ее плодородие и про-

дуктивность возделываемых культур. В изучаемых 

севооборотах свежее органическое вещество по-

ступало в почву в виде корнепожнивных остат-

ков (КПО), остающихся после уборки урожая 

основной продукции, и дополнительно – в виде 

соломы зерновых и зернобобовых культур и вы-

сокой стерни клевера.  

Несмотря на большую роль растительных ос-

татков в поддержании и повышении плодородия 

почвы, учету их массы и качества уделяется еще 

недостаточно внимания. Учет их количества 

имеет большое значение и для решения многих 

важных теоретических и практических вопросов, 

таких как разработка систем удобрения, севообо-

ротов и систем земледелия в целом. От точности 

определения массы корней зависят результаты 

изучения биологического круговорота органиче-

ского вещества и элементов питания в посевах.  

Результаты учета поступления КПО за рота-

цию севооборотов представлены в таблице.  

Среднегодовое поступление растительных остатков  

и элементов питания за ротацию севооборотов  

(среднее за 2010–2015 гг.) 

Варианты Масса 

КПО, 

т/га 

Накопление элементов 

питания, кг/га 

азота фосфора калия 
технологии удобрения 

Зерновой севооборот 

Обычная 

технология 

Без удобр. 3,79 44,21 17,27 30,33 

N60P60K60 4,33 59,08 24,42 36,59 

Органи-

ческая 

технология 

Без удобр. 5,03 57,41 22,97 40,14 

N60P60K60 5,95 82,14 33,73 49,73 

I плодосменный севооборот 

Обычная 

технология 

Без удобр. 3,40 37,18 14,36 28,72 

N60P60K60 3,63 46,66 18,07 32,79 

Органи-

ческая 

технология 

Без удобр. 4,21 47,29 19,08 32,68 

N60P60K60 4,83 64,87 26,38 41,61 

II плодосменный севооборот 

Обычная 

технология 

Без удобр. 4,58 65,63 22,74 43,11 

N60P60K60 4,80 75,42 27,63 49,19 

Органи-

ческая 

технология 

Без удобр. 5,53 78,22 27,25 53,87 

N60P60K60 5,96 90,35 33,21 62,08 

Зернотравянопропашной севооборот 

Обычная 

технология 

Без удобр. 4,12 65,86 20,08 42,03 

N60P60K60 4,54 76,93 24,95 48,38 

Органи-

ческая 

технология 

Без удобр. 4,99 76,97 24,68 50,27 

N60P60K60 5,70 93,33 32,19 60,60 

НСР05 (севооборот) 0,06 0,83 0,88 1,16 

НСР05 (технология) 0,04 0,48 0,41 0,56 

НСР05 (удобрения) 0,04 0,51 0,52 0,63 

НСР05 частных различий 0,09 1,43 1,52 2,05 

Учет сухой массы КПО показал, что в севооб-

оротах с высоким насыщением зерновыми куль-

турами, в почву поступает наименьшее количество 

органического вещества и, следовательно, пита-

тельных элементов, содержащихся в них.  
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Так, в зерновом севообороте с одногодичным 

использованием клевера в среднем за год посту-

пает 3,79 т/га КПО. В I плодосменном севообороте 

за счет замены клевера на картофель корнепо-

жнивных остатков образовалось на 11 % меньше, 

чем на контрольном севообороте. Во II плодосмен-

ном и зернотравянопропашном севооборотах на-

копление КПО было на 9–21 % выше, чем в кон-

троле. Это объясняется прежде всего лучшим 

развитием корней после внесения навоза и ис-

пользованием в течение двух лет посева клевера, 

что обеспечивало лучшее фитосанитарное состо-

яние посевов (меньшее поражение корневыми 

гнилями и засоренность) и, следовательно, более 

высокое развитие растений и повышение их уро-

жайности. Применение минеральных удобрений  

в дозе N60P60K60 достоверно повысило массу КПО 

во всех севооборотах на 5–18 %. Внесение соло-

мы и высокой стерни клевера также достоверно 

повысило накопление корнепожнивных остатков 

по сравнению с обычной технологией на 21–37 %.  

Включение в севообороты клевера положитель-

но сказалось на накоплении КПО в целом по се-

вооборотам (рис.). Если содержание КПО после 

клевера за исследуемый период принять за 

100 %, то после озимых остается 84 % КПО. 

Наименьшее количество КПО оставляет после 

себя картофель. По нашим наблюдениям, яровые 

зерновые оставляют после себя примерно одина-

ковое количество пожнивных остатков, но яро-

вая пшеница и овес в большем количестве, а яч-

мень и однолетние травы – в меньшем.  

 

Относительное количество  
органических остатков в почве (%) 

Таким образом, учет массы оставляемых расте-

ниями КПО показал, что в севооборотах с высоким 

насыщением зерновыми культурами и картофе-

лем, в почву поступает наименьшее количество 

органического вещества и, следовательно, пита-

тельных элементов. Во II плодосменном и зерно-

травянопропашном севооборотах накопление КПО 

было на 20–30 % выше, чем в I плодосменном 

севообороте. Это объясняется прежде всего луч-

шим развитием корневой системы в целом и рас-

тений после внесения навоза и использованием 

двух лет клевера, что в свою очередь обеспечило 

лучшее фитосанитарное состояние посевов в этих 

севооборотах и повышение продуктивности воз-

делываемых культур. Внесение минеральных удоб-

рений способствуют некоторому повышению био-

массы вносимых КПО возделываемых культур.  
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INFLUENCE OF CROP ROTATION ON AVERAGE ANNUAL ADMISSION  

OF VEGETABLE BALANCE FOR ONE CROP ROTATION 

The paper presents the research results from the accumulation of plant residues in in crop rotations per rotation on average 

for 2010–2015. The consideration of mass left by the roots of plant residues showed that in crop rotations with 

high saturation of crops and potatoes, the soil receives the least amount of organic matter and hence nutrients. Grain  

(control) with a one-year crop rotation using clover gives in an average year 3,79 t/ha of correponding residues. I-st crop 

rotation, due to the replacement of the clover in the potato, has formed 11 % less root-residue than the control rotation. 

In the II-nd crop rotation and grain-grass-tilled crop rotation accumulation of residues were in the 9–21 % higher than 

in the controls. This is primarily due, the best development of the roots after manure application and use within two years 

of sowing clover, which provided the best phytosanitary condition of crops (less root rot damage and contamination) and 

therefore a higher growth of plants and increase their yields. Mineral fertilizers contribute to a slight increase in biomass 

correponding residues of crops. The inclusion in the crop rotation of clover had a positive effect on the accumulation 

of correponding residues in the whole crop rotation. If the content correponding clover residues during the study period 

is taken as 100 %, then after winter is 84 % correponding residues. The least amount of residues leaves the potatoes. 

According to our observations, spring cereals leave behind about the same amount of crop residues, but spring wheat and 

oats in greater numbers, and barley and annual grasses – in the lower. 
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Одним из главных мероприятий по борьбе  

с корневыми гнилями является севооборот. Пред-

шественники оказывают неодинаковое фитосани-

тарное последействие на почву и способности 

подавления заразного начала. Академик Д. Н. Пря-

нишников [3] писал, что истощение почвы можно 

восстановить путем внесения удобрений, нужное 

строение почвы – с помощью внесения органи-

ческих удобрений и механической обработки, 

но с болезнями культур часто без правильного 

севооборота невозможно справиться.  

С увеличением в севообороте доли одновидо-

вых культур, а следовательно и повторных по-

севов степень поражаемости возрастает, а уро-

жайность снижается. Так, при увеличении доли 

пшеницы в севообороте с 25 до 100 % поражен-

ность ее корневыми гнилями в фазу молочной 

спелости увеличилась с 34,5 до 60,0 %, урожай-

ность при этом снизилась на 5,5 ц/га [1; 2].  

Степень пораженности корневыми гнилями мож-

но регулировать, подбирая в севообороте разно-

видные предшественники [5]. Повторный посев 

пшеницы по пшенице способствовал накопле-

нию инфекций (99,7 %) и привел к значительно-

му снижению урожайности (10,9 ц/га). Введение 

в севооборот чистого пара и пропашных культур 

в условиях Западной Сибири снизило процент 

пораженных растений корневыми гнилями до 

67,9 и 68,2 % и повысило урожайность пшеницы 

по этим предшественникам (18,9, 27,4 ц/га) [4]. 

Аналогичная закономерность наблюдается и у ози-

мой ржи. При размещении озимой ржи по чисто-

му пару и кукурузе пораженность растений кор-

невыми гнилями снижалась с 55,3 % до 22,3  

и 30,0 % соответственно.  

Урожайность озимой ржи при повторном посеве 

составляла 28,7 ц/га, при посеве по чистому пару 

повышалась до 40,1, кукурузе – до 32,5 ц/га [2].  

Исследования в полевых севооборотах с раз-

личной степенью насыщенности зерновыми куль-

турами проводились на опытном поле Марийско-

го НИИСХ, которые вводились одним полем  

с ротацией культур во времени, на дерново-под-

золистой среднесуглинистой хорошо окультурен-

ной почве с высоким содержанием подвижных 

форм фосфора и обменного калия.  

Схемы севооборотов: 1 севооборот (овес + 

клевер, клевер 1 г. п., яровая пшеница, викоовся-

ная смесь на зерно, озимые, ячмень); 2 севообо-

рот (викоовсяная смесь на зеленую массу), ози-

мые, ячмень, картофель, викоовсяная смесь на 

зерно, яровая пшеница); 3 севооборот (викоовся-

ная смесь на зерно, яровая пшеница, картофель 

(навоз 80 т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г. п., 

озимые); 4 севооборот (ячмень + клевер, клевер  

1 г. п., клевер 2 г. п., озимые, картофель, овес).  

Во второй ротации севооборотов помимо обще-

принятой агротехники полевых культур ведется 

изучение влияния нетрадиционных источников 

органических удобрений (измельченная солома, 

корнепожнивные остатки клевера, отторгаемого 

на высоком срезе) на распространение болезней.  

Распространенность корневых гнилей и разви-

тие болезни в наших опытах определяли в начале, 
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середине и в конце вегетации растений. Наиболь-

шая пораженность растений корневыми гнилями 

отмечена в фазу налива зерна. Учет пораженно-

сти зерновых культур во все годы исследований 

показал, что сильнее поражались озимые культу-

ры (пшеница, тритикале и рожь) и яровой яч-

мень, в меньшей степени яровая пшеница, овес, 

викоовсяная смесь, а затем клевер. Исследования, 

проведенные в севооборотах (1998–2015 гг.), по-

казали, что наличие инфекции в севооборотах 

было в прямой зависимости от набора культур.  

В своих опытах, для чистоты эксперимента, 

мы не использовали химические препараты для 

борьбы с болезнями полевых культур. Анализ 

пораженности полевых культур корневыми гни-

лями в фазу их кущения показал, что оно было 

достаточно высоким, в среднем по севооборотам 

варьировало от 11,1 до 26,2 %. С насыщением 

севооборотов зерновыми культурами до 83 % 

пораженность культур в этих севооборотах по-

вышалась в отдельные годы с 7,5 до 50,1 %,  

а развитие с 2,1 до 15,3 %. При возделывании 

многолетних трав в виде клевера существенно 

снизило их распространение корневых гнилей  

до 4,2 %, развитие до 1,1 %.  

В 1 севообороте, взятом нами в качестве кон-

троля, пораженность растений корневыми гни-

лями составила 24,3 при развитии 7,2 % (табл. 1). 

Это на 1,4 % ниже, чем во 2 севообороте, но на 

4,6 % и 11,0 % выше, чем в 3 и 4 севооборотах при 

НСР05 – 6,4 %. Развитие корневых гнилей на кон-

трольном варианте было также ниже, чем во 2 се-

вообороте на 1,1 %, и выше, чем в 3 и 4 севооборо-

те на 1,0 и 3,3 % соответственно при НСР05 0,6 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Пораженность полевых культур корневыми гнилями, % 

Годы 

Начало вегетации Середина вегетации Конец вегетации 

без удобр. N60P60K60 без удобр. N60P60K60 без удобр. N60P60K60 

P* R* P R P R P R P R P R 

Зерновой севооборот 

1998–2003 22,3 6,1 20,7 5,8 34,5 14,0 32,3 12,7 48,0 22,4 45,6 21,2 

2004–2009 24,5 7,5 22,8 6,8 39,0 15,6 35,8 14,4 57,5 25,0 56,0 23,7 

2010–2015 26,2 7,9 23,9 7,3 40,5 14,4 36,5 13,2 60,1 23,8 57,4 22,0 

Среднее 24,3 7,2 22,5 6,6 38,0 14,6 34,9 13,4 55,2 23,7 53,0 22,3 

I плодосменный севооборот 

1998–2003 24,8 7,3 22,8 6,9 41,2 18,6 39,3 17,4 57,6 28,4 55,1 26,9 

2004–2009 27,0 8,9 24,4 8,0 44,1 17,4 41,7 16,2 61,1 28,8 58,2 28,2 

2010–2015 25,4 8,7 23,5 8,0 39,9 15,7 36,4 14,5 57,4 28,4 54,2 26,9 

Среднее 25,7 8,3 23,5 7,6 41,7 17,2 39,1 6,0 58,7 28,5 55,8 27,3 

II плодосменный севооборот 

1998–2003 18,5 5,7 17,8 5,4 26,4 10,0 24,4 8,8 43,0 20,3 40,8 19,2 

2004–2009 19,9 6,1 19,7 6,0 28,4 9,9 26,1 9,1 39,0 17,7 37,1 17,2 

2010–2015 20,8 6,8 19,4 6,3 27,9 11,4 25,5 10,3 41,9 18,9 39,8 17,2 

Среднее 19,7 6,2 18,9 5,9 27,6 10,4 25,3 9,4 41,3 19,0 39,2 17,9 

Зернотравянопропашной севооборот 

1998–2003 12,0 3,3 11,1 3,0 18,7 7,3 17,8 7,0 28,5 13,4 27,3 12,6 

2004–2009 13,5 3,9 12,6 3,4 19,7 7,4 18,0 6,5 30,1 13,6 28,5 12,7 

2010–2015 14,2 4,4 14,0 4,4 19,0 7,7 17,9 7,2 32,6 14,9 30,9 14,0 

Среднее 13,3 3,9 12,6 3,5 19,1 7,4 17,9 6,9 30,4 13,9 28,9 13,1 

НСР05 част. разл. 1 9,1 0,8   3,4 1,8   6,4  

НСР05 част. разл. 2 3,1 0,2   0,6 0,3   1,0  

НСР05 Факт. А (севооб.) 6,4 0,6   2,4 1,3   4,6  

НСР05 Факт В (удобр.) 1,6 0,1   0,3 0,2   0,5  

Примечание: Р – распространение болезни, R – развитие корневой гнили 
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Длительное применение минеральных удобре-

ний уменьшило распространение корневых гнилей 

культурных растений по сравнению с естествен-

ных фоном на 1,4 % (НСР05 = 1,6 %), развитие 

болезни уменьшилось на 0,5 % (НСР05 = 0,11 %).  

В середине вегетации ситуация с поражением 

корневым гнилям сильно не изменилась. Наиболь-

шее поражение корневыми гнилями отмечено на 

ячмене в 2015 году в 1 севообороте. Распростра-

нение болезни на этом варианте составило 

68,4 %, при развитии 18,3 %. В среднем за годы 

исследований распространение корневых гнилей 

в контрольном (зерновом) севообороте составило 

38,0 %. Большее поражение, (41,7 %) было толь-

ко во 2 севообороте, при НСР05 =2,4 %. Досто-

верно меньшее распространение корневых гни-

лей, (на 4,6 и 10,9 %) было соответственно в 3  

и 4 севооборотах. 

К концу вегетации ситуация по распростране-

нию и развитию корневых гнилей полевых куль-

тур в зависимости от севооборота практически 

не изменилась.  

Запахивание измельченной органической муль-

чи, в виде соломы зерновых культур и отавы 

клеверного сидерата также снизило распростра-

нение корневых гнилей на 3,1 %, по сравнению  

с технологией, отторгающей побочную продук-

цию с поля.  

Распространение корневых гнилей за послед-

нюю ротацию севооборотов отражено в таблице 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше всего корневых гнилей наблюдалось  

в 1 и 2 севооборотах, где максимально размеще-

ны зерновые культуры. В 4 севообороте за счет 

введения клевера двух лет пользования количество 

корневых гнилей значительно ниже. Отличается 

также 3 севооборот, где вносится навоз под кар-

тофель. Внесение измельченной органической мас-

сы и минеральных удобрений понижает пора-

женность полевых культур корневыми гнилями.  
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Таблица 2  

Пораженность полевых культур корневыми гнилями,  

% (среднее за 2010–2015 гг.) 

Севооборот 

Начало вегетации Середина вегетации Конец вегетации 

без удобр. N60P60K60 без удобр. N60P60K60 без удобр. N60P60K60 

P* R* P R P R P R P R P R 

Обычная технология 

1 26,2 7,9 23,9 7,3 40,5 14,4 36,5 13,2 60,1 23,8 57,4 22,0 

2 25,4 8,7 23,5 8,0 39,9 15,7 36,4 14,5 57,4 28,4 54,2 26,9 

3 20,8 6,8 19,4 6,3 27,9 11,4 25,5 10,3 41,9 18,9 39,8 17,2 

4 14,2 4,4 14,0 4,4 19,0 7,7 17,9 7,2 32,6 14,9 30,9 14,0 

Органическая технология 

1 23,8 7,5 22,6 7,0 37,7 13,4 34,7 12,8 57,1 23,1 55,3 21,2 

2 23,0 6,7 20,9 6,2 35,8 13,6 33,7 12,7 55,4 25,4 51,7 24,0 

3 18,7 5,9 17,5 5,6 24,1 8,7 22,3 8,0 38,2 16,3 36,2 14,7 

4 12,4 3,8 11,6 3,6 16,5 6,6 15,6 5,9 28,7 11,3 26,6 10,2 

Примечание: Р – распространение болезни, R – развитие корневой гнили 
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Ежегодное получение высоких стабильных уро-

жаев сельскохозяйственных культур является глав-

ной задачей земледельцев. Возрастающая из года 

в год в России стоимость удобрений, средств за-

щиты растений и энергоносителей вынуждает 

сельского товаропроизводителя искать новые 

малозатратные пути увеличения производства 

растениеводческой продукции. Одним из наибо-

лее перспективных направлений современных 

технологии производства продукции растение-

водства является использование биологических 

препаратов и стимуляторов роста растений [1; 2].  

Стимуляторы роста активизируют иммунную 

систему растений, позволяют «сглаживать» 

ограничивающие факторы получения потенци-

альной урожайности – повышают устойчивость  

к засухе или избытку влаги, повышенной или 

пониженной температуре окружающей среды,  

а также ускорить или замедлить созревание рас-

тений, увеличивают количество завязей, способст-

вуют перераспределению питательных веществ  

в хозяйственно важные органы растений [1; 3]. 

Достижение чего редко обеспечивается традици-

онными элементами технологии.  

С целью изучения влияния стимуляторов на рост 

и развитие, урожайность и качество зерна озимой 

ржи нами в 2014 и 2015 гг. проводились исследо-

вания. Полевые опыты были проведены в звене 

севооборота на опытном поле Марийского госу-

дарственного университета по следующей схеме: 

Вода (контроль); 

Эпин; 

Иммуноцитофит; 

Циркон.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, содержание гидролизуемого 

азота составило 81, подвижного фосфора 205  

и обменного калия 117 мг/кг, pHсол. – 6,0.  
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Повторность опыта шестикратная. Расположе-

ние повторностей ярусное, делянок в них – си-

стематическое. Общая площадь делянки 2,25, 

учетной – 1,44 м
2
.  

Технология возделывания озимой ржи была 

общепринятой для зоны. Озимую рожь сорта 

Татьяна высевали по сидеральному (вика/овес) 

пару в оптимальные для зоны сроки с нормой  

6,0 млн всхожих семян на один гектар. С биоло-

гической массой зеленого удобрения в почву 

вносилось 225,7 кг/га д. в. NPK, в том числе азо-

та – 109,1, фосфора – 37,5 и калия – 79,1 кг/га. 

Посевы озимой ржи обрабатывали стимулятора-

ми роста в начале фазы трубкования. Норма рас-

хода стимуляторов составила: «Эпина» – 50 мл/га, 

«Иммуноцитофита» – 60 г/га и «Циркона» –  

20 мл/га, а рабочей жидкости – 300 л/га. Наблю-

дения, учеты и анализы проводили по соответст-

вующим методикам.  

Важное значение в формировании урожая 

сельскохозяйственных культур имеют величина 

и продолжительность «работы» листовой по-

верхности. Исследования выявили, что наиболь-

шую листовую поверхность озимая рожь форми-

ровала в фазу колошения – 44,1–46,7 тыс. м
2
/га  

в зависимости от варианта. Более высокая пло-

щадь листьев в течение вегетационного периода 

озимой ржи была при обработке посевов «Эпи-

ном». На остальных вариантах в зависимости от 

периода развития – на 0,3–24,8 % ниже (табл. 1).  

Таблица 1 

Площадь листовой поверхности озимой ржи,  

тыс. м2/га 

Вариант 

Весен-

нее 

отрас-

тание 

Фенологическая фаза 

выход 

в труб-

ку 

ко-

лоше-

ние 

цве-

тение 

молоч-

ная 

спелость 

Вода – контроль 5,9 32,3 44,1 24,3 6,7 

Эпин 5,9 32,8 46,7 26,8 8,9 

Иммуноцитофит 5,9 32,3 44,7 25,7 7,3 

Циркон 5,9 32,7 45,4 26,5 8,1 

Фотосинтетический потенциал озимой ржи  

в зависимости от варианта составил от 1669,3  

до 1797,6 тыс. м
2
/га×сут. (табл. 2). Более высо-

кий фотосинтетический потенциал при этом был  

на варианте озимой ржи с применением «Эпина».  

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) 

озимой ржи при использовании «Эпина» и «Цир-

кона» была самой высокой и составила соответст-

венно 4,41 и 4,40 г/м
2
×сут. На остальных вариан-

тах ЧПФ была ниже.  

Таблица 2 

Фотосинтетический потенциал  

и чистая продуктивность фотосинтеза озимой ржи  

(весеннее отрастание – полная спелость) 

Вариант 

Фотосинтетиче-

ский потенциал, 

тыс. м
2
/га×сут. 

Чистая продук-

тивность фотосин-

теза, г/м
2
×сут. 

Вода – контроль 1669,3 4,27 

«Эпин» 1797,6 4,41 

«Иммуноцитофит» 1720,1 4,16 

«Циркон» 1729,5 4,40 

Исследования показали, что обработка посевов 

озимой ржи стимуляторами роста «Эпин» и «Цир-

кон» способствует существенной прибавке уро-

жайности зерна (табл. 3). При этом более высокая 

урожайность зерна озимой ржи, в среднем за го-

ды исследований, получена на варианте с приме-

нением «Эпина» – 2,93 т/га, что на 290 кг/га выше 

контрольного варианта. При обработке посевов 

«Цирконом» урожайность зерна была на 3,8 % 

ниже. Использование «Иммуноцитофита» не обес-

печило существенной прибавки урожайности.  

Таблица 3 

Урожайность зерна озимой ржи, т/га 

Вариант 

Годы 

Средняя 

Прибавка 

к контролю, 

кг/га 2014 2015 

Вода – контроль 2,48 2,80 2,64 – 

«Эпин» 2,59 3,28 2,93 +290 

«Иммуноцитофит» 2,53 2,76 2,65 +10 

«Циркон» 2,55 3,08 2,82 +180 

НСР05 0,06 0,15 0,10  

Анализ структуры урожая озимой ржи (табл. 4) 

показал, что более высокая урожайность зерна на 

варианте с применением «Эпина» обусловлена та-

кими элементами, как продуктивной кустистостью – 

3,3, количеством зерен в колосе – 43,2 шт. и массой 

1000 зерен – 32,9 г. На остальных вариантах по-

казатели структуры урожая были несколько ниже.  

Таблица 4 

Структура урожая озимой ржи 

Вариант 

Продук-

тивная 

кустистость 

Длина 

колоса, 

см 

Количество 

зерен 

в колосе, шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 

Вода – контроль 2,8 8,7 40,9 30,9 

«Эпин» 3,3 9,1 43,2 32,9 

«Иммуноцитофит» 2,9 9,0 41,0 31,2 

«Циркон» 3,2 8,9 43,1 32,7 
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Качество зерна сельскохозяйственных культур, 

предназначенного на продовольственные и фураж-

ные цели, определяется главным образом его хими-

ческим составом и технологическими свойствами. 

Исследования показали, что обработка посевов 

озимой ржи стимуляторами роста увеличивает 

содержание белка в зерне на 0,28–0,88 % в зави-

симости от варианта (табл. 5). Более высокое со-

держание белка отмечалось при использовании 

«Эпина» – 12,61 %.  

Таблица 5 

Качество зерна озимой ржи 

Вариант 

Содержание, % Чис-

ло 

паде-

ния, 

сек. 

Класс 

качест-

ва 

по числу 

падения 

N P K белок 

Вода – контроль 2,01 0,56 0,45 11,73 185,8 II 

«Эпин» 2,16 0,59 0,51 12,61 190,7 II 

«Иммуно-

цитофит» 
2,06 0,55 0,49 12,01 186,7 II 

«Циркон» 2,11 0,61 0,50 12,26 189,9 II 

Число падения является основным показате-

лем качества продовольственного зерна ржи.  

Показатели углеводно-амилазного комплекса 

зерна озимой ржи изучаемых вариантов соответ-

ствовали технологическим требованиям, уклады-

ваясь по числу падения в интервал от 185,8  

до 190,7 секунд, и относятся ко второму классу 

качества. При переработке такого зерна в муку 

любого выхода гарантируется устойчивое хоро-

шее качество хлеба.  

К числу показателей, имеющих важное техно-

логическое значение для ржи относят массу 1000 

зерен. По результатам исследований масса 1000 зе-

рен составила от 30,9 до 32,9 г (табл. 4). При этом 

более высокий показатель был при обработке 

посевов «Эпином» и «Цирконом» – соответ-

ственно 32,9 и 32,7 г.  

Таким образом, одним из наиболее перспек-

тивных направлений современных технологии 

производства продукции растениеводства долж-

но стать использование стимуляторов роста рас-

тений. Результаты исследований показали, что 

обработка посевов озимой ржи стимуляторами ро-

ста «Эпин» и «Циркон» существенно увеличива-

ет урожайность и улучшает качество зерна. Наибо-

лее эффективным было применение «Эпина».  

______________ 

1. Вакуленко В. В., Шаповалов О. А. Регуляторы роста 

растений в сельскохозяйственном производстве // Плодоро-
дие. 2001. № 2. С. 23–24.  

2. Кузьминых А. Н. Продуктивность яровой пшеницы  

в зависимости от применения стимуляторов роста // Актуаль-

ные вопросы совершенствования технологии производства  

и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские 

чтения: материалы региональной научно-практической 

конференции / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2008. Вып. X. 
С. 605–606.  

3. Циркон [Электронный ресурс] / Группа Компаний ТК9. 

Режим доступа: http://www.tk9.ru/catalog/szr/184/ (дата обра-

щения: 25.04.2013).  

 

 
Статья поступила в редакцию 25.12.2015 г. 

  

 

Для цитирования: Кузьминых А. Н., Пашкова Г. И. Урожайность и качество зерна озимой ржи в зависимости  

от применения стимуляторов роста // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяй-

ственные науки. Экономические науки». 2016. № 1 (5). С. 2629. 

Об авторах 

Кузьминых Альберт Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,  

доцент, Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, aliks06-71@mail.ru  

Пашкова Галина Ивановна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент,  

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, galiv312@mail.ru 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

29 

 

______________ 

1. Vakulenko V. V., Shapovalov O. A. Reguljatory rosta 

rastenij v sel'skohozjajstvennom proizvodstve. Plodorodie. 

2001, no. 2, pp. 23–24.  

2. Kuz'minyh A. N. Produktivnost' jarovoj pshenicy v zavi-

simosti ot primenenija stimuljatorov rosta. Aktual'nye voprosy 

sovershenstvovanija tehnologii proizvodstva i pererabotki 

produkcii sel'skogo hozjajstva: Mosolovskie chtenija: materialy 

regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii. Mar. gos. un-t. 
Joshkar-Ola, 2008, vyp. X, pp. 605–606.  

 

 

 

3. Cirkon [Jelektronnyj resurs], Gruppa Kompanij TK9. 

Rezhim dostupa: http://www.tk9.ru/catalog/szr/184/ (data 

obrashhenija: 25.04.2013). 

 

 

 

 

 

Submitted 25.12.2015.

 

A. N. Kuzminykh, G. I. Pashkova 
 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

GRAIN YIELD AND QUALITY OF WINTER RYE DEPENDING  
ON THE USE OF GROWTH STIMULANTS 

Obtaining high stable yields of agricultural crops is the main objective of farmers. Increasing from year to year in Russia  

the cost of fertilizers, plant protection products and energy is forcing rural producers to find new low cost ways of  

increasing the crop production. One of the most promising areas of modern technology of crop production is the use 

of biological agents and stimulators of plant growth. Stimulators of growth activate the immune system of plants,  

allows to “smooth out” the limiting factors of obtaining potential yield – increase resistance to drought or excess 

moisture, high or low ambient temperatures, as well as to speed up or slow down the maturation of plants, increase 

the number of ovaries, contribute to the redistribution of nutrients in economically important plant organs. Achievement 

which is rarely provided by traditional technologies. This study was conducted on the influence of growth stimulants 

Epin, Immunocytophit and Zircon on yield and grain quality of winter rye. The experiments were conducted in 2014 and 

2015 in the level of crop rotation on the experimental field of the Mari state University. It was revealed that the 

treatment of crops of winter rye growth stimulants Epin and Zircon significantly increases grain yield. In this case the 

higher yield of winter rye was obtained in variant with the application of Epin – 2,93 t/ha. In the processing of crops 

Zircon grain yield was 3,8 % lower. Studies have also shown that the use of growth stimulants improves the product 

quality of winter rye. Thus, the protein content in grain, depending on the variant, it was 0,28–0,88 % more the con-

trol. Higher protein content was observed when using Epin was 12,61 %. The carbohydrate-amylase complex of grain 

of a winter rye of the studied variants corresponded the technological requirements. 
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Одним из факторов стабилизации и успешно-

го ведения кормопроизводства в России является 

расширение видового и сортового разнообразия 

кормовых культур, в частности за счет увеличения 

посевных площадей под зернобобовыми, а также 

возделывании, созданых на их основе многоком-

понентных смесей (агрофитоценозов). Под поня-

тием «смешанные агрофитоценозы» в научной 

литературе исследователи подразумевают совмест-

ное возделывание различных сельскохозяйствен-

ных культур на одном поле в течение одного 

вегетационного периода [2]. Подбор разных ви-

дов растений при совместном возделывании поз-

воляет в силу достаточно короткого периода их 

вегетации, различных биологических особенно-

стей получать фитоценозы, которые обеспечива-

ют: наибольшую урожайность при выращивании 

их в различных почвенно-климатических зонах 

[3; 10; 11]; улучшить качество зеленого и зерно-

вого корма за счет повышения в нем содержания 

белка и улучшения его аминокислотного соста-

ва [4; 6; 9]; обеспечить кормовую продукцию 

УДК 631.576.331 

Ю. А. Лапшин 

Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,  
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СМЕШАННЫЕ ОЗИМЫЕ АГРОФИТОЦЕНОЗЫ  
КАК СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО  

ЗЕЛЕНОГО КОРМА И ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

Одним из факторов стабилизации и успешного ведения кормопроизводства в России является 

расширение видового и сортового разнообразия кормовых культур, в частности за счет увеличения 

посевных площадей озимой вики, а также при возделывании созданых с ее привлечением много-

компонентных смесей (агрофитоценозов). Объектом исследований служили озимые одновидо-

вые (рожь, пшеница, тритикале) и созданные на их основе с участием озимой вики смешанные  

агрофитоценозы, закладываемые на двух уровнях минерального удобрения: Р30К30 (основное 

внесение) + N34 (кущение весной) и Р30К30 (основное внесение) + N68 (кущение весной). Агрофи-

тоценозы с участием озимой вики продуцировали на обоих уровнях минерального удобрения 

наибольшую величину зеленой массы 29,4–30,7 и 30,5–31,7 т/га, и, как следствие, максимальные 

сборы с ней: сухого вещества (6,6–8,0 т/га), кормовых единиц (3,74–4,67 тыс. /га), переваримого 

протеина (0,96–1,35 т/га). Содержание нитратов в зеленом корме, независимо от уровня минераль-

ного удобрения, было ниже предельно допустимых концентраций. Величина произведенного 

фуражного зерна определялась как видом агрофитоценоза, так и уровнем минерального удобрения. 

Наибольшую зерновую продуктивность среди одновидовых агробиоценозов на фоне внесения 

N34P30K30 обеспечивала озимая рожь 4,10 т/га. На фоне внесения N68P30K30 наибольшую про-

дуктивность обеспечивала озимая тритикале – 4,75 т/га. Смешанные злаковые агрофитоценозы 

по урожайности зерна превосходят составляющие их культуры-компоненты, возделываемые  

в чистом виде. Более высокая продуктивность смешанных агрофитоценозов, в сравнении с однови-

довыми, объясняется лучшим использованием растениями ресурсов окружающей среды, меньшим 

полеганием и пораженностью болезнями. Наибольшая величина чистого дохода и более низкая 

себестоимость килограмма фуражного зерна получена на фоне внесения минеральных удобрений 

N68P30K30. В тройных смешанных злаковых агрофитоценозах (соотношение культур в посевной 

смеси – озимая тритикале (2–2,5) + озимая пшеница (2–2,5) + озимая рожь (1–2)) получен наиболь-

ший объем фуражного зерна (5,1–5,2 т/га) с наименьшей его себестоимостью (от 5,5 до 6,0 руб.  

за килограмм) и наивысшим уровнем рентабельности – 86,3– 93,5 %. Таким образом, возделывание 

моделируемых смешанных озимых агрофитоценозов с участием вики, тритикале, пшеницы  

и ржи является доступным способом производства высоких урожаев (26–31 т/га) зеленой массы. 

Зерновая продуктивность в таких агрофитоценозах достигает 4,8–5,5 т/га, при уровне рента-

бельности 86–93 %. Обеспеченность кормовой единицы полученного фуражного зерна перева-
римым протеином достигает 96 граммов, то есть величине, близкой к физиологической норме. 

Ключевые слова: озимые агрофитоценозы, минеральные удобрения, урожайность, зеленая масса, 

фуражное зерно, экономическая эффективность 
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требуемого качества с сохранением почвенного 

плодородия [8]. При формировании смешанного 

агробиоценоза обращают внимание на правиль-

ный выбор культур-компонентов и установление 

оптимального соотношения между ними [1].  

Следовательно, возделывая сельскохозяйствен-

ные культуры в конструируемых адаптивных аг-

росистемах, за счет использования смешанных 

(многовидовых и многосортовых) агроценозов,  

в основу конструирования которых положен прин-

цип комплементарности, т. е. способности разных 

видов растений по крайней мере избегать агрес-

сивной конкуренции, а в некоторых случаях до-

полнять друг друга, мы достигаем увеличения 

выхода производимой продукции и улучшения 

ее качества.  

Объект исследований – озимые агрофитоцено-

зы зерновых культур. Цель исследований – изучить 

эффективность возделывания одновидовых и сме-

шанных озимых агрофитоценозов при различном 

уровне минерального удобрения на дерново-под-

золистой почве Северо-Востока Нечерноземной 

зоны и выявить наиболее продуктивные, как по зе-

леной массе, так и урожайности фуражного зерна. 

Для выявления наиболее продуктивных озимых 

агрофитоценозов закладывали в семеноводческом 

севообороте Марийского НИИСХ по чистому па-

ру двухфакторные полевые опыты. Предшествен-

ник – овес. Сорта озимых культур районированные 

в Республике Марий Эл: озимая тритикале – Зимо-

гор; озимая пшеница – Безенчукская 380; озимая 

вика – Луговская 2. Почва под опытами дерново-

подзолистая, среднесуглинистая окультуренная 

со следующей агрохимической характеристикой 

пахотного слоя: содержание гумуса – 2,1–3 %; 

рНсол – 6,2–6,7; Hг – 1 ммоль на 100 г почвы; сумма 

обменных оснований – 16,1–16,8 ммоль на 100 г 

почвы; подвижные формы Р2О5 – 35,7–42,0 мг/100 г 

почвы и обменный К2О – 20,1–25,9 мг/100 г поч-

вы. В фуражном зерне определяли содержание: 

белка, крахмала, золы, нитратов – ионометриче-

ским методом. Питательную ценность зеленой 

массы и фуражного зерна рассчитывали согласно 

«Методическим рекомендациям по биоэнергети-

ческой оценке севооборотов и технологий выра-

щивания кормовых культур» [7].  

Общая площадь делянки первого порядка – 

40 м
2
, второго – 20 м

2
, учетная – 10 м

2
. Повтор-

ность вариантов – трехкратная. Размещение ис-

пытуемых агрофитоценозов в опыте – система-

тическое, уровней минерального удобрения – 

рендомизированное по повторениям. Агротехни-

ческие мероприятия в опыте, за исключением 

изучаемых факторов, соответствуют зональным 

рекомендациям по выращиванию озимых зерно-

вых в республике.  

Схема опыта 

Фактор А – моделируемые агрофитоценозы  

и соотношение культур в них, (в млн всхожих 

семян на 1 га): 1) озимая тритикале (6); 2) озимая 

пшеница (6); 3) озимая рожь (6); 4) озимая три-

тикале (3) + озимая пшеница (3); 5) озимая три-

тикале (2,5) + озимая пшеница (3,5); 6) озимая 

тритикале (2,5) + озимая пшеница (3) + озимая 

рожь(0,5); 7) озимая тритикале (2,5) + озимая 

пшеница (2,5) + озимая рожь (1); 8) озимая трити-

кале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (2); 

9) озимая рожь (5) + озимая вика (0,5); 10) ози-

мая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая 

рожь (1) + озимая вика (0,5).  

Фактор В – уровни минерального удобрения 

(кг/га д. в.): 1). Р30К30 (основное внесение) + N34 

(кущение весной); 2). Р30К30 (основное внесение) + 

N68 (кущение весной).  

Данные по урожайности зеленой массы и фу-

ражного зерна испытуемых озимых агрофитоце-

нозов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений на урожайность  

зеленой массы и фуражного зерна испытуемыми  

озимыми агрофитоценозами, среднее за 2012–2014 гг.  

Агрофитоценоз,  

Фактор А 

Урожайность, т/га 

зеленой 

массы 

фуражного 

зерна 

уровни минерального  

удобрения, фактор В 

N
3

4
P

3
0
K

3
0
 

N
6

8
P

3
0
K

3
0
 

N
3

4
P

3
0
K

3
0
 

N
6

8
P

3
0
K

3
0
 

1 2 3 4 5 6 

1 Озимая тритикале (6) 22,8 23,2 3,98 4,75 

2 Озимая пшеница (6) 23,4 24,1 3,97 4,52 

3 Озимая рожь (6) 28,4 28,6 4,10 4,60 

4 
Озимая тритикале (3)  

+ озимая пшеница (3) 
26,7 26,2 4,31 4,89 

5 
Озимая тритикале (2,5) 

+ озимая пшеница (3,5) 
25,8 26,0 4,42 5,06 

6 

Озимая тритикале (2,5) 

+ озимая пшеница (3) 

+ озимая рожь(0,5) 

26,2 27,2 4,80 5,33 

7 

Озимая тритикале (2,5) 

+ озимая пшеница (2,5) 

+ озимая рожь (1) 

26,3 27,9 5,15 5,55 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

8 

Озимая тритикале (2)  

+ озимая пшеница (2) 

+ озимая рожь (2) 

29,4 30,5 5,18 5,42 

9 
Озимая рожь (5) + 

озимая вика (0,5) 
30,9 31,2 4,00 4,30 

10 

Озимая тритикале (2)  

+ озимая пшеница (2) 

+ озимая рожь (1)  

+ озимая вика (0,5) 

30,7 31,7 4,76 5,08 

 НСР05 А 3,46 0,19 

 НСР05 В 0,95 0,11 

 НСР05 АВ 2,60 0,10 

Исследованиями установлено, что продук-

тивность многокомпонентных смешанных агро-

биоценозов с долевым участием озимой ржи по 

величине урожая зеленой массы варьировала,  

в зависимости от уровня минерального удобрения 

от 26,2 до 31,7 т/га и была близка, а в некоторых 

ценозах значительно выше одновидового агро-

биоценоза озимой ржи. Наибольшую величину 

зеленой массы обеспечивали смешанные агро-

биоценозы с участием озимой вики при лучшем 

качестве получаемого зеленого корма. В зеленой 

массе озимой ржи содержалось больше сырой клет-

чатки и меньше сырого и переваримого протеина, 

в сравнении с одновидовыми ценозами пшеницы 

и тритикале.  

По сбору кормовых единиц с урожаем зеленой 

массы (табл. 2) на обоих уровнях минерального 

удобрения преимущество имели агроценозы: 

среди одновидовых – ценоз озимой ржи с про-

дуктивностью 3,9–4,5 тыс. к. е. с гектара; среди 

смешанных – агрофитоценоз № 9 [тритикале (2) + 

пшеница (2) + рожь (1) + вика (0,5)] и № 10 с рав-

ной продуктивностью.  

Наибольший сбор переваримого протеина с уро-

жаем зеленой массы – 1270 и 1350 кг/га обеспечи-

вал бинарный арофитоценоз озимой ржи и озимой 

вики. Смешанные тройные злаковые агрофито-

ценозы с участием озимой вики с уровнем про-

дуктивности сырого протеина от 1130 до 1160 кг/га 

ему уступали незначительно (НСР05А – 198 кг).  

В среднем один килограмм сухого зеленого 

корма (срок уборки 4 июля) содержал 0,55–0,68 

кормовых единиц, и от 8,3 до 9,1 Мдж обменной 

энергии. В абсолютно сухом веществе образца 

зеленой массы содержится: сырой клетчатки 

25,8 … 32,2 %; сырого жира 1,2 … 3,5 %; золы 

7,1 … 8,0 %, сырого протеина от 14,9 … 19,5 %.  

Таблица 2 

Влияние уровня минерального удобрения  

на кормовую ценность зеленой массы испытуемых  

агробиоценозов, среднее за 2012–2014 гг.  

Агроб

иоцен

оз 

Сбор с урожаем абсолютно  

сухой зеленой массы с 1 га 

сухого 

вещества, т 

кормовых  

единиц, тыс. 

переваримого 

протеина, т 

N
3

4
P

3
0
K

3
0
 

N
6

8
P

3
0
K

3
0
 

N
3

4
P

3
0
K

3
0
 

N
6

8
P

3
0
K

3
0
 

N
3

4
P

3
0
K

3
0
 

N
6

8
P

3
0
K

3
0
 

1 5,81 5,43 3,75 3,23 0,82 0,76 

2 5,99 6,17 3,92 3,71 0,84 0,87 

3 7,22 7,27 4,50 3,89 1,14 1,05 

4 6,12 6,00 4,08 4,07 0,97 0,87 

5 6,03 6,08 4,03 4,30 0,96 0,96 

6 6,03 6,25 4,16 3,97 0,99 0,97 

7 5,91 6,27 3,59 3,84 0,82 0,95 

8 6,63 6,88 4,08 3,74 0,96 1,09 

9 8,04 8,12 4,50 4,67 1,27 1,35 

10 6,55 6,76 4,58 4,20 1,13 1,16 

Величина произведенного зернофуража в опыте 

определялась как видом агрофитоценоза, так  

и фоном минерального удобрения. Урожайность 

фуражного зерна в одновидовых озимых ценозах 

на фоне применения N34P30K30 была практически 

одинаковой. На фоне N68P30K30 урожайность ози-

мой пшеницы была достоверно ниже, чем ржи  

и тритикале. Разработанный нами ранее техноло-

гический прием получения кормового зерна за счет 

возделывания смешанных бинарных агрофито-

ценозов, созданных на основе озимой пшеницы  

и тритикале [6] (в данном опыте агроценозы 4  

и 5), обеспечил получение достоверной прибавки. 

Они обеспечивали высокую зерновую продуктив-

ность и на фоне внесения минеральных удобре-

ний N68Р30К30 (урожайность зерна 4,89–5,06 т/га, 

против 4,75 т/га в одновидовом ценозе озимой 

тритикале).  

Наиболее выгодным производить фуражное 

зерно в среднем за 2012–2014 годы было в моде-

лируемом смешанном агрофитоценозе 7 [озимая 

тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая 

рожь (1)], ввиду его наибольшей зерновой продук-

тивности – 5,05 т/га на фоне внесения N34Р30К30  

и 5,55 т/га при внесении N68Р30К30. Данный агрофи-

тоценоз обеспечивал с произведенным фуражным 

зерном наибольших величин сбора с 1 га: сухого 
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вещества (5,25 т), кормовых едениц (6,03 тыс.)  

и переваримого протеина (0,522 кг). Полученный 

ворох кормового зерна содержал наименьшую до-

лю зерна озимой ржи (29 %), а содержание нитра-

тов по данным аналитической агрохимической 

лаборатории института находилось ниже предель-

но допустимых концентраций для зерновых кор-

мов. Обменная энергия килограмма произведенно-

го в опыте зернофуражного корма практически 

не зависела от вида возделываемого агрофитоце-

ноза. Из-за небольшой доли семян озимой вики 

в полученном зерновом корме она менялась в сто-

рону увеличения незначительно и варьировала  

в пределах 11,7–12,0 МДж. Уровень рентабель-

ности производства кормового зерна, в зависи-

мости от фона удобрения варьировал от 50 до 

93 %, при себестоимости килограмма зерна рав-

ной 5,5–6,0 рублей.  

Заключение. Возделывание моделируемых сме-

шанных озимых агрофитоценозов с участием ви-

ки, тритикале, пшеницы и ржи является доступным 

и дешевым способом производства высоких уро-

жаев (26–31 т/га) зеленой массы. Зерновая продук-

тивность агрофитоценозов достигает 4,8–5,5 т/га, 

при уровне рентабельности 86–93 %. Обеспечен-

ность кормовой единицы полученного фуражного 

зерна переваримым протеином достигает 96 грам-

мов, т. е. величине, близкой к физиологической 

норме.  
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WINTER MIXED AGROPHYTOCENOSES AS A WAY  
OF HIGH QUALITY GREEN FORAGE AND FEED GRAIN PRODUCTION 

One of the factors of stabilization and successful forage production in Russia is to expand the species and varietal diversity 

of forage crops, in particular by increasing the acreage of winter vetch, as well as cultivation, creation of its involvement 

multicomponent mixtures (agrophytocenoses). The object of the research were single-species (rye, wheat, triticale) and 

mixed agrophytocenoses created on their basis with the participation of winter vetch being laid on two levels of mineral  

fertilizers: Р30К30 (basic application) + N34 (tillering in the spring) and Р30К30 (basic application) + N68 (tillering in the 

spring). Agrophytocenosis with winter vetch produced at both levels of mineral fertilizer the highest value of green 

mass 29,4–30,7 and 30,5–31,7 t/ha, and as a result the maximum productivity of: dry weight (6,6–8,0 t/ha), fodder 

units (3,74–4,67 thousand/ha), digestible protein (0,96–1,35 t/ha). Nitrate in green feed, regardless of the level of fertilizer, 

was below the maximum allowable concentrations. The amount of produced feed grain depended on the type agrophytocenosis 

and the level of mineral fertilizers. The highest grain productivity among single-species agrobiocenoses, on the background 

making N34P30K30, provided winter rye 4,10 t/ha. Against the background of making N68P30K30, winter triticale provided the 

greatest productivity – 4,75 t/ha. Mixed cereals agrophytocenoses show greater grain yield than their constituent components of 

the culture cultivated in a pure form. Higher productivity of mixed agrophytocenoses, compared with single-species, was the 

result of the efficient use of environmental resources by plants, less lodging and disease resistance. The highest amount  

of net income and the lower cost of a kilogram of feed grain produced on the background of mineral fertilizers N68P30K30. 

The ternary mixed cereal agrophytocenoses (ratio crops in the seed mixture – winter triticale (2–2,5) + winter wheat (2–2,5) + 

winter rye (1–2)) gave the largest amount of coarse grains (5,1–5,2 t/ha) with the lowest cost (from 5,5 to 6,0 rubles per  

kilogram) and the highest level of profitability – 86,3–93,5 %. Thus, the cultivation of winter mixed agrophytocenosis simu-

lated with wiki, triticale, wheat and rye is an affordable way of producing high yields (26–31 t/ha) of green mass. Grain 

productivity in such agrophytocenoses reaches 4,8–5,5 t/ha, with the level of profitability of 86–93 %. Provision of feed 

unit obtained coarse grains digestible protein up to 96 grams, that is the value is close to the physiological norm. 

Keywords: winter agrophytocenoses, fertilizers, productivity, green mass, cornmeal, economic efficiency  
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Экологическая ситуация и фитосанитарное со-

стояние почвы при функционировании в полевых 

севооборотах зерновых агроценозов во многом 

зависит от складывающихся факторов, которые 

формируются при возделывании сельскохозяйст-

венных культур [6]. Научные разработки ряда 

ученых в области защиты растений зерновых 

культур от болезней свидетельствуют, что сущест-

вующие агротехнические требования при соблю-

дении, и рациональном использовании удобрений, 

средств защиты растений и предшественников 

могут в существенной степени снизить вредо-

носность болезней. Выдвинутая нами концепция 

«оптимизация и экологизация фитосанитарии па-

хотной почвы определяется уровнем адекватной 

сапротрофной утилизации и наличием в почве 

растительного органического вещества, необхо-

димого для развития этого процесса» подтвер-

ждает необходимость решения в Республике Ма-

рий Эл проблемы оптимизации фитосанитарии 

почв и экологизации защиты растений от корне-

вой гнили при возделывании зерновых культур 

на уровне агроэкосистемы. Влияние негативных 

технологических воздействий на агроэкосистему 

полевых агроэкосистем может привести к деста-

билизации фитосанитарного состояния пахотных 

почв. Это связано прежде всего с тем, что при 

эксплуатации агроэкосистем интенсивные тех-

нологические приемы наряду с положительными 

факторами несут и отрицательный эффект [6; 8]. 

При этом основными факторами негативного эф-

фекта являются токсические действия от приме-

нения синтезированных химических средств [5], 

накопление патогенного потенциала [7], уплот-

нение почвы движителями сельскохозяйственных 

тракторов и машин [9] и изменение физико-хи-

мических свойств почвы [10].  

Однако фактор взаимосвязи агротехнического 

приема и величины патогенного потенциала па-

хотой почвы на уровне агроэкосистемы полевых 

культур до сих пор остается малоизученным, по-

этому целью работы является изучение влияния 

экологических факторов естественного и антро-

погенного происхождения на фитотоксичность  

и патогенный потенциал почвы.  

Исследования проводили методами лаборатор-

ного анализа и полевых опытов на опытном по-

ле Марийского государственного университета 

УДК 631.95.024.592 

О. Г. Марьина-Чермных 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ОСОБЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОЧВЕННЫХ ПАТОГЕНОВ  
В АГРОЭКОСИСТЕМЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

В статье изложены результаты исследований взаимодействия микробно-растительной системы 

яровой пшеницы на территории Республики Марий Эл. В последние годы возделывание зерновых 

агроценозов привело к дестабилизации фитосанитарной обстановки в регионе. Наблюдается  

увеличение роста патогенных микроорганизмов за счет экологических факторов и нарушения 

агротехники, что приводит к снижению продуктивности почвы и зерновых культур. Проведенные 

исследования направлены на выявление взаимосвязи различные естественных и антропогенных 

факторов на фитотоксичность и патогенный потенциал почвы, позволяющих снизить негативную 

нагрузку технологических воздействий на агроэкосистему полевых агроэкосистем. Было изучено 

влияние агротехнических приемов и величины патогенного потенциала пахотой почвы в условиях 

аграрной экологической системы яровой пшеницы, позволяющих улучшить фитосанитарное 

состояние почвы, снижая численность патогенных микроорганизмов. Результаты исследований 

показали, что рост численности и развития патогенных микроорганизмов контролирует соотно-

шение и активность стимулирующих и ингибирующих почвенных агентов. Главными экологи-

ческими факторами для развития и поражения яровой пшеницы патогенами из рода Fusarium 

culmorum и Bipolaris sorokiniana являются величина их встречаемости в ризосфере растения-

хозяина, оптимальные условия температуры 18–20 оС и влажность почвы 60–80 %, при этом 
жизнеспособность возбудителей корневой гнили после зимовки снижается. 

Ключевые слова: агроэкосистема, почвенные патогены, потенциал почвы, сидерат, приемы  
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и на кафедре общего земледелия, агрохимии, рас-

тениеводства и защиты растений МарГУ в тече-

ние 2013–2014 гг. Основным объектом работ бы-

ли микромицеты ризосферы и ризопланы яровой 

пшеницы в различных севооборотах. На возде-

лываемые культуры в севооборотах накладыва-

ли технологические приемы борьбы с корневы-

ми гнилями зерновых культур. Почва в опытах 

была дерново-подзолистой среднесуглинистой [3] 

со следующей агрохимической характеристикой: 

содержание гумуса 1,48–1,73 %, pHсол. – 5,1–5,7, 

содержание подвижных форм фосфора – 15,4–18,1 

и калия – 12,2–19,6 мг/100 г почвы. Микробиоло-

гический анализ эдафосферы (почвы, находящей-

ся вне влияния корней растений), ризосферы (поч-

вы, на которую воздействуют корни растений)  

и ризопланы (поверхности корней растений) про-

водили согласно методикам Д. Г. Звягинцева [4]. 

Определение количества микромицетов осуществ-

ляли чашечным методом [2]. Фитотоксичность 

почвы оценивали по всхожести, выживаемости  

и по количеству сухой биомассы растений [11]. 

Наблюдения, учеты и анализы проводили в соот-

ветствии с методикой, программой исследова-

ния и техникой постановки полевых опытов по 

Б. А. Доспехову [1].  

Анализ таблицы 1 показывает, что развитие 

корневой гнили яровой пшеницы зависит от бла-

гоприятных условий среды обитания патогенных 

организмов и растения-хозяина.  

Таблица 1 

Влияние основных экологических факторов  

на заражение проростков яровой пшеницы  

корневой гнилью, %, лабораторный опыт 

Условия среды Дни продолжительности опыта 

влажность, 

% 

темпера-

тура, 
о 
С 

3 дня 5 дней 7 дней 10 дней 

Контроль 5–7 2,5 9,1 14,6 19,4 

30–40 
18–20 4,9 12,7 21,0 24,2 

28–30 11,0 24,1 39,3 41,3 

Контроль 5–7 9,6 19,1 24,7 27,6 

60–80 
18–20 30,1 43,9 44,8 55,9 

28–30 32,4 44,1 57,4 88,9 

НСР05 3,4 3,2 3,5 3,2 

С ростом температуры и увеличения влажно-

сти почвы повышалась активность инфекционных 

форм почвенных патогенов. Количество поражен-

ных растений увеличивалось с начала заражения 

и продолжалась увеличиваться практически в те-

чение всего изучаемого периода.  

При этом из таблицы 2 можно увидеть, что 

промораживание почвы с оттаиванием и дли-

тельные аэробные условия не снижали жизне-

способность почвенных патогенов корневой гни-

ли зерновых культур.  

Таблица 2  

Зависимость жизнеспособности патогенов корневой 

гнили яровой пшеницы от внешних условий региона, 

полевой опыт, 2013–2014 гг.  

Корневые остатки 
Количество колоний,  

тыс. / г почвы 

время 

отбо-

ра 

место отбора 
все-

го 

в том числе 

Fusarium 

culmorum 

Bipolaris 

sorokiniana 

Осень 

Стерня после уборки 31,0 10,9 20,1 

Зябь после первых 

заморозков 
29,9 13,7 16,2 

Весна 

Зябь после схода 

снега 
27,6 11,8 15,8 

Зябь перед весенними 

работами 
29,0 10,9 18,1 

НСР05= 2,7 тыс./г почвы 

При этом количество жизнеспособных форм 

возбудителей Fusarium culmorum и Bipolaris  

sorokiniana были практически одинаковыми  

во все сроки отбора корневых остатков яровой 

пшеницы.  

Полученные данные, представленные в табли-

це 3, показывают, что на жизнеспособность воз-

будителей корневой гнили зимовка практически  

не повлияла, они выживали в почве.  

Таблица 3  

Влияние технологических воздействий на поражение 

яровой пшеницы корневой гнилью, тыс. /г почвы,  

полевой опыт, 2013–2014 гг.  

Удо-

бре-

ния 

Обра-

ботка 

семян 

Осенний анализ, 

после уборки 

озимой ржи 

Весенний анализ, 

перед посевом  

яровой пшеницы 

Пораже-

ние  

растений 

перед 

убор-

кой, % 
всего 1 2 всего 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К
о

н
тр

о
л
ь
 Контроль 29,8 11,6 18,2 28,1 10,9 17,2 31,0 

«Рекс» 26,9 10,0 16,9 25,5 9,0 16,5 21,1 

«Аль-

бит» 
27,2 9,1 18,1 20,2 7,4 12,8 19,8 

N
6
0
P

6
0
K

6
0
 Контроль 27,6 11,0 17,6 26,9 9,1 17,8 28,9 

«Рекс» 22,0 10,9 11,1 18,4 8,6 9,8 17,9 

«Аль-

бит» 
19,6 7,8 11,8 18,2 8,0 10,2 16,8 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
и

д
ер

ат
, 

2
0
 т

/г
а 

Конт-

роль 
25,6 11,8 15,0 24,6 10,8 13,6 27,9 

«Рекс» 26,8 11,2 12,1 24,4 8,1 10,4 15,9 

«Аль-

бит» 
22,5 10,7 11,8 17,5 7,5 10,0 14,9 

Примечание: 1 – Fusarium culmorum; 2 – Bipolaris soro-
kiniana.  

При этом на фоне сидеральных удобрений  

на вариантах с биопрепаратом «Альбит» и фун-

гицидом «Рекс» инфекционный фон перед убор-

кой снизился почти в 2 раза, по сравнению с кон-

тролем.  

Следовательно, на жизнеспособность возбу-

дителей корневой гнили влияла обработка семян 

средствами защиты растений и сидеральные 

удобрения.  

В ы во д ы   

1. В ризосферной зоне растений активность 

инфекционных форм почвенных патогенов по-

вышалась с ростом основных экологических 

факторов (температуры – 18–20 
о
С, влажности 

почвы – 60–80 %) в течение всей вегетации и не 

влияла на их жизнеспособность в течение зимне-

го периода.  

2. Жизнеспособность возбудителей Fusarium 

culmorum и Bipolaris sorokiniana после зимовки 

снижается при обработке растений биопрепара-

том или фунгицидом по сидеральному фону по-

чти в 2 раза.  
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Повышение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур и сохранение плодородия почвы явля-

ется важнейшей задачей, стоящей в настоящее 

время перед учеными и практиками сельскохо-

зяйственного производства. Одним из наиболее 

эффективных факторов, влияющих на урожай-

ность сельскохозяйственных культур, свойства 

почвы и экономические показатели производства, 

является применение минеральных и органических 

удобрений [4; 5; 7]. Особенно значима их роль  

в земледелии Нечерноземной зоны. Максималь-

ный эффект от внесения удобрений достигается 

тогда, когда растения обеспечены ими в достаточ-

ных количествах и в оптимальных соотношени-

ях. С ростом урожайности сельскохозяйственных 

культур возрастает и вынос питательных веществ 

урожаем, в том числе и серы. Сера является од-

ним из важнейших элементов питания растений. 

Она входит в состав белков и является непре-

менным участником их синтеза. Недостаточное 

поступление серы в растения в течение вегета-

ции служит причиной снижения урожая и каче-

ства зерна. В последние годы резко снизилось 

применение органических удобрений и серосо-

держащих минеральных удобрений. Данное об-

стоятельство приводит к обострению дефицита 

серы в земледелии [9]. Для изучения баланса се-

ры в севооборотах на опытном поле Марийского 

госуниверситета в 2010 году был заложен поле-

вой стационарный 4-факторный опыт. В пред-

ставленной работе приводятся данные за первую 

ротацию севооборота по двум факторам.  

Целью исследований являлось изучение влия-

ние минеральных удобрений на баланс серы в се-

вооборотах с различными видами паров.  

Методика исследований. Исследования про-

водили на опытном поле Марийского государст-

венного университета в севообороте: пар (занятый, 

чистый и сидеральный), озимая рожь, картофель, 

ячмень.  

Схема опыта: 1. А1В1; 2. А1В2; 3. А2В1;  

4. А2В2; 5. А3В1; 6. А3В2 

Фактор А – вид севооборота: А1 – с занятым 

паром; А2 – с чистым паром; А3 – с сидеральным 

паром. Фактор В – минеральные удобрения:  

В1 – без удобрений; В2 – расчетные дозы удоб-

рений, на 4 т/га зерна озимой ржи (N56Р35К93),  

20 т/га клубней картофеля (N81 K140) и 3 т/га яч-

меня (N18 K33). В опыте применяли минеральные 

удобрения, не содержащие серу (аммиачную се-

литру (34 % азота), хлористый калий (60 % К2О), 

нитроаммофоску (15 % – 15 % – 15 %). В занятом  
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и сидеральном пару возделывали викоовсяную 

смесь. Зеленая масса сидерата составляла 9,8 т/га, 

сена – 3,0 т/га с содержанием (на сухое веще-

ство) азота 1,8 %, фосфора 0,9 % и калия 2,1 %. 

Общая площадь делянки – 75 м
2
, учетная – 52 м

2
.  

Объектами исследований были: озимая рожь 

сорта Татьяна; картофель сорта Удача; и ячмень 

сорта Владимир. Агротехника возделывания куль-

тур была рекомендованной для зоны. Почвенный 

покров опытного участка представлен малогумус-

ной, дерново-среднеподзолистой, среднесугли-

нистой на опесчаненом бескарбонатном покров-

ном среднем суглинке почвой. Агрохимические 

показатели почвы при закладке опыта были сле-

дующие: содержание гумуса 1,9 %; рНсол. – 6,2; 

Р2О5 – 345 мг/кг; К2О –116 мг/кг; Nлг – 110 мг/кг, 

S – 7,1 мг/кг. Учет урожая проводили в фазе 

полной спелости поделяночно. Содержание серы 

в растениях определяли колориметрическим ме-

тодом [5], в осадках – турбидиметрическим ме-

тодом [2]. Для расчета баланса серы в севообороте 

использовали справочные данные по содержа-

нию серы в семенах [1] и ее вымыванию из поч-

вы [8]. Статистическую обработку результатов 

исследований проводили методом дисперсион-

ного анализа [3].  

Результаты и их обсуждение. Проведенные 

исследования показали, что эффективность ми-

неральных удобрений и урожайности изучаемых 

культур в значительной степени зависели от вида 

севооборота (табл. 1). Наименьшая урожайность 

зерна озимой ржи была получена при возделывании 

ее по занятому пару без применения минеральных 

удобрений и составила 2,21 т/га. При возделы-

вании озимой ржи по чистому пару урожайность 

зерна возросла до 2,52 т/га, а по сидеральному па-

ру – до 3,00 т/га. Применение расчетных доз 

удобрений обеспечило значительное повышение 

урожайности зерна озимой ржи. При возделыва-

нии озимой ржи по чистому пару с применением 

минеральных удобрений урожайность составила 

4,63, по занятому пару – 4,07, а по сидеральному 

пару 4,87 т/га.  

В условиях 2012 года урожайность клубней кар-

тофеля в севообороте с чистым паром без приме-

нения удобрений составила 17,21, с занятым паром 

17,67, а с сидеральным паром 19,10 т/га. При при-

менении удобрений она возросла соответственно 

до 22,76, 22,88 и 23,17 т/га. Неблагоприятные по-

годные условия 2013 года отрицательно сказались 

на урожайности ячменя. В севообороте с чистым 

паром без применения минеральных удобрений 

было получено 2,04 т/га зерна, с занятым паром – 

1,96 т/га, а с сидеральным паром – 1,95 т/га.  

При применении минеральных удобрений уро-

жайность зерна ячменя увеличилась. При возде-

лывании ячменя в севообороте с чистым паром 

она составила 2,38 т/га, в севообороте с занятым 

паром – 2,42 т/га и в севообороте с сидеральным 

паром – 12,41 т/га.  

Таблица 1 

Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га 

Фактор Вико-

овсяная 

смесь 

(сено), 

2010 г. 

Озимая 

рожь 

(зерно), 

2011 г. 

Карто-

фель 

(клуб-

ни), 

2012 г. 

Ячмень 

(зерно), 

2013 г. 

вид 

севооборо-

та (А) 

удобре-

ния 

(В) 

С занятым 

паром 

Без удоб-

рений 
3,00 2,21 17,67 1,96 

NPK 3,00 4,07 22,88 2,42 

С чистым 

паром 

Без удоб-

рений 
– 2,52 17,21 2,04 

NPK – 4,63 22,76 2,38 

С сиде-

ральным 

паром 

Без удоб-

рений 
– 3,00 19,10 1,95 

NPK – 4,87 23,17 2,41 

НСР05 т/га фактор А 

фактор В 
 

0,31 

0,25 

1,84 

1,44 

Ff < Ft 

0,25 

Проведение химического анализа на содержа-

ние серы в растениях севооборота показало, что 

ее содержание в большей степени зависело от вида 

растений. Наибольшее содержание серы было  

в сухой массе викоовсяной смеси и составило 

0,30 % (табл. 2).  

Таблица 2  

Содержание серы (S) в растениях,  

% на сухое вещество 

Фактор 

Вико-

овсяная 

смесь 

Озимая 

рожь 

Кар-

то-

фель 

Ячмень 

вид 

севообо-

рота (А) 

удо-

брения 

(С) 

сено 
зер-

но 

со-

лома 

клуб-

ни 

зер-

но 

со-

лома 

С заня-

тым 

паром 

Без удоб-

рений 
0,30 0,09 0,05 0,14 0,14 0,15 

NPK 0,30 0,11 0,06 0,14 0,14 0,14 

С чис-

тым 

паром 

Без удоб-

рений 
– 0,10 0,05 0,16 0,13 0,13 

NPK – 0,10 0,06 0,14 0,15 0,16 

С сиде-

ральным 

паром 

Без удоб-

рений 
0,30 0,10 0,05 0,13 0,15 0,12 

NPK 0,30 0,11 0,07 0,14 0,14 0,14 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

41 

Содержание серы в зерне озимой ржи изменя-

лось от 0,09 % до 0,11 %. В соломе озимой ржи, 

выращенной без применения удобрений, во всех 

севооборотах содержание серы было одинаковое 

и составляло 0,05 %. На фоне минеральных удоб-

рений содержание серы в соломе озимой ржи  

в севообороте с занятым и с чистым паром уве-

личилось до 0,06 %, а в севообороте с сидераль-

ным паром – до 0,07 %. Содержание серы в клуб-

нях картофеля изменялось от 0,14 % до 0,16 %. 

Содержание серы в зерне ячменя изменялось от 

0,13 % до 0,15 %, а в соломе ячменя изменялось 

от 0,12 % до 0,16 %.  

Расчет выноса серы культурами севооборота по-

казал, что максимальное количество серы 9,1 кг/га 

было вынесено клубнями картофеля в севообороте 

с чистым паром при применении минеральных 

удобрений и сухой массой викоовсяной смеси 

9,0 кг/га (табл. 3).  

Таблица 3  

Вынос серы (S), кг/га 

Фактор 

Вико-

овсяная 

смесь 

Озимая 

рожь 

Кар-

то-

фель 

Ячмень 

вид 

севообо-

рота (А) 

удобре-

ния (С) 
сено 

зер-

но 

со-

лома 

клуб-

ни 

зер-

но 

соло-

ма 

С заня-

тым 

паром 

Без удоб-

рений 
9,0 2,0 2,2 6,0 2,7 5,9 

NPK 9,0 4,5 4,9 8,4 3,4 6,8 

С чис-

тым 

паром 

Без удоб-

рений 
– 2,5 2,5 7,2 2,7 5,3 

NPK – 4,6 5,6 9,1 3,6 7,6 

С сиде-

ральны

м паром 

Без удоб-

рений 
– 3,0 3,0 6,9 2,9 4,7 

NPK – 5,4 6,8 7,6 3,4 6,8 

Вынос серы зерном озимой ржи, выращенной 

без применения минеральных удобрений в сево-

обороте с занятым паром, составил 2,0 кг/га,  

с чистым паром 2,5 кг/га и с сидеральным паром 

3,0 кг/га. При применении минеральных удобре-

ний он увеличился на 2,5, 2,6 и 2,4 кг/га соответ-

ственно. Вынос серы соломой озимой ржи при 

этом возрос на 2,7, 3,1 и 3,8 кг/га соответственно. 

Клубнями картофеля при выращивании его без 

применения удобрений выносилось серы от 6,0 

до 7,2 кг/га, а при применении удобрений с ростом 

урожайности клубней он возрос до 7,6–9,1 кг/га. 

Наименьшее количество серы 2,7 кг/га было вы-

несено зерном ячменя, выращенного без приме-

нения минеральных удобрений в севооборотах  

с занятым и с чистым паром. При возделывании 

ячменя в севообороте с сидеральным паром вынос 

серы зерном увеличился на 0,2 кг/га и составил 

2,9 кг/га. Возделывание ячменя с применением 

минеральных удобрений привело к увеличению 

выноса серы соответственно на 0,7, 0,9 и 0,5 кг/га. 

Соломой ячменя выносилось серы больше, чем 

зерном. Это было обусловлено ее большей уро-

жайностью. При возделывании ячменя на неудоб-

ренной почве вынос серы соломой составлял  

4,7–5,9 кг/га, а при применении минеральных удоб-

рений – 6,8–7,6 кг/га. В севообороте с занятым па-

ром вынос серы соломой увеличился на 0,9 кг/га,  

с чистым паром на 2,3 кг/га и с сидеральным па-

ром – на 2,1 кг/га.  

Расчет баланса серы за ротацию севооборотов 

показал, что он был отрицательным (табл. 4).  

На неудобренных фонах он составлял от –10,6 кг/га 

в севообороте с чистым паром до –18,2 кг/га  

в севообороте с занятым паром.  

Таблица 4 

Баланс серы за ротацию севооборота, кг/га 

Фактор Приход Расход 

Ба-

ланс 

вид 

сево-

оборо-

та (А) 

удобре-

ния (С) 

с атмос-

ферными 

осадками 

с се-

ме-

нами 

вы-

нос  

с уро-

жаем 

выще-

лачи-

вание 

С за-

нятым 

паром 

Без удоб-

рений 
21,2 2,4 27,8 14,0 –18,2 

NPK 21,2 2,4 37,0 14,0 –27,4 

С чис-

тым 

паром 

Без удоб-

рений 
21,2 2,4 20,2 14,0 –10,6 

NPK 21,2 2,4 30,5 14,0 –20,9 

С си-

де-

раль-

ным 

паром 

Без удоб-

рений 
21,2 2,4 20,5 14,0 –10,9 

NPK 21,2 2,4 30,0 14,0 –20,4 

При применении расчетных доз удобрений  

с ростом урожайности увеличивался вынос се-

ры, что приводило к возрастанию ее дефицита. 

При этом баланс серы в севообороте с сидераль-

ным паром составил –20,4 кг/га, с чистым паром – 

–20,9 кг/га, а с занятым паром – –27,4 кг/га.  

Таким образом, для обеспечения бездефицит-

ного баланса серы в почве необходимо в севооб-

оротах применять органические и серосодержа-

щие минеральные удобрения.  



ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА. 2016. Т. 2. № 1 (5) 

 

42 

Выводы:  

1. Максимальная урожайность озимой ржи 

4,87 т/га и картофеля 23,17 т/га были получены 

при возделывании их в севообороте с сидераль-

ным паром на фоне расчетных доз минеральных 

удобрений.  

2. Содержание серы в растениях зависело от их 

биологических особенностей. Наибольшее содер-

жание серы 0,30 % было в сухой массе викоовся-

ной смеси, а наименьшее – в зерне 0,09 % и со-

ломе 0,05 % озимой ржи.  

3. Максимальное количество серы 9,1 кг/га 

было вынесено клубнями картофеля в севообо-

роте с чистым паром при применении минераль-

ных удобрений и сухой массой викоовсяной сме-

си 9,0 кг/га. 

4. Баланс серы в севооборотах был отрица-

тельным. На неудобренных фонах он составлял 

от –10,6 кг/га в севообороте с чистым паром  

до –18,2 кг/га в севообороте с занятым паром. 

При применении расчетных доз удобрений  

с ростом урожайности увеличивался вынос се-

ры, что приводило к возрастанию ее дефицита. 

Наиболее дефицитным баланс серы был в сево-

обороте с занятым паром при применении рас-

четных доз удобрений и составил –27,4 кг/га.  

5. Для обеспечения бездефицитного баланса се-

ры в почве необходимо в севооборотах применять 

органические и серосодержащие минеральные 

удобрения.  
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SULFUR BALANCE IN CROP ROTATIONS  
WITH DIFFERENT TYPES OF VAPORS 

The article presents the results of research on the sulfur balance in crop rotations with different types of vapor  

in the conditions of the cespitose and podsolic soil of the East of the Non-Chernozem region. The studies were conducted  

on the basis of steady 4-factorial field experience, pledged at the experimental field of the Mari State University. It is found 

that the maximum sulfur content was in a dry weight of vetch and oats mixture and has made 0,30 %. The sulfur content  

in the grain of winter rye changed from 0,09 % to 0,11 %. The winter rye straw grown without the use of fertilizers  

in all crop rotations the sulfur content was the same and amounted to 0,05 %. After applying the fertilizers, the sulfur 

content in the straw of winter rye in the rotation with the net vapor and cropped fallow increased to 0,06 %, and  

in rotation with sideration vapor – to 0,07 %. The sulfur content in potato tubers has changed from 0,14 % to 0,16 %. 

The sulfur content in barley grain changed from 0,13 % to 0,15 %, in barley straw was varied from 0,12 % to 0,16 %. 

In the not fertilized soil of 4-fileld grain-row rotations, the sulfur deficiency ranged from 10,6 kg/ha in crop rotations 

with net vapor, and to 18,2 kg/ha – in crop rotations with cropped fallow. The use of settlement doses of fertilizers 

with growth of productivity increases removal of sulfur that leads to a negative balance. The balance of the sulfur was 

the most scarce in a crop rotation with cropped fallow at application of settlement doses of fertilizers and amounted 

to –27,4 kg/ha. 
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В молочном коневодстве успешная и рента-

бельная работа предприятия определяется во мно-

гом уровнем племенной работы с лошадьми. 

Особенно это положение актуально при работе  

с тяжеловозными породами лошадей, которые  

в основной своей массе не подвергались прямой 

селекции на увеличение молочной продуктивно-

сти. Наличие в популяции тяжеловозных лоша-

дей кобыл-рекордисток характеризует как резуль-

тативность племенной работы, так и культуру 

ведения отрасли молочного коневодства в целом. 

Кобылы русской тяжеловозной породы с расчет-

ным годовым удоем более 5000 кг молока игра-

ют исключительно важную роль в обеспечении 

стада ремонтным молодняком с высоким генети-

ческим потенциалом. Для высокопродуктивных 

кобыл с рекордной молочной продуктивностью 

должны быть характерны определенные хозяй-

ственные и биологические особенности, изуче-

ние которых представляет научный и практиче-

ский интерес.  

Исследования были проведены по материа-

лам зоотехнического учета на поголовье кобыл 

русской тяжеловозной породы племенного ку-

мысного комплекса ЗАО племенного завода 

«Семеновский» Республики Марий Эл. В выбор-

ку вошли кобылы, выбракованные из основного 

стада комплекса с 1994 по 2014 годы, всего 213 го-

лов. Согласно общепринятой технологии полу-

чения кобыльего молока кобылы доились только  

в дневное время, а ночью находились со своими 

жеребятами, поэтому суточный удой определяли 

по стандартной методике: расчетным путем,  

пересчитывая надоенное за день молоко на су-

точную продуктивность по формуле Сайгина.  

Рассчитанную таким образом продуктивность  

за лактацию мы называем расчетным удоем  

за лактацию. Количество фактически надоенного 

за лактацию молока называется товарным удоем 

за лактацию. Коэффициент молочности опреде-

ляли по методике, общепринятой в животно-

водстве. Массовую долю жира в молоке определя-

ли кислотным методом, массовую долю белка –  

по Кьельдалю.  

Целью исследований явилось изучение наи-

более важных хозяйственных признаков кобыл  

с расчетным удоем за год более 5000 кг молока.  

Кобылы русской тяжеловозной породы в ЗАО 

ПЗ «Семеновский» отличались высокой молоч-

ной продуктивностью, среди них кобылы с годо-

вой продуктивностью свыше 5000 кг составляли 

17,37 % (табл. 1).  

УДК 636.1.034 

А. В. Онегов, Е. Д. Чиргин 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

КОБЫЛ-РЕКОРДИСТОК РУССКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ 

Наличие среди тяжеловозных лошадей молочных кобыл-рекордисток характеризует как результа-

тивность племенной работы, так и культуру ведения отрасли молочного коневодства в целом. 

Кобылы русской тяжеловозной породы с годовым расчетным удоем более 5000 кг молока играют 

исключительно важную роль в обеспечении стада ремонтным молодняком с высоким генетическим 

потенциалом. Исследования были проведены на племенном кумысном комплексе ЗАО племенной 

завод «Семеновский» Республики Марий Эл. Годовой расчетный удой кобыл-рекордисток  

колебался от 5000 кг до 7185 кг молока. Массовая доля жира и белка у кобыл-рекордисток была 

несколько ниже средних показателей по выборке. В то же время количество молочного жира  

и молочного белка было существенно больше у рекордисток, чем в среднем по стаду. Сервис-период 

при повышении молочной продуктивности увеличивался почти в три раза. Коэффициент  

молочности по группе кобыл-рекордисток составлял 856,50 кг, что больше чем в полтора раза 

превышало аналогичный показатель для всех кобыл предприятия. Кобылы-рекордистки характе-

ризовались большой энергией роста во все периоды онтогенеза. Возраст первого плодотворного 
осеменения у них оказался на 175 дней меньше, чем в среднем по выборке. 

Ключевые слова: удой, жирномолочность, белковомолочность, сервис-период, коэффициент 

молочности, возраст первого осеменения 
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Таблица 1  

Хозяйственные показатели кобыл-рекордисток  

в сравнении со средними показателями по стаду 

Показатели 

В среднем за год 

вся  

выборка  

(n = 213) 

кобылы с расчетным 

удоем более 5000 кг 

молока (n = 37) 

Расчетный удой, кг 3557,70 5550,11 

Массовая доля жира, % 1,85 1,67 

Молочный жир, кг 65,82 92,69 

Массовая доля белка, % 1,93 1,88 

Молочный белок, кг 68,66 104,34 

Сервис-период, дней 62,60 173,30 

Живая масса кобыл, кг 650 648 

Коэффициент 

молочности, кг 
547,34 856,50 

Годовой расчетный удой кобыл-рекордисток 

колебался от 5000 кг до 7185 кг молока, а в сред-

нем он превышал аналогичные средние показа-

тели по стаду почти на 2000 кг. Массовая доля 

жира и белка у кобыл-рекордисток была несколько 

ниже средних показателей по выборке. В то же 

время количество молочного жира и молочного 

белка было существенно больше у рекордисток, 

чем в среднем по стаду. Сервис-период при по-

вышении молочной продуктивности увеличивал-

ся у кобыл-рекордисток почти в три раза [1].  

В селекции по молочной продуктивности, как 

правило, большое значение придается живой массе 

животных. В исследуемой популяции кобыл рус-

ской тяжеловозной породы рекордистки не отли-

чались повышенной живой массой. Живая масса 

кобыл-рекордисток практически не отличалась 

от средней живой массы по всей выборке кобыл. 

Но коэффициент молочности по группе кобыл-ре-

кордисток в среднем составлял 856,50 кг, что более 

чем в полтора раза превышало аналогичный по-

казатель для всех кобыл предприятия. Организм 

кобыл-рекордисток в полтора раза эффективнее 

образует молоко по сравнению с обычными ко-

былами с аналогичной живой массой.  

Показатели физиологической емкости вымени 

кобыл русской тяжеловозной породы составля-

ли 1,16–1,52 л. А максимальная емкость вымени 

кобыл изменялась от 1,63 л до 3,90 л молока. 

Вычисленная корреляция емкости вымени с су-

точным удоем (+0,76) и емкости вымени со сред-

ним разовым удоем (+0,79) у кобыл русской тя-

желовозной породы свидетельствует о том, что 

емкость вымени во многом и определяет величину 

удоя. Между емкостью вымени кобыл и месяч-

ным удоем коэффициент корреляции был сред-

ним и составлял +0,57. Эти данные подтвердили 

тесную взаимосвязь емкости вымени с молочной 

продуктивностью кобыл. Следовательно, удои ко-

был определялись во многом емкостью их вымени 

и количеством железистой ткани в вымени [3].  

Как правило, кобылы-рекордистки происходили 

из высокопродуктивных семейств [6]. А жеребята 

от высоко молочных кобыл отличаются и высо-

кой скоростью роста, поэтому большой интерес 

представляло сравнительное изучение особенно-

стей энергии роста животных с разным уровнем 

молочной продуктивности в период выращива-

ния (табл. 2).  

Таблица 2  

Динамика роста живой массы кобыл  

русской тяжеловозной породы с разной молочной  

продуктивностью 

Показатели 

Вся  

выборка, 

n = 213 

Кобылы  

с расчетным  

годовым удоем 

более 5000 кг,  

n = 37 

Живая масса:  

     при рождении, кг 
56,86 56,92 

     в 6 месяцев, кг 280,36 314,47 

     в 12 месяцев, кг 378,68 434,07 

     в 18 месяцев, кг 449,80 515,17 

     при первом 

оплодотворении, кг 
527,41 528,43 

При первой лактации, кг 608,21 606,94 

Возраст при первом  

оплодотворении, дней 
749 574 

Анализ данных роста живой массы молодняка 

лошадей показывает, что кобылы-рекордистки 

характеризовались большей энергией роста во все 

периоды онтогенеза. Так, в шесть месяцев их жи-

вая масса была на 34,11 кг или на 12,17 % боль-

ше, чем в среднем по стаду. В 12 месяцев живая 

масса будущих рекордисток превышала живую 

массу сверстниц на 55,37 кг (на 14,63 %), а в 18 

месяцев – на 65,37 кг (на 14,53 %).  

Высокопродуктивные особи русской тяжело-

возной породы отличались и повышенной скоро-

спелостью. Возраст первого плодотворного осе-

менения у них оказался на 175 дней меньше, чем 

в среднем по выборке [4].  

В хозяйстве принято впервые осеменять мо-

лодых кобыл при достижении ими живой массы 

520 кг, что составляет примерно 80 % от средней 
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массы полновозрастных кобыл [4], поэтому жи-

вая масса и при первом осеменении, и при пер-

вой лактации у всех кобыл были примерно оди-

наковы.  

Первое осеменение русских тяжеловозных 

кобыл в 1,5–2 года вместо 3 лет позволяет значи-

тельно улучшить воспроизводительные способно-

сти кобыл; в 1,5 раза сократить время выращивания 

ремонтных кобылок и сократить затраты на их 

выращивание на 20–24 %; на 10–12 % увеличить 

число кобыл в структуре стада; увеличить рента-

бельность производства кобыльего молока и ку-

мыса, а также ускорить темпы селекции лошадей 

по молочной продуктивности [2,5].  

Кобылы-рекордистки отражают генетический 

потенциал стада и имеют большое значение для 

совершенствования продуктивных и племенных 

качеств животных, как в данном хозяйстве, так  

и в породе русских тяжеловозных лошадей в целом.  

Выводы  

1. У кобыл-рекордисток русской тяжеловоз-

ной породы снижалась массовая доля жира и белка 

в молоке.  

2. Продолжительность сервис-периода у вы-

сокопродуктивных кобыл была почти в три раза 

выше (173,3), чем в среднем по стаду (62,6).  

3. Максимальная емкость вымени кобыл рус-

ской тяжеловозной породы изменялась от 1,63 л 

до 3,90 л молока.  

4. Коэффициент молочности у кобыл-рекор-

дисток в среднем составлял 856,50 кг, что в пол-

тора раза превышало средние показатели по стаду.  

5. Для высокопродуктивных кобыл русской 

тяжеловозной породы была характерна высокая 

энергия роста во все периоды выращивания.  

6. Возраст первого осеменения у высокопро-

дуктивных кобыл уменьшался с 749 дней до 574 

дней.  
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Разработка мероприятий, способствующих по-

вышению урожайности полевых культур, являет-

ся одной из основных задач сельскохозяйствен-

ной науки и практики. Среди зерновых культур 

яровая пшеница занимает важное место. В усло-

виях Марий Эл урожайность зерна яровой пше-

ницы остается невысокой [2].  

В повышении урожайности и улучшении ка-

чества продукции сельскохозяйственных культур 

важная роль принадлежит удобрениям, в част-

ности, природного происхождения, поскольку  

в исключительно малых концентрациях они спо-

собны стимулировать рост и развитие растений, 

повышать устойчивость к стрессовым условиям 

произрастания [1; 3].  

В такой ситуации немаловажное значение при-

обретают природные гуминовые удобрения. Приме-

нение гуминовых препаратов становится все более 

необходимым в связи с интенсификацией ведения 

сельскохозяйственного производства на фоне при-

менения минеральных удобрений и сокращения 

внесения органических удобрений. Сочетая высо-

кую эффективность с низкой ценой, гуматы значи-

тельно увеличивают доход хозяйств как за счет по-

вышения урожайности, так и за счет более высокого 

качества продукции [4; 5]. Применение гуматов 

должно привести к развитию земледелия, основан-

ного на эффективной защите растений и получении 

высоких урожаев при бережном отношении к ок-

ружающей среде и заботе о здоровье человека.  

Гуминовые препараты нового поколения со-

держат целый комплекс полезных питательных 

веществ (гуминовые и фульвовые кислоты, соли 

кремниевых кислот, макро- и микроэлементы  

в легко усвояемых формах), отличаются высоким 

качеством и биологической активностью:  

– ускорение роста и развития растений; 

– повышение урожайности, сокращение сро-

ков созревания и улучшение качества продукции 

и ее сохранности; 

– повышение иммунитета растений к небла-

гоприятным факторам: заболеваниям, засухе, за-

солениям, заморозкам, пересадкам, пестицидным 

и химическим нагрузкам; 

УДК 631.8:631.559:633.11«321» 

Г. И. Пашкова, А. Н. Кузьминых 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

РОЛЬ ГУМАТОВ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА  

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

По продовольственной значимости и масштабам производства ведущее место среди зерновых 

культур занимает пшеница. В общей структуре посевных площадей яровых зерновых культур 

пшеница в Республике Марий Эл имеет значительный удельный вес. При этом средняя уро-

жайность зерна яровой пшеницы не превышает 2 т/га. Сохранение и увеличение урожая яровой 

пшеницы невозможно без использования удобрений. Наряду с минеральными удобрениями 

все большее значение приобретают удобрения природного происхождения, такие как гуматы. 

Гуматы – это уникальные природные соединения, играющие фундаментальную роль в экосистеме 

«вода – почва – растение». Гуматы способствуют ускорению роста и развития растений, повышают 

урожайность, сокращают сроки созревания и улучшают качество продукции и ее сохранность,  

повышают иммунитет растений к неблагоприятным факторам: заболеваниям, засухе, засолениям, 

заморозкам, пересадкам, пестицидным и химическим нагрузкам, стимулируют развитие  

микрофлоры почвы, ускоряют процессы компостирования и т. д. Были проведены исследования 

по изучению влияния внекорневой подкормки посевов яровой пшеницы гматами натрия и калия. 

Для опытов были использованы гумат натрия в виде порошка с содержанием д. в. 80–85 %  

и жидкий концентрированный 12 % водный раствор гумата калия. Для обработки растений 

брали следующие рекомендуемые нормы: гумат натрия – 0,15 кг/га, гумат калия – 0,8 л/га, при 

расходе рабочей жидкости 250 л/га. Обработку посевов проводили ранцевыми опрыскивателями 

в фазы кущения и колошения. Применение гуматов натрия и калия позволило существенно 
увеличить урожайность зерна яровой пшеницы. Прибавка к контролю составила 0,18–0,25 т/га. 
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– снижение в продукции содержания нитратов, 

тяжелых металлов и радионуклидов; 

– повышение плодородия и улучшение струк-

туры почвы; 

– стимулирование развития микрофлоры почвы;  

– ускорение процессов компостирования  

и т. д. [3].  

Целью исследований было изучить влияние 

гумата натрия и гумата калия на урожайность 

зерна яровой пшеницы.  

Материалы и методы исследований. Иссле-

дования проводили в 2008–2009 гг. на опытном 

поле Марийского государственного университе-

та по следующей схеме: 

1. Контроль (вода); 

2. Гумат натрия; 

3. Гумат калия. 

Для исследований были использованы: гумат 

натрия в виде порошка с содержанием д. в. 85 %, 

гумат калия – жидкий концентрированный 12 % 

водный раствор. Растения обрабатывали со следу-

ющими рекомендуемыми нормами: гумат натрия – 

0,15 кг/га, гумат калия – 0,8 л/га, расход рабочей 

жидкости составил 250 л/га. Обработки посевов 

яровой пшеницы проводились ранцевыми опрыс-

кивателями в фазы кущения и колошения.  

Почва опытного – участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, содержание легкогидролизуе-

мого азота составило 7,0–9,0, подвижного фосфора 

20,6–21,6 и обменного калия 10,3–12,1 мг/100 г 

почвы.  

Технология возделывания яровой пшеницы бы-

ла общепринятой для зоны. Предшественник – 

озимая тритикале.  

Результаты исследований. Проведенные ис-

следования показали, что использование гумата 

натрия и гумата калия способствует увеличению 

урожайности зерна яровой пшеницы (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га  

Вариант 

Урожайность, т/га Прибавка 

к контролю, 

т/га 2008 г. 2009 г. средняя 

Контроль (вода) 1,34 2,10 1,72 – 

Гумат натрия 1,48 2,33 1,90 +0,18 

Гумат калия 1,57 2,38 1,97 +0,25 

НСР05 0,07 0,12 0,10  

Прибавка урожайности зерна благодаря при-

менению гуматов натрия и калия в 2008 году со-

ставила 0,14–0,23, а в 2009 году – 0,23–0,28 т/га. 

Средняя за годы исследований урожайность зер-

на яровой пшеницы на вариантах опыта была  

от 1,72 до 1,97 т/га. Прибавка к контролю при 

использовании гуматов натрия и калия составила 

соответственно 0,18 и 0,25 т/га.  

Анализ структуры урожая яровой пшеницы по-

казал, что использование гуматов способствовало 

лучшей сохранности растений к уборке и увели-

чению массы зерна с одного колоса. При обработке 

посевов гуматами натрия и калия сохранилось 

больше продуктивных стеблей к уборке. При этом 

разница с контрольным вариантом составила  

21–24 шт./м
2
, а масса зерна с одного колоса была 

выше по сравнению с контролем на 0,17–0,21 г.  

В течение вегетации растений проводился учет 

запасов продуктивной влаги в метровом слое поч-

вы. Результаты опыта показали, что формирова-

ние урожая яровой пшеницы во многом зависело 

не только от уровня обеспеченности питатель-

ными веществами, но и от влагообеспеченности 

вегетационного периода культуры. Уровень обес-

печенности влагой влияет на доступность пита-

тельных веществ в почве и использование их рас-

тениями [6]. Одной из основных причин недобора 

урожая в 2008 году был недостаток продуктив-

ной влаги в почве (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика содержания продуктивной влаги  

в метровом слое почвы в посевах яровой пшеницы 

Ва-

риант 

Слой 

поч-

вы,  

см 

Всходы 
Выход  

в трубку 

Полная  

спелость 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Кон-

троль 

(вода) 

0–20 33,7 34,8 13,2 21,1 2,5 4,3 

0–40 59,7 55,4 27,2 34,7 25,3 28,7 

0–100 158,3 161,3 127,0 131,4 114,9 120,1 

Гумат 

натрия 

0–20 30,8 30,2 9,2 20,1 3,4 13,7 

0–40 66,6 64,2 31,1 33,8 22,2 29,4 

0–100 154,0 159,7 120,1 128,8 104,8 119,3 

Гумат 

калия 

0–20 33,7 32,4 12,3 19,7 3,1 3,9 

0–40 67,5 61,3 40,3 33,0 20,3 33,4 

0–100 155,4 157,8 118,0 130,1 102,4 116,4 

Содержание продуктивной влаги в пахотном 

слое почвы во время выхода в трубку растений 

яровой пшеницы вегетационного периода 2008 го-

да составило от 9,2 до 14,2 мм, а в метровом 
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слое – 116,4–120,1 мм в зависимости от вариан-

та. Перед уборкой этот показатель был еще ниже  

и варьировал от 2,4 до 3,4 мм и 102,4–114,9 мм 

соответственно. Содержание продуктивной вла-

ги в почве в 2009 году было выше по сравнению 

с предыдущим 2008 годом, что способствовало 

формированию более высокой урожайности зер-

на яровой пшеницы.  

Проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Внекорневая подкормка растворами гумата 

натрия и гумата калия в фазах кущения и колоше-

ния способствует увеличению урожайности зерна 

яровой пшеницы. Прибавка к контролю в сред-

нем составила соответственно 0,18 и 0,25 т/га.  

2. При использовании гуматов натрия и калия 

выявлена более высокая сохранность растений,  

в том числе продуктивных стеблей, к уборке и уве-

личение массы зерна с одного колоса. При этом 

разница с контрольным вариантом в количестве 

продуктивных стеблей составила 21 и 24 шт./м
2
, 

а масса зерна с одного колоса была выше контроля 

на 0,17 и 0,21 г соответственно.  
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ROLE OF HUMATES IN INCREASING  
THE GRAIN YIELD OF SPRING WHEAT 

On food importance and the scale of production, the leading position among grain crops is wheat. In the total structure  

of sown areas of spring cereals wheat in the Republic of Mari El has a significant share. The average grain yield  

of spring wheat is less than 2 t/ha. Maintaining and increasing yield of spring wheat is not possible without the use  

of fertilizers. Along with mineral fertilizers are increasingly important fertilizers of natural origin, such as humates. 

Humates are unique natural compounds that play a fundamental role in the ecosystem “water – soil – plant”. Humates 

accelerate growth and development of plants, improve yields, shorten the ripening time and improve product quality 

and safety, improve the immunity of plants to adverse factors: diseases, drought, frost, replanting, pesticide and chemical 

stress, stimulate the growth of soil microflora, accelerate the process of composting, etc. The research have been conducted 

to study the effects of foliar feeding of crops of spring wheat with potassium humate and potassium. Sodium humate in 

powder form with a content of the active substance 80–85 % liquid concentrated 12 % aqueous solution of potassium 

humate were used for experiments. The following good practices were taken for treatment plants: humate sodium – 

0,15 kg/ha, potassium humate – 0,8 l/hectares, at a flow rate of the working fluid 250 l/ha. Processing of crops  

conducted knapsack sprayers in the phase of tillering and earing. The use of humates sodium and potassium  

significantly increased the grain yield of spring wheat. The increase in control was 0,18–0,25 t/ha. 
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В соответствии с Техническим регламентом 

Таможенного союза, сыр – молочный продукт или 

молочный составной продукт, произведенный  

из молока, молочных продуктов и (или) побочных 

продуктов переработки молока с использованием 

или без использования специальных заквасок, 

технологий, обеспечивающих коагуляцию молоч-

ного белка с помощью молокосвертывающих фер-

ментов, или кислотным, или термокислотным спо-

собом с последующим отделением сырной массы 

от сыворотки, ее формованием, прессованием,  

с посолкой или без посолки, созреванием или без 

созревания с добавлением или без добавления 

немолочных компонентов, вводимых не в целях 

замены составных частей молока.  

В России длительное время доминировало про-

изводство сычужных сыров, и понятие «сыр» ас-

социировалось прежде всего с крупной головкой 

твердого сыра. При производстве этих сыров в ос-

новном используется казеин молока, а водорас-

творимые белки остаются в сыворотке. В то же 

время сывороточные белки представляют собой 

особую ценность, поскольку обладают уникаль-

ными свойствам повышения резистентности ор-

ганизма к неблагоприятным внешним воздейст-

виям. Они являются наиболее полноценными, 

так как содержат больше незаменимых и серосо-

держащих кислот, чем казеин.  

Использование в сыроделии сывороточных 

белков из смеси не позволяет получить продукт, 

соответствующий традиционному представлению 

о сыре. Продуктом, в котором часть сывороточных 

белков используется, является творог. Cуществу-

ет группа сыров, признаваемых и любимых по-

требителем, производство которых основано на 

термокислотном способе осаждения белков под 

влиянием высоких температур и кислотности. 

Сывороточные белки денатурируют, развертывая 

свои полипептидные цепи, и образуют комплексы 

с казеином, которые захватывая в свою рыхлую 

структуру жировые шарики, являющиеся основ-

ными компонентами, составляющими структуру 

сыров термокислотного способа осаждения.  

Сыры данной группы имеют неплохие товар-

ные свойства и специфические вкусовые характе-

ристики. Ассортимент этих сыров уже достаточно 

УДК 637.14 

А. И. Перевозчиков, Е. Г. Шувалова, Т. В. Кабанова 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

МЯГКИЙ СЫР ИЗ СМЕСИ КОРОВЬЕГО,  

КОЗЬЕГО И КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

Термокислотный сыр из смеси коровьего, кобыльего и козьего молока выработан по технологии 

сыра «Легенда Алтая» в условиях лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов 

Марийского государственного университета. Лабораторные выработки провели в трех повторно-

стях по пяти вариантам разных соотношений молока разных видов животных. Относительный 

выход сыра находился в пределах от 9,5 до 14 %. Самый низкий выход сыра (9,5 %) был у вари-

анта 2 (50 % коровье молоко + 50 % кобылье молоко). Более высокий выход сыра 13,4 % и 14 % 

был у варианта 4 (коровье молоко 50 % + козье молоко 40 % + закваска кумысная 10 %) и ва-

рианта 5 (50 % коровье молоко + 15 % кобылье молоко + 25 % козье молоко + 10 % закваска 

кумысная). Связано это с двумя факторами: 1) белки козьего молока более полно осаждаются 

при действии на них повышенных температур; 2) более высокая влагоудерживающая способность 

сгустка данного варианта рецептуры. Подводя итоги, следует отметить, что по вкусу и запаху 

лучшему оказались сыры варианта 3 и варианта 5, где в рецептуре присутствуют по три вида 

молока – коровье, кобылье, козье. По вкусу и запаху лучшему оказались сыры варианта 3 и варианта 

5, где в рецептуре присутствуют по три вида молока – коровье, кобылье, козье. Также, проанали-

зировав полученные сыры из смеси коровьего, кобыльего и козьего молока путем термокислотного 

осаждения, можно сделать вывод, что варианты рецептуры, в состав смеси которых входило 

коровье, кобылье и козье молоко, имели больший выход сыра, повышенную МДЖ, являлись 
более калорийными. 
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широк, но самыми популярными являются «Ады-

гейский» и «Легенда Алтая». Термокислотный 

способ коагуляции имеет большие перспективы 

благодаря получению продуктов высокой биоло-

гической ценности за счет использования сыво-

роточных белков, богатых лизином, триптофаном, 

метионином, треонином и цистеином и степень 

усвоения их так же довольно высока [2].  

Производство таких сыров может быть орга-

низовано на действующих молочных заводах без 

закупки дорогостоящего оборудования, с исполь-

зованием сырья более широкого диапазона каче-

ства, чем при выработке сыров по традиционным 

технологиям без дорогостоящих молокосверты-

вающих ферментов. При этом увеличивается вы-

ход продукта и уменьшается его себестоимость, 

снижается трудоемкость технологического про-

цесса, обеспечивается более быстрый оборот вло-

женных финансовых средств и сглаживается се-

зонность производства сыра [1].  

Сыры данной группы рекомендуются для вклю-

чения в рационы питания диабетиков, детей и по-

жилых людей. Основными недостатками сыров 

термокислотной технологии являются неболь-

шие сроки хранения.  

По классификации А. В. Гудкова сыры, выра-

ботанные термокислотным способом коагуляции, 

относятся к мягким самопрессующимся сыворо-

точным сырам и имеют широкую перспективу  

в своем развитии. В странах Западной Европы 

мягкие сыры занимают доминирующую позицию 

в общем ассортименте сыров.  

Во Франции мягкий свежий сыр – это единст-

венный продукт, объемы выработки которого 

повышались в течение десятилетнего периода. 

Из 20 кг съеденного французами сыра за год  

на долю мягких сыров приходится 31 %, свежих 

без созревания – 28 %, а на долю твердых сыров 

с низкой температурой второго нагревания – 15 %. 

В Германии 47 % от общего производства состав-

ляет свежий сыр. В Польше мягкие свежие сыры, 

включая творог, составляют 59 % от общего объ-

ема выработанных сыров.  

В Италии имеют большой спрос мягкие сыры. 

Здесь же разработаны технологии сыров из сме-

си молока разных видов животных – коров, овец, 

буйволиц, коз. Одним из самых популярных сы-

ров из смеси молока разных видов сельскохозяй-

ственных животных является сыр – «Абадеса», 

приготовленный по уникальному рецепту на ос-

нове смешивания коровьего, козьего и овечьего 

молока. Массовая доля жира в сыре (в сухом ве-

ществе) – 45 %. Также популярен сыр «Прово-

лоне», изготавливается из смеси коровьего, овечье-

го и козьего молока, обладающий удивительным 

ароматом и вкусом. Разработана технология сыра 

«Иберикокурадо», изготовленного из смешанно-

го молока (коровье – 60 %, козье – 30 %, овечье – 

10 %). Смесь молока придает этому сыру настоя-

щий «трехмерный» характер. Превосходен в по-

даче в качестве закуски, обладает насыщенным 

вкусом и послевкусием [3].  

Сыр «Антотирос» изготовлен из смеси овечь-

его и коровьего молока путем осаждения белков 

с помощью молочной сыворотки. Название дан-

ного сыра связано с ароматом луговых трав и цве-

тов, который характерен для этого сыра. Форма, 

масса и размер в разных районах и даже у разных 

изготовителей-фермеров различаются, так как это 

классический домашний сыр. «Антотирос» может 

употребляться свежим сразу после изготовления 

или храниться в подвешенном виде для высыха-

ния и созревания. Более твердый и зрелый сыр 

может в тертом виде добавляться в макароны или 

входить в состав различных блюд. Молодой сыр 

хорош в десертах или в качестве закуски. Массо-

вая доля жира в сухом веществе 30 % [2].  

В России до настоящего времени сыры выра-

батывались в основном из коровьего молока,  

реже из козьего и овечьего, а из смеси молока 

разных видов сельскохозяйственных животных 

сыров практически нет.  

В связи с этим нами была поставлена цель: 

выработать в условиях лаборатории термокислот-

ный сыр из смеси коровьего, кобыльего и козьего 

молока по технологии сыра «Легенда Алтая».  

Данные по выходу сыра, а также характеристики 

его по ряду показателей представлены в таблице 1.  

Данные лабораторных выработок в трех по-

вторностях по пяти вариантам разных соотноше-

ний молока разных видов животных, где вариант 

один являлся контролем, свидетельствуют о том, 

что относительный выход сыра находится в пре-

делах от 9,5 до 14 %. Самый низкий выход сыра 

(9,5 %) был у варианта 2 (50 % коровье молоко + 

50 % кобылье молоко). Также достаточно низкий 

выход был у варианта 3 (50 % коровье молоко + 

25 % кобылье молоко +25 % козье молоко). В обо-

их этих случаях – это немного ниже, чем в конт-

роле (коровье молоко 100 %).  

Заметно более высокий выход сыра 13,4  

и 14,0 % у варианта 4 (коровье молоко 50 % + 

козье молоко 40 % + закваска кумысная 10 %) и ва-

рианта 5 (50 % коровье молоко + кобылье молоко 

15 % + козье молоко 25 % + закваска кумысная 

10 %). Это, вероятно, связано с двумя факторами: 
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– специфика белков козьего молока – более 

полно осаждаться при действии на них повы-

шенных температур, так как они имеют более 

низкую термоустойчивость; 

– более высокая выдерживающая способность 

сгустка данного варианта рецептуры, так как здесь 

после самопрессования массовая доля влаги нахо-

дилась в пределах 58,1±1,6 – 63,0±1,2 % против 

50,4±1,5 –54,7±1,4 вариантов 2 и 3и контроля 1.  

Также в вариантах 4 и 5 было менее всего жира 

– 15,5±0,4 %, однако в пересчете на сухое веще-

ство жира здесь оказалось немного больше, чем  

в контроле 1 и вариантах 2 и 3.  

Таблица 1 

Выход сыра и его физико-химические показатели 

Показатели 

Варианты (в среднем по 3 выработкам) 

1 (конт-

роль) 
2 3 4 5 

Масса смеси 

по рецептуре, г 
1000 1000 1000 1000 1000 

Выход 

сыра, 

г 128,5±1,1 94,6±2,6 119,2±6,4 133,8±1,8 140,0±1,7 

% 12,8 9,5 11,9 13,4 14,0 

Выход 

сыворотки 

г 830 865,0 832,0 825,0 807,0 

% 83,0 85,5 83,2 82,5 80,7 

Массовая  

доля влаги, % 
54,7±1,4 50,4±1,5 53,2±2,1 58,1±1,6 63,0±1,2 

Массовая  

доля сухого 

вещества, % 

45,3±1,4 49,4±1,3 46,8±2,1 41,9±1,6 36,2±1,2 

Массовая  

доля жира %, 

в т. ч. в пере-

счете на сухое  

вещество, % 

17,2±0,3 
38,0±1,3 

17,6±0,3 
35,5±0,4 

19,0±0,7 
40,7±0,6 

15,5±0,4 
37,0±0,3 

19,5±0,4 
42,0±0,4 

Сгусток, в состав которого входило козье моло-

ко, образовавшийся из мелких мицелл казеина [5],  

уплотнился быстрее и имел более высокую мак-

симальную плотность, чем сгусток из коровьего  
 

молока, который имеет крупные мицеллы казеи-

на. Сгусток, в состав которого входило кобылье 

молоко, из-за пониженного содержания казеина  

в нем образовался неплотный, белок выпал в оса-

док в виде нежных мелких хлопьев.  

Таким образом, проанализировав полученные 

сыры из смеси коровьего, кобыльего и козьего 

молока путем термокислотного осаждения, мож-

но сделать вывод, что варианты рецептуры, в со-

став смеси которых входило коровье, кобылье  

и козье молоко, имели больший выход сыра, по-

вышенную МДЖ, являлись более калорийными.  

Комплекс физико-химических показателей про-

дукта, а также применение определенных техно-

логических приемов при его производстве опре-

деляют органолептические свойства.  

В настоящее время для оценки сенсорных по-

казателей разработано достаточно много различ-

ных методик, позволяющих выражать оценочные 

показатели в конкретные величины и использо-

вать их в совершенствовании качества продукта. 

Однако на производстве чаще всего до настоя-

щего времени используются достаточно субъек-

тивные методики оценки комиссий основных по-

казателей – цвета, запаха, вкуса, консистенции, 

внешнего вида и др.  

В сыроделии балльная оценка используется, 

как правило, для твердых и полутвердых сыров. 

Что касается других групп сыров, в том числе и мяг-

ких, бальная оценка, если и применяется, то весьма 

условно, по собственным критериям. Тем не менее 

оценка основных показателей при участии значи-

тельного количества дегустаторов, в том числе и без 

профессиональной подготовки, может выявить до-

стоинства и недостатки произведенного продукта.  

При оценке произведенных сыров по рецеп-

турам, указанным ранее в таблице 1, 10 дегус-

таторов из числа сотрудников и студентов по-

лучили следующие результаты, приведенные  

в таблице 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

Дегустационная оценка термокислотных сыров из смеси коровьего, козьего и кобыльего молока 

Характе-

ристика 

Шкала 

оценки, 

max 

1 (контроль) 2 3 4 5 

М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % 

Вкус и запах 10 9,0±0,31 8,0 8,0±0,42 14,0 9,5±0,24 4,5 8,9±0,29 6,9 9,4±0,23 4,4 

Консистенция 5 4,7±0,16 2,1 4,1±0,11 0,9 4,6±0,17 2,4 
4,33±0,1

6 
2,1 4,8±0,16 2,1 

Цвет 5 4,7±0,16 2,1 4,6±0,17 2,4 4,7±0,16 2,1 4,7±0,16 2,1 4,8±0,14 1,6 

Всего 20 18,4±0,5 24,4 16,8±0,4 13,6 18,8±0,4 13,6 17,9±0,4 10,9 18,1±0,4 10,9 
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Известно, что молоко разных видов сельскохо-

зяйственных животных в силу отличающегося со-

става, имеет разные вкусо-ароматические свойства, 

которые в той или иной степени могут перехо-

дить в продукт [4]. Анализируя данные табли-

цы, полученные при статистической обработке 

по 10 дегустаторам, видно, что в целом по всем 

вариантам разница просматривается по основ-

ному оценочному показателю – вкусу и запаху. 

Разница, хотя и статистически не достоверна 

(Р > 0,5), но по некоторым группам находится  

в пределах одного балла. Следует также отметить, 

что по вкусу и запаху более высокие показатели 

коэффициента вариации (Cv), что свидетельствует 

о некоторых разногласиях в оценке разными 

дегустаторами. Что касается таких оценочных 

показателей, как консистенция и цвет продукта, 

то эти показатели незначительно отличаются  

от контроля и между другими вариантами.  

Подводя итоги по данному разделу, следует 

отметить, что по вкусу, запаху, и итоговым данным 

суммы баллов наиболее лучшими оказались сы-

ры варианта 3 и варианта 5, где в рецептуре при-

сутствуют по 3 вида молока – коровье, кобылье 

и козье. В вариантах 2 и 4 в первом случае 50 % 

коровьего и 50 % кобыльего молока и во втором 

случае 50 % коровьего и 40 % козьего молока, 

общее количество баллов как за вкус, запах, так 

и итоговые значения было заметно меньше 

(16,8±0,4 и 17,9±0,4) других вариантов, в том 

числе и контроля.  

Таким образом, тройные варианты смеси,  

на наш взгляд, оказались более приемлемыми  

с точки зрения потребительских свойств и в част-

ности вкуса и запаха в производстве термокис-

лотного сыра.  
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SOFT CHEESE MADE FROM A MIXTURE  
OF COW'S, GOAT'S AND MARE'S MILK 

Thermoacid cheese made from a mixture of cow's, goat's and mare's milk developed by cheese technology “Legend 

of Altai” in the laboratory of the department of technology of meat and dairy products of the Mari State University.  

Laboratory production was conducted in triplicate at five different variants of relations of milk of different species  

of animals. The relative yield of cheese is in the range of from 9,5 to 14 %. The lowest yield of cheese (9,5 %) was at 

version 2 (50 % cow's milk + 50 % of the mare's milk). Higher cheese yield of 13,4 % and 14 % was in embodiment 

4 (cow's milk 50 % + 40 % goat's milk + kumiss yeast 10 %) and embodiment 5 (50 % cow's milk + 15 % horse milk + 

25 % goat's milk + 10 % kumiss sourdough). This is due to two factors: 1) proteins of goat's milk are more fully  

precipitated when exposed to elevated temperatures; 2) increased capacity for retaining moisture bunch of variant 

formulations. Summing up, it should be noted that the best taste and smell were cheeses from the version 3 and  

version 5, as three kinds of milk are present in their formulation – cow’s, mare’s, goat’s. Also, analyzing the cheese 

from a mixture of cow's, mare's and goat's milk by precipitation of proteins, it can be concluded that variants of  

the formulation, of the mixture, which consisted of cow's, mare's and goat’s milk, had a greater output of cheese,  

increased mass fraction of fat, and were more nutritious. 
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Проблема гепатологии сельскохозяйственных 

животных относится к одной из слабо разрабо-

танных в клинической ветеринарии [1; 3; 5].  

Занимая центральное место в регуляции об-

мена веществ и являясь связующим звеном меж-

ду портальным и общим кругом кровообращения, 

печень принимает прямое или косвенное участие 

во всех жизненных процессах, происходящих  

в организме. Являясь вместе с тем важнейшим 

органом в динамике гомеостаза – способности ор-

ганизма животного сохранять динамическое по-

стоянство внутренней среды, она принимает самое 

активное участие в ликвидации заболеваний [2; 3].  

Поэтому с целью выяснения патогенетической 

сущности патологических процессов, происходя-

щих в организме, для своевременного прогнозиро-

вания и направленного лечения и профилактики 

необходимы глубокие знания клинико-функцио-

нальных и структурных особенностей наруше-

ний, происходящих в печени.  

За последние годы российскими и иностран-

ными ветеринарными специалистами достигнуты 

определенные успехи в изучении проблем гепа-

тологии. Разработаны научно обоснованные ме-

тоды ранней прижизненной диагностики, лечения, 

профилактики и изучены некоторые стороны па-

тогенеза заболеваний печени [4; 6]. Несмотря  

на многочисленные работы, посвященные диагно-

стике, лечению и профилактике гепатозов, про-

блема борьбы с ними остается актуальной.  

Цель исследования – изучить эффективность 

применения катозала и ковертала в сочетании  

с янтарной кислотой для профилактики гепато-

зов свиней.  

В задачи исследований входило изучить вли-

яние препаратов на клиническое состояние, 

продуктивность свиноматок и сохранность по-

лученных от них поросят, естественную рези-

стентность свиноматок и их потомства.  

Материал и методы исследования. Исследо-

вания проведены в ООО «Заречный» Республики 

Татарстан на супоросных и подсосных свиномат-

ках породы Ландрас, живой массой 160–180 кг, 

подобранных по принципу аналогов. В опыте было 
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Целью исследования явилось изучение эффективности применения катозала и ковертала в со-

четании с янтарной кислотой для профилактики гепатозов у свиней. Научно-производствен-

ный опыт был проведен на базе свиноводческого комплекса ООО «Заречный» Республики  

Татарстан, где по принципу аналогов были сформированы 3 группы супоросных свиноматок 

породы Ландрас, живой массой 160–180 кг по 5 животных в каждой группе. Свиноматкам 

первой группы за 30 дней до опороса внутримышечно инъецировали 10 %-й раствор катозала   

в дозе 5 мл/гол 5 дней подряд, второй группе внутримышечно вводили ковертал в дозе 3 мл/гол  

3 раза в неделю три недели подряд. Кроме того, свиноматки первой и второй групп ежедневно 

внутрь с влажной мешанкой получали янтарную кислоту в дозе 20 мг/кг живой массы 10 дней 

подряд. Третья группы служила контролем и содержалась на обычном рационе. Продолжитель-

ность опыта 60 дней. В ходе эксперимента изучали влияние препаратов на клиническое состоя-

ние, продуктивность свиноматок и сохранность полученных от них поросят, естественную  

резистентность свиноматок и их потомства. Исследования показали, что масса поросят при рожде-

нии была больше в первой и второй опытных группах по сравнению с контролем соответственно 

на 0,14 и 0,17 кг. Фагоцитарная и лизоцимная активность сыворотки крови, содержание имму-

ноглобулинов, фагоцитарный индекс и фагоцитарное число также были достоверно выше у по-

росят, полученных от опытных свиноматок по сравнению с контрольной группой. Применение 

катозала, ковертала и янтарной кислоты в рационах свиноматок опытных групп позволило 

обеспечить высокую сохранность поросят на 6,0 и 5,9 %. Это объясняется тем, что препараты 
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сформировано три группы супоросных свинома-

ток. Первая группа – контрольная. Свиноматкам 

первой опытной группы за 30 дней до опороса 

внутримышечно инъецировали 10 %-й раствор 

катозала в дозе 5 мл/гол 5 дней подряд, свино-

маткам второй опытной группы также внутримы-

шечно вводили ковертал в дозе 3 мл/гол 3 раза  

в неделю три недели подряд. Кроме того, свино-

матки первой и второй групп ежедневно внутрь  

с влажной мешанкой получали янтарную кисло-

ту в дозе 20 мг/кг живой массы 10 дней подряд. 

Продолжительность опыта 56 суток (30 суток до 

опороса и 26 суток к моменту отъема поросят).  

Влияние препаратов на свиноматок и получен-

ных от них поросят учитывали по их общему со-

стоянию, продуктивности, показателям естествен-

ной резистентности, жизнеспособности приплода.  

Влияние препаратов на резистентность свиней 

учитывали по активности лизоцима в сыворотке 

крови, которую определяли нефелометрическим 

методом, фагоцитарной активности – путем под-

счета числа фагоцитирующих псевдоэозинофи-

лов из 100 клеток с определением фагоцитарного 

индекса и фагоцитарного числа, бактерицидной 

активности сыворотки крови – по О. В. Смирно-

вой и Г. А. Кузьминой и сумме иммуноглобули-

нов – цинк-сульфатным методом.  

Результаты исследований. Анализ результатов 

научно-хозяйственного опыта показал, что приме-

нение катозала и ковертала в сочетании с янтарной 

кислотой свиноматкам положительно сказалось 

на их продуктивности и развитии потомства.  

Свиноматки всех групп имели высокие пока-

затели по количеству родившихся жизнеспособ-

ных поросят, которые колебались в пределах 

9,4–9,7 голов. Масса тела одного поросенка при 

рождении была также больше контроля в первой 

и второй опытных группах соответственно на 0,14 

и 0,17 кг (при р < 0,05 в обоих случаях).  

Препараты, назначенные свиноматкам, оказы-

вали положительное влияние на последующий 

рост и развитие поросят.  

Так, к моменту отъема средняя масса поросен-

ка контрольной группы составила 7,45 кг, тогда 

как в опытных группах – 8,32 и 8,34. Среднесу-

точный прирост живой массы поросят опытных 

групп составил 158 и 157 г, что больше, чем в кон-

троле, на 12,9 и 12,1 % соответственно. Количество 

поросят к отъему в гнездах свиноматок опытных 

групп было больше, чем в контроле соответст-

венно на 4,9 и 3,7 %.  

Применение катозала, ковертала и янтарной 

кислоты в рационах свиноматок позволило обес-

печить и большую сохранность поросят на 6,0  

и 5,9 %. Это объясняется тем, что препараты улуч-

шали общефизиологическое состояние свинома-

ток и их потомства.  

Препараты также оказали положительное влия-

ние и на состояние естественной резистентности 

организма свиноматок (табл.).  

Показатели естественной резистентности супоросных 

свиноматок при назначении гепатовекса (n = 5) 

Показатель 
Контроль-

ная группа 

Опытная  

1 группа 

Опытная  

2 группа 

Сумма иммуногло-

булинов, ед. ЦСТ 
19,14±1,16 23,95±1,13* 24,25±1,17* 

Лизоцимная актив-

ность сыворотки 

крови, % 

14,85±1,28 18,32±1,31 20,24±1,33* 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки крови, % 
40,131,84 45,781,77 46,541,91* 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов, % 

40,02±1,79 45,601,80 47,162,03* 

Фагоцитарный 

индекс 
4,42±0,29 5,17±0,28 5,42±0,31* 

Фагоцитарное число 5,09±0,40 5,83±0,37 5,96±0,42 

Из данных таблицы видно, что в сыворотке 

крови свиноматок первой и второй опытных групп 

сумма иммуноглобулинов в ед. ЦСТ составила 

23,95 и 24,25, что соответственно выше контроля 

на 25,1 и 26,7 % (при р  0,05 в обоих случаях). 

Активность лизоцима достоверно повышалась во 

второй опытной группе по отношению к контролю 

на 36,3 % (при р  0,05). Бактерицидная актив-

ность сыворотки крови также достоверно повы-

шалась (при р  0,05) во второй опытной группе 

на 16,0 %.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов и фа-

гоцитарный индекс достоверно повышались у сви-

номаток второй опытной группы на 17,8 и 22,6 % 

(при р  0,05 в обоих случаях). Фагоцитарное чис-

ло у свиноматок обеих опытных групп также име-

ло тенденцию к повышению.  

Аналогичная тенденция по показателям естест-

венной резистентности отмечалась и у поросят-

сосунов, полученных от подопытных свиноматок 

к моменту отъема. Так в сыворотке крови поросят-

сосунов первой и второй опытных групп сумма им-

муноглобулинов в ед. ЦСТ составила 21,98 и 23,26, 

что соответственно выше контроля на 20,2 (р  0,05) 

и 27,2 % (р  0,01). Активность лизоцима достовер-

но повышалась в первой и второй опытных группах 
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по отношению к контролю на 31,8 и 31,6 % (при 

р  0,05 в обоих случаях). В опытных группах 

отмечалась тенденция повышения бактерицид-

ной активности сыворотки крови, однако эти раз-

личия статистически не подтвердились.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов досто-

верно повышалась у поросят обеих опытных групп 

на 16,7 и 17,7 % (при р  0,05 в обоих случаях). 

Фагоцитарный индекс статистически также был 

выше (р  0,05) у поросят первой и второй опыт-

ных групп на 21,4 и 21,1 % по отношению к кон-

тролю. Фагоцитарное число у поросят обеих опыт-

ных групп также имело тенденцию к повышению.  

Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о значительном стимулирующем вли-

янии катозала и ковертала в сочетании с янтарной 

кислотой на физиологическое состояние, продук-

тивность и естественную резистентность супо-

росных свиноматок и родившихся от них поросят.  

Заключение. Для коррекции нарушений функ-

ционального статуса печени у супоросных сви-

номаток рекомендуем за 30 суток до опороса внут-

римышечно инъецировать стимулятор обмена  

 

веществ 10 %-ный раствор катозала дозе 5 мл/гол 

5 дней подряд и гомеопатический препарат ковер-

тал – в дозе 3 мл/гол 3 раза в неделю 3 недели 

подряд в сочетании с янтарной кислотой внутрь 

по 20 мл/кг живой массы 10 дней подряд.  
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PREVENTION OF PIGS WITH HEPATOSIS USING KOVERTAL 

The aim of the study was to investigate the efficacy of Catozal and Kovertal combined with succinic acid for the prevention 

of pigs with hepatosis. Scientific-production test was performed on the basis of the pig-breeding complex of  LLC “Zarechny” 

of the Republic of Tatarstan. 3 groups of Landrace breed sows were formed on the principle of analogues, 5 animals live 

weight of 160–180 kg in each group. The first group of sows injected intramuscularly 10 % solution of Katozal in a dose  

of 5 ml/head for 5 consecutive days 30 days prior to farrowing. The second group was injected intramuscularly Kovertal at a 

dose of 3ml/head three times a week for three consecutive weeks. Besides, the sows of the first and second groups received 

daily with wet mash succinic acid at a dose of 20 mg/kg of live mass of 10 consecutive days. The third group served as a 

control and was kept on a usual diet. The experiment lasted 60 days. The experiment studied the effect of drugs on 

the clinical condition, the safety and productivity of sows received from these pigs, the natural resistance of sows and their 

posterity. Studies have shown that the mass of piglets at birth was higher in the first and second experimental groups 

compared with the control, respectively, 0,14 and 0,17 kg. Phagocytic and lysozyme  activity of blood serum, the immuno-

globulin content, phagocytic index and phagocytic number were also significantly higher in piglets obtained from 

sows experienced compared to the control group. Application of Katozal, Kovertal and succinic acid in the diets of sows 

from the experimental groups allowed for high safety of pigs by 6,0 and 5,9 %. This results from the fact that preparations 

improve a physiological condition of sows and their posterity. 

Keywords: sows, sow productivity, safety of piglets, natural resistance, Catosal, Kovertal, succinic acid 
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Кобылы отличаются от самок других сельско-

хозяйственных животных тем, что объем вымени 

у них небольшой, поэтому и жеребята подходят  

к вымени часто, и доения проводятся через каж-

дые 2–3 часа. В связи с этим было обнаружено, 

что в течение суток массовая доля жира (МДЖ)  

в молоке кобыл изменяется примерно на 55–60 %, 

чего не замечено у других видов животных.  

Минимальное содержание жира в молоке у кобыл 

наблюдается в 5–6 часов утра, во время первого 

утреннего доения, затем жирность молока повы-

шается в течение примерно шести часов, до две-

надцати часов дня, после чего снижается и оста-

ется стабильной до конца доений (до 21,00) [6].  

Так, например, в исследованиях Г. А. Аверья-

нова изменения содержания жира в молоке в те-

чение дня были следующими: 1-е доение – жир-

ность молока 1,03 %, 2-е – 1,68 %, 3-е – 1,73 %, 

4-е – 1,82 % [1]. В работе И. А. Сайгина приводит-

ся похожая картина: 1-е доение – 0,85 %, 2-е – 

1,80 %, 3-е – 2,11 %, 4-е – 1,65 % [4]. В исследо-

ваниях В. С. Яворского изменения жирномолоч-

ности у кобыл за день были также аналогичными: 

1-е доение – 0,99 %, 2-е – 1,75 %, 3-е – 1,85 %,  

4-е – 1,68 %, 5-е – 1,69 %, 6-е – 1,65 %, 7-е – 1,69 %, 

8-е – 1,73 % [7, с. 11–12]. Поэтому в зависимости 

от того, в какое время дня были получены пробы 

молока, массовая доля жира в молоке кобыл могла 

очень сильно варьировать от 0,85 % до 2,11 %. 

По этой причине многих исследователей зача-

стую данные по содержанию жира в молоке ко-

был одной и той же породы могут различаться.  

Приемлемого объяснения данного устойчиво-

го снижения, а затем резкого повышения массовой 

доли жира в молоке кобыл у вышеперечисленных 

авторов мы не нашли. Например, В. С. Яворский 

это явление объясняет так: «Остаточное молоко 

в вымени от предыдущего доения богато жиром. 

В последующей дойке остаточное молоко, вытал-

киваемое в центральную полость вымени вновь 

образованным молоком, в определенной степени 

влияет на жирномолочность удоя… Жеребенок 

перед отъемом от матери тщательно ее высасы-

вает и к первой дойке остаточное молоко в вы-

мени отсутствует» [7].  

Х. Дюсембин в своих исследованиях обнаружил 

подобную же зависимость у коров. Утром, в пер-

вое доение, в пять часов утра, массовая доля жи-

ра в молоке коров была наименьшей – 3,5–5,0 %; 

затем коров доили через каждые два часа, до 20.00. 
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В течение трех доений или около шести часов 

жирность молока у коров постепенно повыша-

лась и через шесть часов достигла максимума – 

5,3–8,0 %; после чего жирномолочность снижа-

лась и до конца дня оставалась примерно на од-

ном уровне [3].  

Х. Дюсембин отмечал, что в течение дня у ко-

ров «…динамика жира, казеина и лактозы имеет 

в большинстве случаев одинаковый характер, не-

сколько варьируя при разных типах рационов» [3]. 

Можно только добавить, что содержание жира  

в молоке коров варьировало в течение этих ше-

сти часов так же, как у кобыл, то есть максималь-

ный предел суточной изменчивости жирномолоч-

ности составлял те же 60 %, что и у кобыл.  

Но коров по ночам телята не высасывают. 

Следовательно, это явление не зависит от совмест-

ного содержания с приплодом и является общим 

если не для всех млекопитающих животных, то, 

во всяком случае, общее для самок копытных жи-

вотных, поэтому задачей наших исследований 

было установить физиологический механизм этого 

явления. Образцы проб молока отбирали соглас-

но ГОСТ 26809-85. Массовую долю жира (МДЖ) 

в молоке определяли по ГОСТ 5867-90 «Молоко 

и молочные продукты», массовую долю белка 

(МДБ) в молоке кобыл определяли согласно 

ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты».  

Исследования проводились в племенном ку-

мысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» Рес-

публики Марий Эл с 1986 по 2013 годы и на ферме 

ООО «БелКумысПром» Республики Беларусь  

в 2014–2015 годах. Исследовалось молоко русских 

и литовских тяжеловозных кобыл. Мы исследо-

вали у кобыл состав молока, взятого на анализ от 

каждого из восьми доений, начиная с 6.00 до 20.00. 

Анализы брались как от группы кобыл в целом, 

так и от отдельных кобыл разных пород, разного 

возраста, летом и зимой, весной и осенью. Ана-

лизировалось молоко в разные месяцы лактации, 

от второго до восьмого.  

Оказалось, что, независимо от периода лакта-

ции, породы кобыл и возраста животных, самая низ-

кая МДЖ в молоке кобыл наблюдалась в шесть ча-

сов утра, а самая высокая МДЖ – в 10–12 часов дня. 

Самая большая разница между минимальной и мак-

симальной МДЖ в молоке кобыл – 1,32 % – ока-

залась в первые три месяца лактации. В последу-

ющие периоды лактации эта разница уменьшалась  

и составляла от 0,58 % до 0,94 % МДЖ в молоке.  

Для того чтобы проверить, как изменяется 

МДЖ и МДБ в молоке кобыл в течение полных 

суток, мы перевели группу кобыл, находящуюся  

на 5–6-м месяцах лактации, на круглосуточное 

доение. Для этого произвели отъем жеребят этих 

кобыл и добавили к дневным доениям ночные дое-

ния. Кобылы круглые сутки не имели контакта  

с жеребятами, так как их доили постоянно, и необ-

ходимости в присутствии жеребят не было. Опыт 

произвели через неделю после начала круглосу-

точных доений группы кобыл, когда животные 

привыкли к новому режиму доения. Опыт про-

водили в течение двух смежных суток, средние 

результаты опыта представлены в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы видно, что в 4–6 часов 

утра увеличивался удой кобыл, в это же время 

снижалась массовая доля жира, а затем в течение 

трех доений она поднималась выше 2 %. Мы мо-

жем со всей ответственностью заявить, что изме-

нение МДЖ в первой половине дня не зависело 

ни от жеребят, ни от кормления, ни от обслужи-

вающего персонала. Увеличение удоя животных 

 

Таблица  

Изменение молочной продуктивности кобыл в течение суток (n = 10) 

Показатели 

Время начала доения кобыл, час. В 

среднем  

за сутки 20
00 

22
00 

24
00 

2
00 

4
00 

6
00 

8
00 

10
00 

12
00 

14
00 

16
00 

18
00 

МДЖ, % 1,85 1,86 1,83 1,81 1,52 1,65 2,50 2,72 2,46 1,83 1,90 1,67 1,96 

МДБ, % 2,06 1,95 1,96 1,97 2,05 2,14 2,16 2,14 2,24 2,18 2,13 2,12 2,10 

Удой, кг 8,25 6,40 6,88 7,37 9,22 10,33 8,05 8,05 8,00 8,20 6,70 8,95 8,03 

1 % жир, кг 15,26 11,91 12,62 13,33 14,05 17,07 20,09 21,90 19,68 15,01 12,73 14,95 15,72 

1 % белок, кг 17,00 12,48 13,48 14,52 18,90 22,11 17,39 17,23 17,92 17,88 14,27 18,97 16,85 

Молочный 

жир, г 
152,60 119,10 126,20 133,30 140,50 170,70 200,90 219,00 196,80 150,10 127,30 149,50 157,17 

Молочный 

белок, г 
170,00 124,80 134,80 145,20 189,00 221,10 173,90 172,30 179,20 178,80 142,70 189,70 168,46 
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ранним утром, по всей видимости, обусловлено 

сменой ночи и дня. Утром удой возрастает у всех 

млекопитающих, ведущих дневной образ жизни. 

Что подтверждается исследованиями А. Г. Тара-

ненко: «Чем выше уровень молокообразования, 

тем короче латентный период рефлекса молоко-

выведения. Неодинаков он и в течение суток. 

Так, в утреннюю дойку латентный период коро-

че, чем в дневную или вечернюю…» [5].  

При этом массовая доля белка в молоке изменя-

ется незначительно: в дневное время она чуть вы-

ше 2,1 %, а в ночное время – ниже 2,1 %. Различия 

в суточных колебаниях МДЖ и МДБ в молоке 

кобыл, по нашему мнению, кроются в различных 

типах секреции компонентов молока в вымени 

кобыл в процессе лактопоэза. Так, секреция бел-

ка в молочной железе протекает по мерокрино-

вому типу [2]. Белковые гранулы проходят через 

мельчайшие поры плазмолеммы апикальной ча-

сти секреторных клеток, не нарушая при этом це-

лостности клеточной мембраны. А секреция жира 

в основном происходит, как утверждает К. Куро-

суми и др., по апокриновому типу, с нарушением 

целостности мембраны секреторной клетки [8]. 

При этом апикальная часть секреторной клетки 

выпячивается внутрь молочной альвеолы, апи-

кальная плазмолемма обтекает жировую каплю  

и отрывается вместе с ней.  

Отметим, что на секрецию белка по мерокри-

новому типу мало влияет заполненность вымени 

молоком и повышение внутривыменного давления. 

Белки молока находятся в вымени в виде колло-

идного раствора и образуют частицы размером 

от 5 до 100 нм, благодаря этому они равномерно 

распределены по всему объему вымени [5]. Поэто-

му содержание белка в последовательных порци-

ях разового удоя всегда остается постоянным [5].  

Молочный жир содержится молоке в форме мел-

ких шариков диаметром от 0,1 до 10 мк, он не рас-

творяется в плазме молока и осмотически не дея-

телен [2, с. 167]. Более крупные, чем белковые 

частицы, жировые шарики, и к тому же не взаи-

модействующие с жидкой частью молока, при за-

полнении вымени молоком агрегируются и за-

держиваются в альвеолярных полостях и устьях 

молочных протоков и ходов [5]. Поэтому в после-

довательных порциях разового удоя количество 

жира постепенно возрастает. Самое низкое содер-

жание жира в цистернальном молоке, а самое 

высокое – в последних порциях разового удоя и ос-

таточном молоке. Кроме того, высокое внутривы-

менное давление при заполнении вымени тормо-

зит экструзию жира в емкостную систему вымени.  

Поэтому при утреннем повышении удоя за-

медляется выделение жировых капель из секре-

торных клеток внутрь молочной альвеолы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Суточные изменения удоя  
и состава молока кобыл 

На рисунке хорошо видно, что как только 

начинает повышаться удой кобыл, так синхронно 

начинает снижаться массовая доля жира в моло-

ке. А как только удой начал снижаться, одновре-

менно начала увеличиваться массовая доля жира 

в молоке кобыл. При этом массовая доля белка  

в молоке на изменение удоя никак не отреагиро-

вала. Если подсчитать количество однопроцент-

ного молока по жиру и белку, то получается 

весьма занятная картина (рис. 2).  

 

Рис. 2. Суточные изменения удоя и количества молока  
с содержанием жира и белка в 1 % 

Изменения количества однопроцентного мо-

лока по белку полностью совпадают с изменени-

ями удоя кобыл. Кривая подъема и спада количе-

ства однопроцентного молока по жиру в целом 

совпадает с кривой подъема удоя по характеру, 

но ее основание в два раза шире, и ее вершина 

сдвинута по времени на два доения, или на четы-

ре часа. На этом рисунке хорошо видно, что ко-

личество молока, а особенно количество молока 

базовой жирности (1,5 %) распределяется в тече-

ние суток неравномерно.  

Кроме теоретических умозаключений по ре-

зультатам проведенного эксперимента, можно сде-

лать и практические выводы.  
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Во-первых, удой за шесть «дневных» доений 

составил в сумме 51,85 кг молока, а за шесть «ноч-

ных» доений – 44,55 кг молока. Разница оказа-

лась достоверной (P ≤ 0,01) и составила 7,3 кг 

или 16,39 %. Вероятно, с учетом данного факто-

ра нужно внести коррективы в подсчет суточной 

молочной продуктивности у кобыл. Сейчас коли-

чество молока, надоенное от кобыл во время днев-

ных доений, пересчитывают по формуле Сайгина 

на суточную продуктивность, допуская, что уро-

вень образования молока у кобыл одинаков и днем, 

и ночью. Но с учетом наших экспериментов ре-

зультаты расчетов нужно умножать на коэффи-

циент 0,918.  

Во-вторых, состав молока кобыл днем и ночью 

не много, но отличается. В среднем за сутки мас-

совая доля жира в молоке кобыл составила 1,96 %, 

массовая доля белка – 2,10 %. В «дневном» молоке 

показатели были немного выше: МДЖ = 2,08 %  

и МДБ = 2,15 %. В «ночном» молоке показатели, 

соответственно, составили 1,84 % и 2,04 %. Разли-

чия между молоком, которое поступает на перера-

ботку, и молоком, которое достается в ночное вре-

мя жеребятам, составили по белку 0,11 % (P ≤ 0,01) 

и по жиру 0, 24 % (P ≤ 0,001) в абсолютных еди-

ницах или 5,24 % по белку и 12,24 % по жиру 

относительно средних показателей.  

Коэффициенты корреляции по результатам опы-

та составили: между суточным удоем и массовой 

долей жира –0,22, между суточным удоем и мас-

совой долей белка +0,44, между массовой долей 

жира и массовой долей белка +0,47.  

______________ 

1. Аверьянов Г. А. Молочная продуктивность, состав  

и оценка качества молока кобылиц и кумыса в условиях 

Оренбургской области: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Орен-
бург, 1969. 23 с.  

2. Грачев И. И., Галанцев В. П. Физиология лактации 
сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1974. 279 с.  

3. Дюсембин Х. Изменение удоев и основных компо-

нентов молока в зависимости от интенсивности бродильных 

процессов в рубце коров // Тр. инст. физиологии. Алма-Ата, 

1963. Т. V. С. 94–97.  

4. Сайгин И. А. Зоотехнические основы молочного ко-

неводства (экспериментальные исследования по молочному 

коневодству Башкирской АССР): автореф. дис. … д-ра с.-х. 
наук. Ленинград, 1962. 32 с.  

5. Тараненко А. Г. Регуляция молокообразования. Л.: 

Агропромиздат, 1987. 237 с.  

6. Чиргин Е. Д. Некоторые факторы, влияющие на со-

держание жира в молоке кобыл тяжеловозных пород // 

Актуальные вопросы совершенствования технологии произ-

водства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосо-

ловские чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф. 

Вып. XIII. Йошкар-Ола, 2011. С. 116–117.  

7. Яворский В. С. Молочное коневодство: монография / 
Мар. гос ун-т. Йошкар-Ола, 2001. 128 с.  

8. Kurosumi K., Kobayashi Y., Bada N. The fine structure 

of mammary glands of lactating rats, with special reference to 
the apokrine secretion. Exp. Cell. Res. № 50. 1968. P. 177.  

 
Статья поступила в редакцию 8.01.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для цитирования: Ухов М. С., Онегов А. В., Чиргин Е. Д. Изменения удоя и состава молока кобыл в течение су-

ток // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические 

науки». 2016. № 1 (5). С. 6165. 

Об авторах 

Ухов Максим Станиславович, заведующий фермой ООО «БелКумысПром», Республика 

Беларусь, г. Минск, uhov@kumys.by 

Онегов Андрей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент, Марийский 

государственный университет, Йошкар-Ола, a.onegov@mail.ru 

Чиргин Евгений Дмитриевич, кандидат биологических наук, доцент, Марийский 

государственный университет, Йошкар-Ола, chirgindmitrievich@gmail.com 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

65 

______________ 

1. Aver'janov G. A. Molochnaja produktivnost', sostav i 

ocenka kachestva moloka kobylic i kumysa v uslovijah Oren-

burgskoj oblasti: avtoref. dis. … kand. s.-h. nauk. Orenburg, 
1969, 23 p.  

2. Grachev I. I., Galancev V. P. Fiziologija laktacii sel'sko-
hozjajstvennyh zhivotnyh. M.: Kolos, 1974, 279 p.  

3. Djusembin H. Izmenenie udoev i osnovnyh komponentov 

moloka v zavisimosti ot intensivnosti brodil'nyh processov v rubce 
korov. Tr. inst. Fiziologii. Alma-Ata, 1963, t. V, pp. 94–97.  

4. Sajgin I. A. Zootehnicheskie osnovy molochnogo kon-

evodstva (jeksperimental'nye issledovanija po molochnomu 

konevodstvu Bashkirskoj ASSR): avtoref. dis. … d-ra s.-h. 
nauk. Leningrad, 1962, 32 p.  

 

 

 

5. Taranenko A. G. Reguljacija molokoobrazovanija. L.: 

Agropromizdat, 1987, 237 p.  

6. Chirgin E. D. Nekotorye faktory, vlijajushhie na soderzhanie 

zhira v moloke kobyl tjazhelovoznyh porod. Aktual'nye voprosy 

sovershenstvovanija tehnologii proizvodstva i pererabotki 

produkcii sel'skogo hozjajstva. Mosolovskie chtenija: materialy 

mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Vyp. XIII. Joshkar-Ola, 2011, 

pp. 116–117.  

7. Javorskij V. S. Molochnoe konevodstvo: monografija. 
Mar. gos un-t. Joshkar-Ola, 2001, 128 p.  

8. Kurosumi K., Kobayashi Y., Bada N. The fine structure 

of mammary glands of lactating rats, with special reference to 
the apokrine secretion. Exp. Cell. Res. No. 50, 1968, p. 177. 

 
Submitted 8.01.2016.

 

M. S. Uhov
1
, A. V. Onegov

2
, E. D. Chirgin

2 

1
LLC “Belkumysprom”, Minsk, the Republic of Belarus 

2
Mari State University, Yoshkar-Ola 

CHANGE OF MILK YIELD AND MILK COMPOSITION  
OF MARES DURING THE DAY 

During the day mares have different and varying mass proportion of protein and fat. The variability of fat content in the 

milk of mares during the day reaches 60%. In order to explain the nature of this phenomenon a series of experiments 

were conducted, including milking mares continuously throughout the day. The authors explain the differences in  

the variability of fat and protein in the milk of mares during the day by various ways of secretion from secretory cells 

of the udder of the components of milk. The protein secreted using merokrine type of secretion, and secretion of fat is 

carried out mainly by apocrine type. Due to the significant increase of milk yield in the early morning, secretion of  

synthesized fat slows down, which causes a reduction of fat content in the milk of mares. Secretion of accumulated fat 

increases with decreasing milk yield, increasing the fat content in milk. It is found that milk yield of mares on day 

16,39 % higher than at night. It is also established that during the day the mass fraction of protein 5,24 % higher than  

the mass fraction of protein at night. The fat content in the milk of mares during the day to 12,24 % higher than the fat 

content in the milk of these mares at night. The correlation between daily milk yield and fat content amounted  

to 0,22, between daily milk yield and mass fraction of protein +0,44, between a mass fraction of fat and mass fraction 

of protein +0,47. 

Keywords: composition of mares'milk; fat mass fraction; mass fraction of protein; daily milk yield; correlation 

Citation for an article: Uhov M. S., Onegov A. V., Chirgin E. D. Change of milk yield and milk composition of mares 

during the day. Vestnik of Mari State University. Chapter “Agriculture. Economics”. 2016, no. 1 (5), pp. 6165. 

About the autors 

Ukhov Maxim Stanislavovich, managing a farm of ООО «Belkumysprom», Minsk,  

the Republic of Belarus, uhov@kumys.by 

Onegov Andrey Vladimirovich, Candidate of Biology, Associate Professor, Mari State 

University, Yoshkar-Ola, a.onegov@mail.ru 

Chirgin Evgeny Dmitrievich, Candidate of Biology, Associate Professor, Mari State 

University, Yoshkar-Ola, chirgindmitrievich@gmail.com 



ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА. 2016. Т. 2. № 1 (5) 

———————————————————————————— 
© Холодова Л. В., Новоселова К. С., 2016 

 

 

66 

По общему мнению, генетическое улучшение 

молочного стада на 85–90 % определяется пле-

менной ценностью быка-производителя [1; 3].  

В результате интенсивного использования выда-

ющихся быков и лучших представителей их по-

томства созданы высокопродуктивные произво-

дители. Эффективность селекции определяется 

степенью улучшающего эффекта используемых 

производителей. При этом, как показывают оте-

чественные исследования, племенная ценность 

производителя складывается из ряда признаков  

и показателей [4; 5]. Отбор быков-производителей 

по комплексу признаков имеет большое значение 

при совершенствовании крупного рогатого скота.  

Исследования были проведены на базе ОАО 

«Марийское» по племенной работе Республики 

Марий Эл.  

Цель работы – провести комплексную оценку 

быков-производителей и на основе проведенных 

исследований разработать практические предло-

жения по дальнейшему использованию биопро-

дукции этих производителей.  

Для выполнения поставленной цели необходи-

мо было решить следующие задачи: изучить про-

исхождение быков, их генетический потенциал  

и степень его реализации; проанализировать каче-

ство спермопродукции; определить оплодотво-

ряющую способность спермы; оценить быков-

производителей по качеству потомства методом 

«дочери-сверстницы». 

Объектом исследования послужили быки-про-

изводители черно-пестрой (n = 12) и голштинской 

(n = 10) пород.  

Генетический потенциал продуктивности бы-

ков-производителей был рассчитан по формулам:  

ГПП = ,
3

МОМ2 
                       (1) 

где М – продуктивность матери быка-произво-

дителя; 

 МО – продуктивность матери отца быка-про-

изводителя.  

Индекс генетического потенциала дочерей был 

рассчитан по формулам: 

ИГП по удою и МДЖ = ,
ГПП

100Д
           (2) 

где Д – продуктивность дочерей быка-произво-

дителя.  

Для оценки быков-производителей методом 

«дочери-сверстницы» рассчитывали превышение 
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признаков включает в себя оценку быков по происхождению, воспроизводительным качествам,  

качеству потомства. Она дает возможность более точно определить племенную ценность произ-

водителей, определить их генетический потенциал, а также степень его реализации. На основе 

всесторонней оценки быков имеется возможность дать более точные рекомендации по исполь-

зованию биопродукции этих производителей на предприятиях агропромышленного комплекса 

Республики Марий Эл. Как показали исследования, все быки, проходящие оценку «чистопородные 

и высококлассные», – от высокопродуктивных предков. Продуктивность материнских предков 

производителей превышала стандарт породы. Генетический потенциал быков-производителей 

весьма разнообразен и достаточно высок. В результате оценки быков по качеству потомства 

ухудшателями по удою признаны восемь быков, в том числе у двух биопродукция не соответст-

вовала требованиям ГОСТа. Следовательно, биопродукцию данных производителей нельзя ис-

пользовать для осеменения маточного поголовья. 

Ключевые слова: быки, оценка, происхождение, генетический потенциал 
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(понижение) средних абсолютных показателей 

продуктивности дочерей над аналогичными пока-

зателями сверстниц (%) по формуле Ф. Ф. Эйснера:  

П = ,100
С

Д
                         (3) 

где П – племенная ценность производителя; 

 Д – средняя продуктивность дочерей; 

 С – средняя продуктивность сверстниц.  

Воспроизводительные способности быков-про-

изводителей изучали по таким показателям, как: 

объем эякулята, концентрация и активность 

спермиев.  

Полученные данные были статистически об-

работаны на ПЭВМ с использованием програм-

мы Microsoft Excel.  

Одним из важнейших приемов улучшения про-

дуктивных и племенных качеств скота является 

использование высококлассных быков, способ-

ных устойчиво передавать свои наследственные 

особенности потомству.  

Оцениваемые нами быки – 22 головы, биопро-

дукция которых широко используется в хозяйст-

вах республики для осеменения маточного пого-

ловья чистопородные и высококлассные. Десять 

быков или 45,5 % записаны в Государственные 

книги племенных животных.  

Нами был проведен анализ родословных каж-

дого из оцениваемых производителей. Анализируя 

продуктивность женских предков исследуемых 

быков (табл. 1), было выявлено, что удой в среднем 

у матерей оцениваемых быков-производителей 

составил 8245 кг, массовая доля жира – 3,87 %. 

Самый высокий уровень продуктивности за наи-

высшую 4 лактацию отмечен у матери Аргона 

1108–10179 кг молока с массовой долей жира 

3,81 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Характеристика быков-производителей 

Кличка  

и номер быка 

Продуктивность матери 
Продуктивность  

матери отца 

Продуктив-

ность дочерей 
ГПП ИГП, % 

номер 

лактации 

удой,  

кг 
МДЖ, % 

номер 

лактации 

удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

удой,  

кг 

МДЖ, 

% 

удой,  

кг 

МДЖ, 

% 
удой МДЖ 

Аргон 1108 4 10179 3,81 2 9539 4,00 4412 3,84 9859 3,91 44,7 98,3 

Артист 608 4 8380 4,50 6 9494 4,40 4142 3,78 8937 4,45 46,3 84,9 

Атаман 311 5 8841 3,85 1 3856 3,70 4936 3,80 6349 3,78 77,8 100,7 

Атлант 1258 1 7388 3,82 6 9494 4,40 3948 3,73 8441 4,11 46,8 90,8 

Венец 87 1 7630 3,98 7 8176 4,94 3966 3,81 7903 4,46 50,2 85,4 

Медок 21 1 7462 3,82 2 8264 4,00 5411 3,77 7863 3,91 68,8 96,4 

Сотник 2758 4 8078 3,80 1 2943 3,70 5197 3,81 5511 3,75 94,3 101,6 

Раздор 605 2 8780 3,72 1 13826 3,70 4345 3,80 11303 3,71 38,4 102,4 

Раскат 67 1 7497 4,12 6 8682 5,00 3197 3,76 8090 4,56 39,5 82,5 

Рожок 240 2 8339 3,90 2 8682 5,00 4379 3,80 8511 4,45 51,4 85,4 

Шорник 218 1 7136 4,16 5 13062 4,20 3863 3,93 10099 4,18 38,3 94,0 

Сват 489 1 7456 3,9 2 8320 4,00 4835 3,77 7888 3,95 61,3 95,4 

Смирный 38 1 7096 3,84 9 10075 3,64 4572 3,80 8586 3,74 53,3 101,6 

Сотрудник 198 2 8967 3,70 9 12425 3,80 5035 3,84 10696 3,75 47,1 102,4 

Спортсмен 253 3 8339 3,90 2 12690 3,80 5154 3,71 10515 3,85 49,0 96,4 

Стимул 2146 4 9036 3,81 2 11184 4,21 5269 3,75 10110 4,01 52,1 93,5 

Стрелок 257 1 7287 3,89 2 17209 4,50 5510 3,81 12248 4,20 45,0 90,8 

Мажор 100 3 7555 3,81 5 15572 3,90 3823 3,73 11564 3,86 33,1 96,8 

Марс 7329 3 9380 3,74 3 7422 4,10 4445 3,76 8401 3,92 52,9 95,9 

Распев 656 4 8668 3,71 4 12780 3,84 5086 3,72 10724 3,78 47,4 98,5 

Реванш 546 2 8485 3,70 5 8331 4,00 4093 3,77 8408 3,85 48,7 97,9 

Шарфик 865 3 8629 3,56 7 8682 5,00 3208 3,82 8656 4,28 37,1 89,3 

В среднем 2,6 8344 3,77 5,6 11637 4,08 4619 3,77 9991 3,92 46,6 96,3 
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Достаточно высокий уровень продуктивности 

показали матери быков: Марса 7329 – (9380 кг, 

МДЖ – 3,74 %), Стимула 2146 – (9036 кг, МДЖ – 

3,81 %).  

Необходимо отметить наиболее жирномо-

лочных матерей быков Артиста 608 и Раската 67. 

Содержание жира в молоке этих коров составило 

4,50 % и 4,12 % соответственно. 

Анализируя второй ряд женских предков, с от-

цовской стороны необходимо отметить, что в ос-

новном это высокоудойные животные с высоким 

содержанием жира в молоке. Их удой в среднем 

составил 10032 кг молока жирностью 4,17 %. Наи-

более высокопродуктивными оказались бабушки 

быков: Стрелка 257 (с продуктивностью 17209 кг 

молока, жирностью 4,50 %) и Мажора 100 (с про-

дуктивностью 15572 кг молока, жирностью 3,90 %).  

Таким образом, установлено, что оценивае-

мые быки были получены от высокопродуктив-

ных предков. Продуктивность материнских пред-

ков производителей превышала стандарт породы 

более чем в два раза.  

Генетический потенциал исследуемых быков-

производителей весьма разнообразен и достаточно 

высок в среднем: по удою 8841 кг, по массовой до-

ле жира – 3,97 %. Как показали исследования, 

среди 22 оцениваемых быков-производителей 

можно выделить производителей с наиболее вы-

соким генетическим потенциалом по удою – это 

быки: Стрелок 257 (ГПП-12248 кг), Мажор 100 

(ГПП-11564 кг) и Раздор 605 (ГПП-11303 кг). 

Однако индекс реализации генетического потен-

циала у дочерей этих быков был низким: соот-

ветственно 45 %, 33,1 % и 38,4 %.  

Наиболее высоким генетическим потенциалом 

по массовой доле жира обладали быки: Раскат 67 

(4,56 %), Венец 87 (4,46 %), Рожок 240 (4,45 %)  

и Артист 608 (4,45 %). Индекс реализации гене-

тического потенциала у потомков соответственно 

составил: 82,5 %, 85,4 %, 85,4 % и 84,9. Это свиде-

тельствует о том, что условия кормления и содер-

жания дочерей этих быков не были оптимальными.  

Анализ воспроизводительных качеств быков 

показал, что в среднем у исследуемых произво-

дителей объем 1 эякулята составил 4,16 мл, это 

свидетельствует о хорошей плодовитости быков 

(табл. 2). Высокой плодовитостью обладали бы-

ки: Стрелок 257 (5,89 мл), Сотрудник 198 (5,85 мл) 

и Аргон 1108 (5,22 мл). Небольшой объем 1 эяку-

лята в среднем наблюдался у быков – Атланта 

1258 (2,72 мл), Венца 87 (2,75 мл) и Реванша 546 

(2,95 мл). Разница между средним объемом эяку-

лята быков Стрелка 257 и Атланта 1258 была до-

стоверной и составила 3,17 мл (Р ≤ 0,001).  

Таблица 2 

Спермопродукция и ее оплодотворяющая  

способность у быков 

Кличка  

и номер 

быка 

n 

Объем 

эякуля-

та, мл 

Актив 

ность, 

балл 

Концен-

трация, 

млрд/мл 

Оплодо-

творяю-

щая  

способ-

ность, % М±m М±m М±m 

Аргон 1108 112 5,22±0,32 7,26±0,09 1,02±0,04 53,8 

Артист 608 79 3,14±0,95 7,16±0,19 0,82±0,02 88,5 

Атаман 311 69 4,67±0,16 7,26±0,07 1,03±0,03 85,6 

Атлант 1258 118 2,72±0,09 6,13±0,20 0,78±0,02 54,5 

Венец 87 189 2,75±0,11 7,37±0,07 0,82±0,03 84,7 

Мажор 100 52 3,78±0,14 7,11±0,09 0,85±0,02 75,6 

Марс 7329 76 4,82±0,18 7,14±0,20 0,91±0,03 78,3 

Медок 21 128 4,44±0,16 7,05±0,08 0,81±0,04 65,2 

Раздор 605 92 4,11±0,20 7,66±0,04 0,95±0,02 82,2 

Раскат 67 73 3,92±0,15 7,12±0,11 0,88±0,02 76,5 

Распев 656 89 4,72±0,18 6,75±0,17 0,92±0,04 58,2 

Реванш 546 67 2,95±0,13 7,61±0,09 0,96±0,02 80,1 

Рожок 240 83 4,14±0,15 6,85±0,20 0,91±0,04 79,6 

Сват 489 90 4,55±0,11 7,35±0,07 0,87±0,03 73,1 

Смирный 38 105 4,67±0,2 7,37±0,06 0,84±0,04 74,8 

Сотник 

2758 
73 4,24±0,18 7,12±0,10 0,91±0,03 76,5 

Сотрудник 

198 
89 5,85±0,30 6,15±0,09 0,86±0,03 53,8 

Спортсмен 

253 
113 4,58±0,15 7,65±0,06 0,82±0,02 82,6 

Стимул 

2146 
97 4,84±0,19 6,92±0,12 0,89±0,03 80,1 

Стрелок 257 66 5,89±0,25 7,23±0,07 0,81±0,02 85,9 

Шарфик 865 82 2,81±0,12 6,57±0,18 0,76±0,06 57,6 

Шорник 218 96 2,62±0,09 7,65±0,05 0,94±0,02 82,6 

При анализе активности движения (подвижно-

сти) спермиев было выявлено, что у Атланта 1258, 

Распева 656, Рожка 240, Сотрудника 198, Сти-

мула 2146 и Шарфика 865 активность спермиев 

в среднем была ниже требований ГОСТа 23745 

«Сперма быков неразбавленная свежеполучен-

ная. Технические требования и методы испыта-

ний» [2]. Самая высокая активность спермиев от-

мечена у Раздора 605 (7,66 балла), Спортсмена 253 

(7,65 балла) и Шорника 218 (7,65 балла). По актив-

ности спермиев Раздор 605 достоверно превосхо-

дил Атланта 1258 на 1,53 балла (Р ≤ 0,001).  
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По требованию ГОСТ 23745 «Сперма быков 

неразбавленная свежеполученная. Технические 

требования и методы испытаний» в 1 мл спермы 

должно находиться не менее 0,8 млрд спермиев. 

Как показали исследования, у 20 из 23 исследу-

емых быков концентрация спермиев в 1 мл спермы 

в среднем соответствовала требованиям ГОСТа. 

Только у Атланта 1258 и у Шарфика 865 кон-

центрация спермиев была ниже и составила со-

ответственно 0,78 млрд/мл и 0,76 млрд/мл.  

Самой высокой концентрацией спермиев обладали 

быки Атаман 311 – 1,03 млрд/мл и Аргон 1108 – 

1,02 млрд/мл. Разница концентрации спермиев  

в 1 мл спермы между быками Атаманом 311  

и Шарфиком 865 была достоверной и составила 

0,27 млрд/мл (Р ≤ 0,001).  

По результатам оценки оплодотворяющей спо-

собности спермиев, можно выделить быков Ар-

тиста 608 и Стрелка 257, оплодотворяющая спо-

собность у них была самой высокой и составила 

88,5 % и 85,9 % соответственно. Низкой оплодотво-

ряющей способностью обладали быки Аргон 1108 

и Сотрудник 198, оплодотворяющая способность 

у них составляла 53,8 %.  

Таким образом, в результате исследований ус-

тановлено, что воспроизводительные способности 

большинства оцениваемых быков удовлетворитель-

ные. Все изучаемые показатели качества спермо-

продукции у 16 быков соответствовали требовани-

ям ГОСТа. Лишь активности спермиев у Атлан-

та 1258, Распева 656, Рожка 240, Сотрудника 198, 

Стимула 2146 и Шарфика 865 и концентрация 

спермиев в 1 мл спермы у производителей: Ат-

ланта 1258 и Шарфика 865 в среднем была ниже 

требований ГОСТа. Лучшими воспроизводитель-

ными качествами отличался бык Стрелок 257.  

Нами была проведена оценка быков-производи-

телей по качеству методом «дочери-сверстницы». 

В результате проведенной оценки быков по ка-

честву потомства методом «дочери-сверстницы» 

категория А1 была присвоена быкам: Атаману 311, 

Медку 21, Распеву 656, Свату 489, Смирному 38, 

Сотнику 2758, Сотруднику 198, Спортсмену 253, 

Стимулу 2146 и Стрелку 257, категория А2 – 

Марсу 7329, категория А2 – Аргону 1108. Быки 

Раздор 605 и Рожок 240 по удою дочерей были 

нейтральными.  

Ухудшателями по удою признаны быки: Ар-

тист 608, Атлант 1258, Венец 87, Мажор 100, Рас-

кат 67, Реванш 546, Шарфик 865 и Шорник 218.  

Категория Б1 была присвоена быку Шорнику 218 

(разница по жиру между дочерями и сверстницами  

 

составляет 0,15 %), категория Б3 – Сотруднику 198 

(разница по жиру между дочерями и сверстни-

цами составляет 0,06 %). Остальные быки были 

нейтральными.  

Таким образом, оценка быков по качеству по-

томства методом «дочери-сверстницы» показала, 

что из 22 оцениваемых быков 12 производителям 

присвоена категория по удою, в том числе 10 бы-

кам – категория А1.  

Полученные в результате исследований све-

дения позволяют сделать ряд рекомендаций для 

дальнейшего использования быков. Несмотря  

на то, что все быки были высококлассными и име-

ли высокий генетический потенциал. Ряд быков 

не прошли оценку по воспроизводительным ка-

чествам, и качеству потомства. Так, биопродукция 

полученная от быков: Распева 656, Рожка 240, 

Сотрудника 198, Стимула 2146, Атланта 1258  

и Шарфика 865 в среднем не соответствовала тре-

бованиям ГОСТа 23745 «Сперма быков нераз-

бавленная свежеполученная. Технические требо-

вания и методы испытаний», следовательно, эти 

быки не прошли оценку по воспроизводитель-

ным качествам. В результате оценки быков по 

качеству потомства ухудшателями по удою при-

знаны 8 быков: Артист 608, Атлант 1258, Венец 

87, Мажор 100, Раскат 67, Реванш 546, Шарфик 

865 и Шорник 218. Таким образом, биопродук-

цию этих производителей нельзя использовать 

для осеменения маточного поголовья.  

Таким образом, племпредприятиям необхо-

димо оценивать быков не по одному, а по ком-

плексу признаков, в этом случае их оценка будет 

более объективной, а подбор родительских пар 

более результативным.  
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Введение. Бюджетный механизм – наиболее 

действенный регулятор, главная движущая сила 

управления экономикой на государственном 

уровне страны. Актуальность темы исследования 

связана с острой необходимостью проанализиро-

вать и дать оценку эффективности мер бюджетного 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

E C O N O M I C S  

УДК 336.144:332.13 

Е. А. Виноградова, Т. А. Самборская 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2016 ГОДА В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

В статье определяются место и роль бюджетного планирования в условиях необходимости выхода 

из макроэкономической нестабильности экономики государства. Бюджетное планирование 

рассматривается как ключевой регулятор управления экономикой, в котором находят отражение 

ожидаемые значения различных сторон финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

экономики. Ввиду ужесточения экономической ситуации в стране, все большее значение для 

общественного блага имеет реализация (в рамках избранной на государственном уровне эко-

номической политики) роли государственного планирования бюджета. Одним из наиболее 

важных механизмов, позволяющих органам государственного управления выполнять функции 

социально-экономического регулирования, выступает механизм финансовой системы страны, 

наиболее значимым рычагом которой выступает федеральный бюджет государства. Успешное 

выполнение законодательно установленных функций органов государственного планирования 

и управления предполагает наличие в достаточном объеме источников финансирования, а следо-

вательно, необходима концентрация в доходной части бюджета денежной массы, создаваемой  

в нашей стране на всех уровнях экономики. Вследствие концентрации в федеральном бюджете 

данных ресурсов и их дальнейшего использования и восполнения, образуется механизм  

финансовых отношений органов государственной власти с налогоплательщиками и получателями 

выделенных бюджетных сумм на финансовое обеспечение затрат целевого использования. 

Данные взаимосвязи строят с соблюдением разработанной концепции финансовой политики 

государства, планируемой (и предполагающей ее дальнейшую реализацию) органами государ-

ственного управления. В настоящее время направления развития бюджетной политики нашей 

страны всегда находятся в эпицентре внимания общественности, что объясняется как занимаемым 

ею местом в инструментарии социально-экономической политики государства, так и болезненно 

обостренной критикой, которой она постоянно подвержена со всех сторон – как от органов 

государственной власти и общественных сил, так и от всевозможных политических партий, 

экспертов со стороны, организаций международного уровня и прессы, что вполне объяснимо  

и закономерно, так как бюджетная политика, как ни одно другое направление социально-

экономической политики государства, максимально полно выявляет жесткое столкновение  

интересов всевозможных групп и заинтересованных сторон общества.  

Ключевые слова: бюджет, сбалансированность бюджета, бюджетное планирование, расходная  

и доходная части бюджета, дефицит бюджета 
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стимулирования экономических процессов в ус-

ловиях макроэкономической нестабильности 

экономики нашего государства.  

Цель исследования. Целью работы является 

анализ необходимости и целесообразности мер 

бюджетного регулирования экономики на феде-

ральном и региональном уровне на долгосрочную 

перспективу, исследование возможных последст-

вий бюджетного планирования Российской Фе-

дерации 2016 года.  

Материал исследования. В условиях макро-

экономической нестабильности бюджетная поли-

тика Российской Федерации потребует определен-

ной жесткости и укрепления политической воли.  

Одобренный правительством проект бюджета 

России на 2016 год ошеломил рынок страны жест-

кими ограничениями. Проектом предусмотрен 

бюджетный дефицит с ориентировочным уров-

нем 3 % от валового внутреннего продукта стра-

ны, что составит примерно 2,4 триллиона рублей 

при предположительном росте расходов на 4 %  

в год, а также малую индексацию пенсий – в рам-

ках 4 % и пролонгированную заморозку заработ-

ных плат в госсекторе.  

Подобный уровень контроля над расходными 

статьями федерального бюджета закономерен в ус-

ловиях первоочередности выделения основных 

задач при инфляционном таргетировании, одна-

ко, является сложнодостижимым. Поставленные 

Минфином РФ задачи потребуют усиления по-

литической воли и контроля.  

Если провести сравнительный анализ совре-

менной бюджетной политики с кризисным пери-

одом 2008–2009 годов, то можно отметить, что 

даже тогда она не была столь жесткой. Экономи-

ческий кризис тех лет дал толчок росту расходной 

части бюджета практически на 30 %, что превы-

сило пятнадцатипроцентный уровень инфляции 

рассматриваемого периода. Меры бюджетного ре-

гулирования повлекли за собой повышение цены 

за баррель нефти, балансирующей бюджет – с 34 

долларов за баррель в 2007 году до 109 долларов 

за баррель в 2010 году. А вот современная бюд-

жетная политика в условиях кризиса не столь щед-

ра: рост расходной части на 18 % практически 

совпадает с уровнем инфляции, составляющим 

16 %, и, как следствие, расходные статьи бюдже-

та не создают ощутимого повышательного дав-

ления на уровень цены на нефть, балансирующей 

бюджет, в то время как угнетающее ослабление 

национальной валюты, оказывающее поддержку 

доходным статьям бюджета, повлекло за собой 

падение цены за баррель нефти со 114 долларов  

в 2013 году до 70 долларов за баррель, и, очевидно, 

это не последнее снижение.  

Планируемая перспектива ужесточения роста 

расходной части до 4 % в год вызывает сомнение, 

поскольку в 2015 году ее рост достиг уровня 12 %.  

Если наши опасения о жизнеспособности столь 

жесткого бюджетного планирования имеют под 

собой реальную почву, то правительству придет-

ся увеличивать расходную часть бюджета на со-

циальные нужды населения [6], эти меры могут 

составить до 500–600 миллиардов дополнительных 

расходов бюджета России в 2016 году, и в этом 

случае рост расходной части способен достигнуть 

уровня 6–8 % годовых – как сигнал продолжающе-

гося ужесточения бюджетной политики в сравне-

нии с темпами роста расходной бюджетной части 

на 12 % бюджета России в 2015 году. При срав-

нительном анализе с поставленным планом роста 

расходов на 4 % годовых данный вариант плани-

рования выглядит более реалистичным.  

Все заинтересованные стороны отлично осо-

знают, что прозрачно проглядывающийся пере-

смотр расходов вызовет необходимость поиска 

источников покрытия бюджета. Серия последних 

бюджетных дискуссий 2016 года свидетельству-

ет о том, что оставшихся перспектив и возмож-

ностей становится все меньше и меньше.  

Перспектива повышения налогов нефтяного 

сектора, чья доля уже составляет 10 % от валово-

го внутреннего продукта, – призрачна. С одной 

стороны, стране жизненно необходимо увеличи-

вать экспортооборот, поскольку была только что 

запущена серия дорогостоящих проектов строи-

тельства инфраструктуры в КНР, в числе которых 

трубопровод «Сила Сибири», а с учетом нынеш-

него ограниченного доступа к глобальным финан-

совым рынкам предприятия России вынуждены 

самостоятельно финансировать свои инвестици-

онные программы [7]. С другой стороны, проблемы 

дефицита бюджета связаны далеко не с низкой со-

бираемостью налогов с нефтяных доходов, а в боль-

шой мере со значительным дефицитом ненефтя-

ного характера, составляющим примерно 11,5 % 

от валового внутреннего продукта 2015 года, кото-

рый, с большой вероятностью, превзойдет это зна-

чение в 2016 году. Вследствие чего, все усилия по 

собираемости налогов, скорее всего, будут акцен-

тированы на ненефтяном секторе экономики.  

Сомневаемся и в том, что пенсионный возраст 

изменится в большую сторону до выборов, запла-

нированных в 2018 г, а возможно, и намного доль-

ше. Численность пенсионеров в стране около  

40 миллионов человек, что составляет почти 30 % 
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от общей численности граждан государства и око-

ло 35 % выбирающего электората. Несмотря на то, 

что Министерство финансов выдвинуло прагма-

тичное предложение о начале повышения пен-

сионного возраста в 2016 году, сомневаемся, что 

подобное предложение найдет одобрение в пра-

вительственных кругах в настоящее время.  

Рассматривая комплекс мер бюджетного пла-

нирования с 2018 года, можно предположить, что 

будет затронут весьма болезненный вопрос о том, 

стоит ли повышать прямые налоги граждан. 

Весьма вероятно введение вместо фиксирован-

ной подоходной ставки налога 13 % прогрессив-

ной шкалы начисления данного налога.  

Имеется несколько аргументов в поддержку 

возможности данного нововведения. С одной сто-

роны, подобное мероприятие материализует идею 

необходимости того, что и население, хотя бы 

отчасти, должно взять на себя часть расходов, 

связанных с макроэкономической нестабильно-

стью экономики государства. Меры бюджетной 

политики до 2014 года компенсировали населе-

нию инфляционный стресс, но возникновение 

решения заморозить заработные платы государ-

ственного сектора в 2014–2015 годах уже свиде-

тельствует о том, что данный принцип сейчас не 

актуален. С другой стороны, подоходный налог 

россиян очень низок: фиксированная ставка, со-

ставляющая 13 %, позволяет собрать в бюджет 

только 4 % от валового внутреннего продукта, 

что, конечно же, намного ниже налоговых поступ-

лений стран ОЭСР, где удается собрать около 

9 % от валового внутреннего продукта. И послед-

ним аргументом является то, что на долю подо-

ходного налога на региональных уровнях прихо-

дится 40 % местных бюджетов. В настоящее 

время регионы переживают ухудшение сбалан-

сированности своего бюджетного планирования: 

дефициты бюджетов составляют 4 % от валового 

внутреннего продукта, долги возросли с 12 %  

от уровня доходов регионов в 2008 году до 30 % 

в наши дни, а посему подобное мероприятие ста-

ло бы как нельзя более актуальным. Тем не менее 

ни одна из перечисленных мер до окончания вы-

боров воплощена в жизнь, скорее всего, не будет.  

Любое смещение налоговой нагрузки в боль-

шую сторону на этапе медленного роста болезнен-

но ощутимо, а поэтому правительству необходимо 

еще серьезнее пересмотреть любые имеющиеся 

источники финансирования дефицита федераль-

ного бюджета [2; 3; 4].  

В настоящее время государство по-прежнему 

имеет в резервном фонде около 4,7 триллионов 

рублей и в Фонде национального благосостояния 

России 4,9 триллиона рублей. Тем не менее вви-

ду отсутствия источников пополнения данных 

фондов, а также планируемыми в 2018 году вы-

борами, скорее всего, расходование этих средств 

на покрытие бюджетного дефицита не преду-

смотрено или будет проходить очень осторожно, 

в режиме экономии. Соответственно, правительст-

ву придется рассматривать иные варианты до-

полнительного финансирования расходов без уве-

личения границ общего дефицита бюджета.  

Еще одним способом снятия обострения про-

блемы дефицита бюджета может выступить ис-

пользование накопительной части пенсий.  

Органы государственного управления уже 

прибегали к мере заморозки накопительной ча-

сти пенсий, но это было способом решения про-

блемы лишь на определенный срок, в то время 

как многие страны в последние годы рассматри-

вают накопительную часть пенсий как источник 

финансирования дефицита бюджета. В нашей 

стране совокупный объем средств от накопи-

тельной части пенсий – около трех триллионов 

рублей, что составляет 4 % валового внутреннего 

продукта. Практика других государств в после-

дующие годы может сподвигнуть правительство 

к национализации накопительной части пенсий и 

в нашей стране.  

Как нам кажется, самая большая проблема фе-

дерального бюджета базируется на том, что в ви-

ду отсутствия экономического роста его доходные 

статьи имеют акцентированно слабый характер.  

Полагаем, что только ускорение экономиче-

ского роста, а соответственно, пересмотр мер бюд-

жетной политики для стимулирования данного 

направления могут вывести бюджет из кризиса. 

В противном случае, органам государственного 

управления придется сокращать обязательства 

уже в реальной форме, а это даст новый толчок 

росту инфляции. Ситуация в 2016 году при насто-

ящем бюджетном планировании с большой долей 

вероятности обострится, поэтому необходимо раз-

работать комплекс мер на достижение сбалансиро-

ванности местных бюджетов: разобраться с вопро-

сами незавершенного строительства, пересмотреть 

льготы в соответствии с их эффективностью, со-

брать невозвращенные штрафы, провести мони-

торинг оборота нелегальной части алкогольной 

продукции.  
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
BUDGET 2016 UNDER MACROECONOMIC INSTABILITY 

The article defines the place and role of budget planning in terms of the need to exit the macroeconomic instability of  

the state of the economy. Budget planning is seen as a key regulator of economic management, which reflects the expected 

value of various aspects of financial and economic activities of economic entities. In view of the tightening of the 

economic situation in the country, more and more important for the public good is the implementation (within the 

chosen at the state level economic policy), the role of the state budget planning. One of the most important mechanisms that 

allow state authorities to perform the functions of social and economic regulation, acts as the mechanism of the financial 

system, the most significant of which is the lever of the federal budget of the state. Successful implementation of the 

statutory functions of the organs of state planning and control requires a sufficient volume of funding sources, and 

therefore need to concentrate on the revenue side of the budget of the money supply created in our country at all levels of 

the economy. Due to the concentration of data in the federal budget resources and their continued use and replenishment, 

formed a mechanism of financial relations of public authorities with taxpayers and recipients of budget amounts for 

financial support targeted use of cost. These relationships build in compliance with the financial policy of the developed 

concept of the state, planned (and assuming its further implementation) government. At present, the direction of fiscal 

policy of our country are always at the center of public attention, which is explained as it takes its place in the toolbox 

of social and economic policy, and painful of acute criticism, which it is constantly exposed to from all sides – from both 

public authorities and social forces, and from various political parties, outside experts, international organizations and 

the press, which is understandable and natural, as fiscal policy, as no other area of social and economic policy of the 

state as fully reveals the rigid collision of interests of various groups and stakeholder society.  

Keywords: budget, balanced budget, budgeting, expenditure and the revenue side of the budget, budget deficit 
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В настоящее время наиболее сильно развито 

цветоводство в таких странах, как Нидерланды, 

Колумбия, Эквадор, Кения, Израиль.  

На сегодняшний день 90 % российского цве-

точного рынка пока принадлежит импортерам.  

У южноамериканских цветов более крупные буто-

ны, мощные стебли, что многим россиянам более 

чем по вкусу, Голландия же хороша своим разно-

образием, гигантским ассортиментом – более ты-

сячи наименований. Около 20 тонн срезанных 

цветов доставляются в Россию ежегодно, однако, 

приобретаются они уже не свежими, проходя дол-

гий путь [3].  

Голландия – один из главных поставщиков 

цветов на мировой рынок. Реализация продукции 

в Нидерландах осуществляется на 15 аукционах. 

За час работы здесь продается 1 млн тюльпанов  

и 3 млн роз. Отсюда цветы отправляются по все-

му миру, в том числе и в Россию [1, с. 61].  

Однако в последнее время наметилась тенден-

ция завоза цветов напрямую из стран-производи-

телей, минуя Голландию. Крупнейшими россий-

скими импортерами срезанных цветов являются 

ООО «Спартан» и ООО «Престиж Консалтинг» 

[1, с. 61].  

Объем российского рынка цветов достиг  

100–120 млрд р. и еще далек от насыщения, по дан-

ным аналитиков, емкость российского рынка цветов 

достигает 40 млрд долларов и ежегодный прирост 

составляет 20–25 % [2, с. 8]. Потенциал у российско-

го рынка цветов большой. Российские цветы дешев-

ле и свежее, но отечественные цветочные хозяйства 

обеспечивают пока только 10 % поставок, из всех 

теплиц в России цветами занято только 1,5 % [3].  

Среди российских поставщиков цветов самым 

крупным является совхоз «Южный» (Карачаево-

Черкесская Республика). Можно отметить также 

ЗАО Агрофирма «Косино, Мытищинский совхоз 

(Подмосковье), Ульяновский совхоз декоратив-

ного садоводства, ОАО «Мир цветов» (Респуб-

лика Мордовия) [1].  

Но, несмотря на существующие перспектив-

ные тенденции развития рынка цветов, все-таки 

общая приверженность к импортной продукции 

остается неизменной. Причина кроется в специ-

фике самого российского рынка.  

УДК 339.1:635.9 

Ф. И. Грязина, О. А. Данилова, А. Ю. Гуляева 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Цветочный бизнес относится к сфере розничной торговли и представляет собой последнее звено 

в цепи от производителя до покупателя. Сейчас он переживает не лучшие времена, что напрямую 

связано с мировым кризисом в экономике. Всегда в первую очередь в таких случаях падает 

спрос на цветы, которые играют роль своеобразного барометра благосостояния общества. Если 

в предкризисный 2008 г. Германия закупила на голландских аукционах до 30 % всех цветов  

на сумму 1514 млн евро, то Россия – лишь 3 % – на 152 млн евро. При этом на душу населения 

больше всех расходуют на цветы швейцарцы – 125 евро в год, сами голландцы – 86, немцы – 84,  

а россияне – 6 (наравне с румынами). Голландия – один из главных поставщиков цветов на ми-

ровой рынок. Реализация продукции в Нидерландах осуществляется на 15 аукционах. За час 

работы здесь продается 1 млн тюльпанов и 3 млн роз. Отсюда цветы отправляются по всему 

миру, в том числе и в Россию. Однако в последнее время наметилась тенденция завоза цветов 

напрямую из стран-производителей, минуя Голландию. Крупнейшими российскими импортерами 

срезанных цветов являются ООО «Спартан» и ООО «Престиж Консалтинг». Таким образом, 

можно сделать логичный вывод, что возможности развития российского цветочного рынка  

достаточно велики. 
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Можно выделить основные причины оттес-

нения российских производителей с цветочного 

рынка: 

• неконкурентоспособность производителей 

цветов. Оптовые компании не рассматривают оте-

чественного производителя даже как своего потен-

циального поставщика. Цветоводческие хозяйства 

вынуждены сами налаживать мелкооптовый сбыт 

напрямую в магазины или частным торговцам; 

• в розничной торговле цветами все еще преоб-

ладает формат ларьков и киосков, хотя в последнее 

время на рынке стали появляться брендированные 

розничные сети, интернет-торговля цветами; 

• отсутствие современных технологий. Цветы, 

которые выращиваются в еще советских тепли-

цах, построенных по старым технологиям, силь-

но уступают по качеству импортным; 

• логистическая составляющая. Необходимо 

создать сеть пунктов приема выращенной продук-

ции, откуда можно четко по расписанию доста-

вить цветы в любые регионы; 

• бедный ассортимент. Для освоения даже са-

мого простого цветочного ассортимента необхо-

димы немалые инвестиции; 

• рынок цветов крайне подвержен сезонности 

продаж – большая часть заработка приходится на 

праздничные дни; 

• отсутствие финансирования селекционных 

работ; 

• самый популярный у россиян цветок – крас-

ная роза. Среднему россиянину для покупки бу-

кета сегодня еще нужен повод, в отличие от ев-

ропейца, у которого считается нормой украшать 

свой дом цветами почти ежедневно;  

• уверенность большинства населения в том, 

что отечественная цветочная продукция сильно 

уступает импортной по качеству, поэтому оптови-

ки предпочитают иностранных партнеров [1; 3; 4].  

Однако существуют реальные конкурентные 

преимущества российского производства цветоч-

ной продукции: всегда свежая срезка, ограничен-

ное применение химических средств позволяют 

выращивать растения более жизнеспособными 

и экологически безопасными. Российская про-

дукция дешевле – в себестоимости производства 

отсутствует транспортная и таможенная состав-

ляющие. Гарантированные поставки не зависят 

от третьих лиц (изменение законодательства, 

введение санкций) [2].  

Таким образом, можно сделать логичный вывод, 

что возможности развития российского цветоч-

ного рынка достаточно велики. Ведущие специа-

листы в области цветоводства сходятся во мнении, 

что оптимальный путь, по которому может идти 

отечественная индустрия цветов, – это собствен-

ное производство рассады, горшечных растений 

и тех культур, выращивание которых не требует 

значительных затрат. Воодушевляет пример Ни-

дерландов, где уже 300 лет цветоводство является 

самостоятельной отраслью. Страна не имеет неф-

ти, алмазов и газа, но тем не менее продает цветы 

на 4 млрд евро в год [1]. Любовь к цветам стала 

национальной чертой нидерландцев. Хочется ве-

рить, что эта черта станет и русской особенностью, 

а традиция дарить цветы по благоприятному по-

воду очень скоро приживется и в нашей стране.  
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FLORAL BUSINESS IN RUSSIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Flower business relates to the retail sector and it is the last link in the chain from the producer to the buyer. Now it is going 

through hard times, and it is directly related to the global crisis in the economy. Always first in such cases, demand on the 

flowers, which act as a kind of barometer of public welfare, falls. If the pre-crisis 2008, Germany bought at the Dutch  

auctions to 30 % of all the flowers in the amount of 1514 billion euros, Russian – just 3 % – to 152 million euros. This is 

more than all the Swiss spend on flowers – 125 euros per year, per capita, the Dutch themselves – 86, Germans - 84, and the 

Russians - 6 (along with the Romanians). Netherlands is one of the main suppliers of flowers to the world market. Sales of 

products in the Netherlands is carried out by 15 auctions. It is sold 1 million tulips and 3 million roses per hour. Hence flow-

ers are sent around the world, including in Russia. Recently, however, there is a tendency delivery of flowers directly from 

producing countries, bypassing the Netherlands. The largest Russian importers of cut flowers are of “Spartan” and LLC 

“Prestige Consulting”. Thus, we can make a logical conclusion that the possibility of development of the Russian flower 

market are large enough.  
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Категория денег является особой, выполняю-

щей роль эквивалента в обмене. Деньги играют 

большую роль в обмене товарами и услугами  

не только на национальном рынке, но и на меж-

дународном [1].  

Оценивая деньги, мы должны ссылаться на их 

покупательную способность. Что же представ-

ляет собой покупательная способность денег? 

Как покупательная способность денег, влияет на 

экономики стран, на международном рынке об-

мена товаров и услуг в современном мире? 

Покупательная способность денег представ-

ляет собой обмен денежных единиц на опреде-

ленное количество товаров и услуг. То есть сами 

деньги как товар обмена не несут в себе свою 

стоимость. Они несут в себе стоимость товаров  

и услуг, на которые они обмениваются в процессе 

разного рода денежных операций. На современ-

ном этапе формирования обмена и покупатель-

ной способности денег многие ученые ссылаются 

на определенные условия, в которых производство 

и отношения в сфере экономики влияют на поку-

пательную способность и дальнейшему разви-

тию их как мировой категории.  

Рассматривая покупательную способность де-

нег, отметим ее применение в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Покупательная спо-

собность определяет: цены и реализацию товаров и 

услуг, себестоимость продукции, оплату труда, со-

ставление и исполнение бюджетов и т. д. В покупа-

тельной способности денег выражаются все опера-

ции, проводимые с ними. В процессе производства 

товаров или услуг учитываются очень много факто-

ров, которые в последующем будут влиять на стои-

мость произведенного товара или услуги, в зави-

симости от приложенного труда, затрат на сырье  

и материалы, амортизационные отчисления на про-

изводстве и другие факторы, которые будут опреде-

лять, сколько денежных средств нужно будет потра-

тить для приобретения одной единицы продукции.  

Покупательная сила денег зависит от опреде-

ленных факторов воздействия: 
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1. Массы денег, которая находится в обращении. 

2. Скорости обращения массы денег, заложен-

ную в экономику. 

3. Массы денежных вкладов, которые нахо-

дятся в обращении, в банки. 

4. Скорости чекового оборота денежной массы. 

5. Объема торговли.  

На современном этапе становления госу-

дарств многие сталкиваются с проблемой поку-

пательной способности национальных валют. 

Покупательная способность в таких странах су-

щественно снижается. Одними из причин явля-

ются: выпуск большого числа массы денег, кото-

рые не окупаются, и скорость обращения массы 

денег в заложенной экономике. Если государство 

будет выпускать большое количество денежной 

массы, то эта масса будет просто обесцениваться. 

Что касается скорости обращения денежной мас-

сы в экономике страны, то чем быстрее денежная 

масса будет обращаться, тем больше будет уро-

вень развития такой страны, и, соответственно, 

уровень покупательной способности денег будет 

держаться в стабильном положении [2].  

Потоки денежных средств, которые проходят 

на мировом рынке, необъятны. Денежные сред-

ства, находящиеся в международном обращении, 

во многом зависят от покупательной способно-

сти валюты, в которой они предложены. На сего-

дняшний день наиболее стабильной валюты в ми-

ре не существует. Право называться мировой 

валютой имеет доллар. Но и доллар не застрахо-

ван от снижения его покупательной способности. 

Если бы такие страны, как Китай и Россия уже 

сегодня перешли на расчеты за потребление про-

дукции и услуг друг друга в своей национальной 

валюте, доллар стремительно бы начал терять 

свою покупательную способность. Определение 

стоимости товаров бы зависело только от произ-

водственных издержек этих стран. И ни каким 

образом на покупательную способность денег этих 

стран не так сильно влиял бы доллар. Многие 

страны зависят от доллара, так как вся кредитная 

система на мировом рынке основана на долла-

ровой валюте. Денежные средства выступают 

инструментом экономических отношений в об-

ществе и на мировом уровне. Как инструмент 

деньги выступают мерой стоимости товаров или 

услуг, оценивая стоимость путем установления 

определенных цен. Для того чтобы установить 

цену на товар, нужно рассчитать величины затрат, 

на материалы и трудозатрат потраченных в ходе 

производства.  

Так, в свою очередь деньги существуют в двух 

подлинных формах. К ним относят полноценные 

и кредитные деньги. Под полноценными пони-

маются деньги в своей ценности. В свою же оче-

редь кредитные деньги полностью или их часть 

зависят от того, сможет ли их владелец потом их 

обменять на блага или же полноценные деньги. 

Если рассматривать деньги со стороны ценности, 

то, например, один доллар в своей ценности бу-

дет равен нулю. Или же один доллар будет равен 

ценности клочка бумаги. Но вот права, которые 

имеет доллар, в своей обращаемости как миро-

вой валюты оценивается как 100 центов за один 

доллар.  

Экономические блага, выраженные в покупа-

тельной способности денег, относят к категориям 

соизмерителей состояния благ. Покупая и обме-

нивая денежные средства, мы пускаем их в об-

ращение экономики страны. В это время эко-

номика страны, при получении определенного 

количества денег, начинает саморегулирование 

процессов. При нормальном обращении денег 

покупательная сила не снижается, а иногда даже 

повышается. Это ведет к развитию экономики 

страны и улучшению жизни в первую очередь 

населения [3].  

Что же касается покупательной способности 

при обмене денег на деньги, то здесь деньги высту-

пают мерилом других денег. Опять возвращаемся  

к мировой валюте – доллару. Доллар на мировой 

арене представлен мерилом и эквивалентом к сто-

имости других денег. К курсу доллара приравни-

вают все валюты мира при переводе их на другие 

валюты, и это является не очень выгодной про-

цедурой для многих стран. В ходе таких опера-

ций перерасчета валюты на валюту страны теря-

ют большие средства. Поэтому в торговле между 

государствами наблюдается тенденция о догово-

ренностях перехода на расчет не в долларовой фор-

ме, а теми валютами, которые функционируют  

в тех или иных странах. Такой способ даст госу-

дарствам сохранить покупательную способность 

их валюты, а также обезопасить себя от возможных 

скачков доллара, сохраняя стабильность в своем 

государстве. Многие аналитики считают, что  

в скором времени доллар все равно потеряет свое 

превосходство над другими валютами. Большое 

количество стран теряет доверие к этой валюте, 

так как она ничем не подкреплена, ни золотова-

лютными запасами, ни производственными мощ-

ностями, которые бы сопутствовали, поддержа-

нию этой валюты.  
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Можем рассмотреть пример экономики Китая, 

которая обошла американскую при пересчете ВВП 

по паритету покупательной способности. Но здесь 

опять роль играет доллар и его оценочные качест-

ва при переводе китайских денег в доллары.  

Также хотелось бы отметить процесс снижения 

покупательной способности денег в Российской 

Федерации на протяжении 2014 года. Снижение 

покупательной способности денег в Росси было 

спровоцировано снижением цены на нефть и газ. 

Так как рубль подкрепляется выработкой и про-

дажей этих энергетических ресурсов, стоимость 

рубля значительно снизилась. Но как только це-

ны на эти ресурсы возросли, покупательная спо-

собность денег и граждан опять нормализовалась. 

В стране был принят ряд проектов для поддер-

жания национальной валюты и для того чтобы 

валюта полностью не утратила свою ценность.  

В последнее время, как уже отмечалось, из-за 

неуверенности в развитии России США внесли 

такой вопрос: может ли рубль как валюта стать 

международной в ее расчетах. Такое развитие со-

бытий не только бы принесло устойчивость поку-

паемой стабильности рубля, но и внесло бы свои 

положительные преимущества в развитие страны 

и ее финансовой политики.  

В этом плане Российская Федерация занима-

ется разработкой программ по сотрудничеству  

с разными странами, им она предлагает вести рас-

четы в форме рублей и валюты, которой пользует-

ся другая страна. Тем самым Россия завоевывает 

новые рынки сбыта своей продукции и укрепля-

ет положение своей валюты на мировом рынке. 

Таким образом, продвижение валюты будет спо-

собствовать глобальному влиянию на экономиче-

ские и политические процессы в мире, тем самым 

устанавливая становление государства России 

как самодостаточного и независимого от других 

государств. На протяжении последних лет рубль 

стал активно торговаться на разных мировых бир-

жах, в соответствии с этим в мире наметилась тен-

денция к интернационализации российской валю-

ты. Это только говорит о том, что в мире растет 

интерес к российской валюте, что в последующем 

может сделать ее международной валютой. Россия 

имеет хорошую возможность стать государством, 

которое будет новым лидером по своему разви-

тию и установлению сильного уровня покупа-

тельной способности своих денежных средств [4].  

Глобальные валютные и финансовые рынки, 

становление на них российского рубля будут оп-

ределены рядом факторов: экспорт российского 

производства будет наращивать свои темпы, ус-

тойчивость валютного курса и покупательная 

способность рубля вырастут. Такие процессы бу-

дут во многом зависеть от правительственных 

программ и решений в области развития и ста-

новления денежной политики государства.  

На протяжении последних лет в кредитно-де-

нежной политике России наблюдалось саморегу-

лирование покупательной способности денег без 

разного рода кредитных займов для стабилизации 

своей экономики. Это говорит лишь о том, что 

развитие государства находится на достаточном 

уровне, для того чтобы выходить на мировую 

арену, предлагать рубль как мировую валюту.  

Что касается влияния валют при установле-

нии цен, то здесь опять большую роль играет по-

требительная стоимость. Установление потреби-

тельной стоимости на мировом рынке на одни 

товары и услуги будут влиять на другие товары  

и услуги, как взаимозаменяемые, так и взаимо-

дополняемые. Деньги на своем современном эта-

пе развития стали не только средством расчета  

за потребляемые услуги, но и рычагом для ста-

новления государств на мировой арене.  

В общем, определение потребности в деньгах – 

очень сложная задача, границы обращаемости де-

нег на мировом рынке представлены достаточно 

размыто. Отмечается, что покупательная способ-

ность денег уменьшается также при накоплении 

денежных средств у большинства населения. 

Так как деньги, которые должны идти на вырав-

нивание обращаемости денежных средств в госу-

дарстве, лежат в накоплениях граждан и никак  

не действуют в повышении эффективности рабо-

ты того или иного государства.  

На протяжении последних лет в мировой прак-

тике замечена тенденция к резкому понижению 

покупательной способности денег. Деньги не вы-

полняют в полной мере свои способности по мере 

стоимости, средства обращения, платежа и накоп-

ления. В таком случае в национальном уровне 

жизни населения происходят ухудшения в их ма-

териальной обеспеченности, что в последующем 

проводит к кризисному положению в таких стра-

нах. Никакая страна в современном мире не мо-

жет точно спрогнозировать, как и когда у нее 

может возникнуть проблема снижения покупа-

тельной способности, ее валюты. Страны только 

могут предполагать, что в зависимости от неко-

торых факторов, происходящих в стране и в ми-

ре, могут возникнуть проблемы на финансово-

денежных рынках, что приведет к снижению их 

покупательной способности. В этом плане каж-

дое государство рискует своей стабильностью, 
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поэтому нам нужно рассмотреть риски, которые 

связаны с покупательной способностью денег. 

Связанность в современном мире рисков многих 

стран с покупательной силой очень влияет на их 

развитие. Риски покупательной способности  

в свою очередь делятся на дефляционные и ин-

фляционные, ликвидные и валютные риски. 

Инфляция, как один из макроэкономических по-

казателей, лучше характеризует покупательную 

способность. Инфляция – это процесс, в котором 

деньги обесцениваются, что в свою очередь ведет 

к повышению цен. Инфляционный риск пред-

ставляет собой самый распространенный риск  

в экономиках современных стран. В условиях 

инфляционного риска много форм капиталов 

обесцениваются, ожидаемые затраты и получе-

ние прибыли от вложенных средств теряют свою 

ценность. Разработка программ по практическо-

му применению операций по предотвращению  

и недопущению инфляционных рисков ведется 

многими научными исследовательскими инсти-

тутами во всем мире. Так, например, Венский 

институт международных экономических ис-

следований, вносит свои прогнозы и анализ  

в странах Европы. Этот научно-исследователь-

ский институт делает независимые исследования  

и вносит их на рассмотрение общественности.  

В той или иной степени государства делают  

акценты на исследования этих институтов для 

получения информации о возможных последую-

щих изменениях в области развития современной 

экономики. Таким образом, проводятся исследо-

вания в использовании денег, статистики ин-

фляции и динамики цен. Такие исследования 

дают возможность наиболее осведомленным 

странам оперативно реагировать на всевозмож-

ные кризисы.  

Как уже отмечалось ранее, в покупательной 

способности денег немаловажную роль играет 

ценообразование. При повышении цен на товары 

и услуги покупательная способность денег, ко-

нечно, будет понижаться, в связи с этим страны 

мира должны проводить такую политику цено-

образования, которая бы поддерживала стабиль-

ность финансовой и хозяйственной деятельности 

в государстве. Самым главным фактором и зада-

чей в современном поле изучения является борь-

ба с инфляцией и ее предотвращение [6].  

Также в работе упоминалось о паритете поку-

пательной способности. Этот паритет на совре-

менном этапе формирования приводит к упро-

щению процессов сравнения международных 

экономических показателей для покупательной 

способности. Это происходит как соотношение 

нескольких денежных единиц или валют различ-

ных стран для определения их возможности при-

обрести определенное количество товаров и пре-

доставляемых услуг.  

Здесь опять возникает проблема того, что при 

пересчете одних валют на другие в разных стра-

нах мира общество никак не купит одинаковое 

количество товаров и услуг, поэтому существует 

статистика, в которой приводится разная покупа-

тельная способность тех или иных продуктов  

в разных странах. В более развитых странах по-

купательная способность, конечно же, выше, чем  

в малоразвитых. В той стране, где население мо-

жет купить большее количество товаров, приня-

то считать такие страны развитыми и эффек-

тивными.  

Согласно данным МВФ, самые богатые стра-

ны мира имеют хорошую покупательную спо-

собность денежных средств, которые они состав-

ляют по показателям ВВП на душу населения, 

который в свою очередь рассчитывается по па-

ритету покупательной способности. Развитие 

деятельности и исследователей денежно-кредит-

ной политики крайне интересны в опыте разных 

стран [5].  

Касаемо кредитно-денежной политики в Рос-

сийской Федерации, мы можем обратить вни-

мание на новые витки ее развития. Новое фор-

мирование национального рынка предоставляет 

широкие возможности для становления рубле-

вых накоплений и в приобретении этой валюты 

мирового статуса. В современных условиях пу-

тей развития финансовых рынков в России от-

мечается тенденции к укреплению международ-

ного статуса рубля. Покупательная способность 

рубля весьма укрепляется, это создает условия 

для увеличения высоконадежных долговых до-

кументов со стороны России как предоставляе-

мой страны. Финансовый потенциал, который 

постоянно увеличивается, ведет к развитию всей 

инфраструктуры отечественного финансового 

рынка, позволяет во многих платежных опера-

циях совершать сделки с рублевыми ценными 

бумагами. По данным на 2011 год, было зареги-

стрировано более 80 % ценных бумаг, выпущен-

ных российскими банками и компаниями. Такая 

тенденция ведет к привлечению финансовых ре-

сурсов со стороны инвесторов. Учитывая такое 

развитие дел денежных единиц российского рубля, 

можно говорить о рубле и его перспективной воз-

можности стать одной из резервных и стабильных 

валют мира.  
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Стремительное развитие российской эконо-

мики вызывает надежность в партнерстве с ней. 

Многие страны заключают договоры и союзы  

с этой страной, так как они видят ее стреми-

тельное развитие и перспективы сотрудничества 

с ней. В таком случае развитие и России, и стран, 

которые будут сотрудничать с ней, окупят друг 

друга. Обеспеченность в сотрудничестве стран 

будет гарантироваться высокой покупательной 

способностью валют России и страны, с кото-

рой будет производиться обмен теми или ины-

ми благами.  

Высокая покупательная способность рубля 

также приведет к большему экспорту и импорту 

разного рода товаров и услуг, которые будут 

нести в себе уверенность предоставляемых услуг 

в России. Но если сравнивать развитие рубля  

и других валют, таких как доллар, то здесь не при-

ходится говорить об очень стремительном за-

воевании рынков. Еще много лет потребуется 

российскому рублю, чтобы стать действительно 

признанной во всем мире мировой валютой.  

Но сам факт укрепления покупательной способ-

ности рубля с каждым годом будет увеличивать 

ее конвертируемость на мировом уровне. В этом 

плане стране нужно разрабатывать разного рода 

программы по внедрению новых методов укреп-

ления своей валюты на мировом рынке.  

В целом в мире страны, которые хотят укрепить 

свою валюту и ее покупательную способность, 

должны проводить ряд реформ, для того чтобы 

усовершенствование их экономики влияло на раз-

витие их государства. Реформы должны касаться, 

эффективного создания благоприятных условий 

для предпринимательской деятельности, а также 

привлечения разного рода инвестиционных акти-

вов в страну, которые будут повышать уверенность 

в этой стране не только граждан, но и вкладчиков  

о том, что их денежные средства будут сохранять 

свою ценность. Ценность денежных средств в стра-

нах в свою очередь будет приносить стабильность 

цен, тем самым уменьшая вопросы, связанные  

с неопределенностью вложенных средств.  

Здесь имеет значение роль участия денежных 

средств в процессах денежного оборота. Роль, ко-

торую занимают денежные средства, весьма из-

менчива в том плане, что с изменениями условий 

в экономике покупательная способность денег 

очень вариабельна. Особенно такая вариабель-

ность замечена в рыночных экономиках совре-

менных стран. В таких экономиках роль денег  

и их оценочных свойств значительно усиливает-

ся. Совокупный объем произведенной продукции 

и услуг в государстве по определенным ценам 

зависит от того, какую финансовую политику 

предпринимает государство. Чем больше госу-

дарства поддерживают своих предпринимате-

лей, тем уровень денежных средств, поступающих 

в государственную казну, будет расти. В после-

дующем это приведет к укреплению националь-

ной валюты и ее покупательной способности  

на внутреннем и внешнем рынках [4].  

При повышении эффективности развития 

экономики большую ставку делают на меры 

обеспечения денежного оборота в стране и до-

стижение устойчивого уровня денежной массы 

с ее потребностями оборачиваемости. Платеж-

ные свойства денег во многом определяют его 

сущность при становлении устойчивости меры 

по достижению в постоянной покупательной ее 

способности.  

Рассмотрение характерной роли денег в совре-

менном мире вносит свои коррективы в приспо-

соблении многих государственных устройств для 

поддержания уровня полноценности денежной 

массой, введенной в оборот, этим государством. 

Проведение денежной политики должно быть без 

давления на субъекты хозяйствования. Так как 

только плавное введение новых правил хозяйст-

вования не будет ощутимо для элементов веде-

ния бизнеса граждан этого государства и в целом 

государственной экономики. Становление такой 

политики принесет не скачкообразные, а плав-

ные переходы в развитии финансовой системы, 

что не сильно будет заметно, но в то же время эко-

номика будет возрастать в стабильности.  

То есть современное становление финансово-

го мирового порядка во многом зависит от поку-

пательной способности денег. Эта способность 

денег определяет ряд факторов развития каждо-

го государства. Установление высокой покупа-

тельной способности валют, которые во многом 

определяют положение разных государств в их 

мировом влиянии на геополитическую и финан-

совую системы, сложившиеся на международ-

ном уровне. Те факторы, которые непосредст-

венно влияют на развитие денежных средств,  

в современном мире являются ключевыми и в ус-

тановлении их способности к приобретаемости 

товаров и услуг, представленных на рынке.  

Современное значение денег относит разного 

рода страны к различным категориям. Там, где 

покупательная способность денег высокая, об-

щество живет достаточно хорошо, там много сред-

него класса населения, а в тех странах, где по-

купательная способность денег слишком низка, 
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общество не может себе позволить на ту же 

сумму купить то самое количество продукции, 

как и в развитых странах.  

То есть покупательная способность денег оп-

ределяет уровень развитости общества и в общем 

государства. В этом плане государствам, которые 

хотят установить высокую покупательную спо-

собность своих денежных средств, находящихся 

в обращении их страны, должны ссылаться на 

проведение множества реформ для получения 

такой денежной политики, которая бы содейст-

вовала укреплению и становлению страны как 

мирового лидера.  
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Ремесленное производство является одной из 

основных форм занятости во многих развиваю-

щихся странах. Активно развиваются современ-

ные направления стекольного производства, 

производства музыкальных инструментов, мебе-

ли и текстиля на заказ. Сегодня на территории 

большинства субъектов федерации ремесленни-

ки составляют серьезную конкуренцию в пище-

вых и ювелирных сферах, в кожевенной отрасли. 

Труд ремесленника востребован в строительной 

сфере. Ремесленники вносят существенный вклад, 

как в экономическое, так и в культурное разви-

тие городов, регионов и стран. Ремесленное про-

изводство является важной формой культурного 

самовыражения, отражающей эстетическое вос-

приятие, символическое значение и мировоззре-

ние сообществ, производящих соответствующую 

продукцию [1]. Родоначальниками практически 

всех секторов промышленности являются имен-

но ремесленники.  

Однако ремесленнику, как представителю сфе-

ры малого предпринимательства и микробизнеса 

сложно в одиночку противостоять трудностям  

и аспектам глобализации. Экономический «эф-

фект масштаба», который контролирует между-

народную конкурентную среду, в данном случае 

является стагнирующим фактором. Малому биз-

несу и самозанятым без государственной помо-

щи весьма сложно преодолеть входные барьеры 

в отрасль. Так, Роспотребнадзор Калининградской 

области по итогам 2015 г. получил 331 уведомле-

ние о начале осуществления предпринимательской 

деятельности. Среди зарегистрированных боль-

шая часть приходится на услуги общепита – 

40,1 %. Затем идет розничная торговля – 27,2 % 

и 24,5 % зарегистрированных связаны с предо-

ставлением парикмахерских услуг, услуг туристи-

ческих агентств, гостиничных услуг, производст-

вом хлеба, хлебобулочных кондитерских изделий, 

техническим обслуживанием и ремонтом офис-

ных машин и автотранспортных средств.  

Также поставлены на учет единичные уведом-

ления о начале осуществления розничной торгов-

ли косметическими и парфюмерными товарами,  

в палатках и на рынках, производства одежды, 

мебели, переработки фруктов и овощей, произ-

водства молочной продукции, крупы из пшени-

цы, какао и шоколада, продуктов из мяса, оптовой 
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торговли пищевыми продуктами, по предостав-

лению услуг бань и душевых, полиграфической 

деятельности [8]. Как видно из представленной 

информации, деятельность в сфере ремесленни-

чества решили осуществлять незначительное ко-

личество предпринимателей.  

Также перед ремесленничеством стоит ряд 

проблем законодательного толка. Во-первых, если  

говорить о законодательстве, то в России отсутст-

вует ФЗ, который бы непосредственно регламенти-

ровал деятельность ремесленников. Ремесленная 

практика осуществляется в рамках следующей 

нормативной базы: ФЗ от 06.01.1999 г. (ред. от 

25.12.2012) «О народных художественных про-

мыслах»; «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 

№ 3612-1) (ред. от 28.11.2015); ФЗ от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» пункт 1 

статьи 23 закона, именующейся «Поддержка в об-

ласти ремесленной деятельности»; ФЗ РФ «О Заня-

тости»; Налоговый кодекс РФ и ФЗ от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О некоммерческих 

организациях». Интеллектуальная собственность 

(результаты технического или художественно-

конструкторского творчества) ремесленников 

защищается в рамках патентного права. В насто-

ящее время патентные отношения регулируются 

положениями гл. 72 ГК РФ.  

Во-вторых, к сожалению, в современной зако-

нодательной практике не существует термина «ре-

месленная деятельность», «ремесленник» и «ре-

месленный кластер».  

Ремесленная деятельность в терминологиче-

ском контексте рассматривается только научным 

и профессиональным сообществами. С научной 

точки зрения, это вид предпринимательской 

и/или профессиональной деятельности, которая 

направлена на производство товаров (услуг)  

с использованием особых знаний, навыков, тех-

нологий, средств малой механизации для удовле-

творения утилитарных, эстетических и других 

потребностей граждан или субъектов хозяйст-

вования [4].  

Интересно определение ремесленничества, 

отраженное в законе «О ремесленничестве» про-

винции Квебек (Канада). Ремесленничество есть 

производство оригинальных товаров, в одном или  

в нескольких экземплярах, направленных на удо-

влетворение утилитарной, декоративной или экс-

прессивной функций и связанных с преобразова-

нием дерева, кожи, текстиля, металлов, силиката 

или любых других материалов [10]. По нашему 

мнению, оно наиболее полно отражает суть дея-

тельности.  

Далее проанализируем термин «ремесленный 

кластер». Трактовка понятия в современной рос-

сийской литературе не встречается, поэтому пред-

ложим свой вариант, основанный на разработках 

зарубежных ученых. Так, С. Леманн и К. Мюл-

лер предложили следующую структуру ремес-

ленного кластера [7, с. 78] (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из представленной информации, при 

функционировании ремесленников в разнообраз-

ных сферах деятельности структура кластера весь-

ма не однородна, поэтому основным критерием 

отнесения того или иного предприятия к регио-

нальному ремесленничеству будет географический 

 

Рис. 1. Структура регионального ремесленного кластера 
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принцип концентрации и наличие профессии в ре-

гиональном реестре ремесленников. В таком слу-

чае актуальным будет определение М. Портера, 

По его мнению, «кластер – это группа географи-

чески соседствующих, взаимосвязанных компаний 

и связанных с ними организаций (образователь-

ные заведения, органы государственного управ-

ления, и др.), действующих в определенных сфе-

рах и взаимодополняющих друг друга» [6, с. 168].  

Таким образом, региональный ремесленный 

кластер – это географически сконцентрирован-

ные (в пределах региона) ремесленные предпри-

ятия (только микропредприятия) и самозанятые 

(исходя из реестра ремесленных профессий).  

Третьей проблемой законодательного толка 

является отсутствие единого перечня ремеслен-

ных профессий. Каждый субъект самостоятельно 

разрабатывает и закрепляет его законодательно. 

Это не позволяет субсидировать и поддерживать 

ремесленников централизованно, а также точно 

оценить численность лиц, работающих в ремес-

ленном секторе.  

В ремесленничестве существуют серьезные 

экономические вопросы, касающиеся сбыта гото-

вой продукции. Ремесленный сектор представляет 

собой ручное производство, как правило, с малым 

начальным инвестиционным капиталом. Готовая 

продукция в большинстве случаев распространяет-

ся по принципу организации прямых продаж, не-

посредственно от производителя к потребителю, на 

ярмарках и выставках ремесел. По причине слабого 

развития каналов сбыта и отсутствия инвестиций 

для организации широкой сбытовой сети продук-

ция доступна в основном в городе-производителе.  

Еще одна экономическая проблема носит мар-

кетинговый аспект. Актуален вопрос имиджа ре-

месленника и продукта его труда. Необходимо 

разрушать социальные стереотипы о том, что ре-

месленник – это необразованный человек, произ-

водящий «что-то» дома. Даже в толковом словаре 

Д. Н. Ушакова имеется пренебрежительное тол-

кование этого понятия: это не артист, не писатель,  

а ремесленник. Создаваемый имидж нового  

ремесленника, как паблицитный капитал, будет 

иметь эффект влияния на все слои общества,  

а также власти и законодателей, что и обеспечит 

поступательное движение ремесленничества по 

наращиванию законодательной, образовательной 

и экономической составляющей [3].  

Также в ремесленной отрасли слабо развита 

система внутренней поддержки, так называемое 

профсоюзное звено. В настоящее время в форме 

государственного некоммерческого партнера вы-

ступает ремесленная палата РФ и ее региональ-

ные представительства.  

Имеющиеся региональные ремесленные па-

латы зарегистрированы в различных юридиче-

ских формах, одни являются региональными 

бюджетными учреждениями, другие выступают 

в качестве некоммерческих объединений, третьи 

зарегистрированы коммерческими организация-

ми. Такая хаотичная организационная структура 

не способствует развитию и без того проблемно-

го регионального ремесленничества.  

Региональные ремесленные палаты функцио-

нируют в следующих субъектах и областях: 

Регионы присутствия ремесленных палат 

№ 

п/п 

Регион присутствия 

1 2 

1 Алтайская краевая ремесленная палата  

2 Ремесленная палата Республики Башкортостан  

3 Ремесленная палата Белгородской области  

4 Ремесленная палата Республики Бурятия 

5 Волгоградская палата ремесел 

6 Волго-Донская ремесленная палата Волгоградской 

области  

7 Ремесленная палата Воронежской области  

8 Ремесленная палата Вологодской области  

9 Ремесленная палата Калининградской области  

10 Ремесленная палата Калужской области  

11 Ремесленная палата Кировской области  

12 Ремесленная палата Республики Коми  

13 Ремесленная палата Ленинградской области  

14 Липецкая ремесленная палата  

15 Ремесленная палата г. Москвы  

16 Палата ремесел Московского региона  

17 Видновская палата ремесел, г. Видное Московской 

области  

18 Домодедовская ремесленная палата, г. Домодедово 

Московской области  

19 Ремесленная палата г. Дубна Московской области 

20 Жуковская палата ремесел, г. Жуковский Московской 

области  

21 Клинская районная палата ремесел, г. Клин Московской 

области  

22 Раменская палата ремесел, г. Раменское Московской 

области  

23 Ступинская ремесленная палата, г. Ступино Москов-

ской области  

24 Химкинская Палата ремесел, г. Химки Московской 

области  
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Продолжение табл. 

1 2 

25 Палата ремесел г. Электростали Московской области  

26 Городецкая ремесленная палата, г. Городец Нижего-

родской области  

27 Ремесленная палата Омской области  

28 Пензенская областная ремесленная палата  

29 Ремесленная палата Приморского края  

30 Донская ремесленная палата Ростовской области 

31 Ремесленная палата г. Санкт-Петербурга  

32 Уральская ремесленная палата Свердловской области 

33 Кавминводская палата ремесел, г. Ессентуки Ставро-

польского края  

34 Палата ремесел г. Тамбова 

35 Ремесленная палата Республика Татарстан  

36 Ремесленная палата Республики Тува  

37 Ремесленная палата Ульяновской области  

38 Ремесленная палата Республики Хакассия 

39 Ярославская ремесленная палата  

40 Тольяттинская палата ремесел  

41 Ремесленная палата Удмуртской Республики  

42 Ремесленная палата Крыма 

43 Ярославская ремесленная палата 

Для дальнейшего эффективного развития ре-

месленничества отраслевые палаты должны быть 

некоммерческими организациями, имеющими го-

сударственный статус, которые будут являться 

частью региональной структуры управления ре-

месленной сферой и относится к Федеральной 

ремесленной палате. Последняя, в свою очередь, 

должна будет представлять интересы всех ремес-

ленников на правительственном уровне.  

Весьма показателен положительный пример 

функционирования ремесленных палат в Чехии. 

Ремесленнику для регистрации достаточно обра-

титься в соответствующий орган, который кури-

рует микробизнес, и за короткое время его по-

ставят на учет, окажут необходимую поддержку 

для развития своего ремесленного дела.  

Остро стоит вопрос отсутствия единой стати-

стической методики, объединяющей вопросы уче-

та и развития ремесленных секторов.  

Также стоит отметить и низкий уровень иссле-

дований ремесленнической сферы, следствие – 

отсутствие актуальных данных.  

В настоящее время отсутствуют единая наци-

ональная научно-методическая и нормативная ба-

за, регламентирующая ремесленную деятельность. 

Каждый субъект Федерации на свое усмотрение 

вынужден самостоятельно разрабатывать и внед-

рять соответствующие программы развития и за-

конодательные акты, способствующие развитию 

ремесленной сферы.  

Имеющаяся статистическая информация и нор-

мативно-правовая база не обеспечивает адекват-

ной основы для правительства и частного сектора 

при принятии решений по торгово-экономичес-

кому и культурному направлениям развития ре-

месленничества. По причине того, что сектор 

развития прикладного кустарного производства 

характеризуется большим количеством мелких 

рабочих мест, необходима консолидированная 

деятельность через ремесленные палаты или дру-

гие общественные организации, находящиеся  

в ведении местных органов управления.  

Ремесленничество, к сожалению, в последние 

два десятилетия выпало из поля зрения государст-

ва. Вопросы развития ремесленной сферы не на-

ходят отражения в государственных программах, 

программах занятости населения и социального 

развития.  
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KEY ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF THE HANDICRAFT CLUSTER IN RUSSIA 

The paper outlines key problems of development of handicraft cluster Russia, which are not reflected in government 

programs, employment programs and social development. There are issues of legislative, economic and marketing sense. 

The craft industry is poorly developed system of domestic support, the so-called trade union link. At present, in the form of 
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В настоящее время малый и средний бизнес 

относится к числу наиболее динамично развива-

ющихся секторов рыночной экономики. Стреми-

тельно повышающийся уровень его технической 

оснащенности непосредственно воздействует на 

эффективное взаимодействие с крупными про-

мышленными комплексами и зачастую конкури-

рует с ними.  

Вопросам формирования и развития малого  

и среднего бизнеса в России посвящены работы от-

дельных ученых и специалистов, а также ряда на-

учных организаций, в числе которых ведущее место 

принадлежит Институту социологии РАН, Россий-

ской ассоциации развития малого предпринима-

тельства, МГУ им. М. В. Ломоносова и другим.  

Создание, формирование и развитие новых форм 

хозяйствования, в частности малого предприни-

мательства, экономически выгодно. Появление 

большого числа малых предприятий приводит  

к появлению новых рабочих мест, малым пред-

приятием легче управлять в условиях нестабиль-

ного курса национальной валюты, а также это 

приносит реальные деньги в федеральный бюджет 

и бюджет регионов Российской Федерации в ви-

де отчислений и налогов [7]. Малое предприни-

мательство – это прежде всего институт, который 

обеспечивает занятость населения. При этом малые 

компании делают среду для проживания более 

комфортной и удобной. Особые надежды возлага-

ются на малый и средний бизнес в условиях дейст-

вия кризисных явлений. Малые и средние компа-

нии в силу присущей им мобильности и гибкости 

могут сгладить негативные процессы в сфере за-

нятости населения, обеспечить социальную адапта-

цию высвобождающихся c крупных предприятий 

работников, а также сформировать новые рыноч-

ные ниши и точки экономического роста. Однако 

принимаемых мер недостаточно, нужны новые ме-

ханизмы поддержки малого и среднего бизнеса.  

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП находит-

ся на уровне 20–21 %. По данным Росстата и ФНС 

России, в Российской Федерации зарегистрировано 

5,6 млн субъектов малого и среднего предприни-

мательства, на которых занято 25 % от общей чис-

ленности занятых в экономике. Совершенно оче-

видно, что Россия находится на начальной стадии 

формирования малого и среднего бизнеса.  

Приволжский федеральный округ (ПФО) за-

нимает принципиальное место в развитии малого 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Основные экономические показатели деятельно-

сти малых предприятий на территории ПФО на-

шли свое отражение в статистических сборниках 

последних лет и свидетельствуют о том, что для ма-

лых предприятий характерен определенный эконо-

мический рост, как показывают данные таблицы 1. 
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Как видно из таблицы, наибольшее количест-

во предприятий среднего предпринимательства 

в 2012 году приходятся на Республику Татарстан, 

так же как и в 2013 и 2014 годах. Наименьшее 

количество данной категории предприятий рас-

полагается в Республике Марий Эл на протяже-

нии всего рассматриваемого периода.  

По малым предприятиям можно сказать, что 

наименьшее количество предприятий располага-

ется в 2012–2014 году в Республике Мордовия,  

а наибольшее количество малых предприятий  

в 2012–2013 году в Самарской области, но в 2014 го-

ду в Республике Татарстан (в Самарской области 

наблюдается резкое сокращение, почти на 12 %). 

Сохраняется неравномерное региональное распре-

деление предприятий.  

Таблица 1 

Количество предприятий по субъектам  

Приволжского федерального округа (на конец года) 

Показатель Средние  

предприятия 

Малые  

предприятия 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Приволжский 

федеральный 

округ 

3090 3117 2935 358532 374237 368810 

Республика  

Башкортостан 
282 297 303 38899 40834 41553 

Республика  

Марий Эл 
74 75 71 7603 8706 9467 

Республика  

Мордовия 
95 102 93 7146 6794 7147 

Республика  

Татарстан 
478 442 437 47900 49617 48844 

Удмуртская  

Республика 
175 199 205 19627 20268 21642 

Чувашская  

Республика 
117 127 125 13975 14589 15807 

Пермский край 292 302 255 34227 35344 35451 

Кировская 

область 
157 161 151 19928 22070 23938 

Нижегородская 

область 
384 403 331 38350 38604 35754 

Оренбургская 

область 
233 223 183 18064 18892 19257 

Пензенская  

область 
114 102 94 17301 17475 16150 

Самарская  

область 
329 319 341 52004 53271 46911 

Саратовская  

область 
253 248 232 27691 30670 30931 

Ульяновская  

область 
107 117 114 15817 17103 15958 

Наблюдается снижение числа средних пред-

приятий и рост числа малых предприятий на про-

тяжении рассматриваемого периода в динамике. 

Следовательно, снижение числа средних предприя-

тий компенсируется увеличением количества ма-

лых предприятий.  

Существуют различные мотивы перехода от 

средних к малым предприятиям, основным из кото-

рых является материальный. В соответствии с Фе-

деральным законом № 209 с 1 января 2013 года мак-

симальная выручка от продажи (работ, услуг) без 

НДС для микропредприятий составляет 60 млн руб., 

для малых 400 млн руб., для средних 1 млрд рублей.  

Между тем малый бизнес в нашей стране,  

а в частности в ПФО, пока представлен малым 

удельным весом малых предприятий в структуре 

предприятий и организаций ПФО (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели удельного веса  

числа малых предприятий в структуре предприятий  

и организаций ПФО (на конец года) 

Показатель Всего предприятий 

и организаций,  

ед. 

Темп  

измене-

ния, % 

Удельный вес 

малых пред-

приятий, % 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 
2012 2013 2014 

Приволжский 

федеральный 

округ 

737103 766167 780562 103,94 101,88 48,64 48,84 47,25 

Республика 

Башкортостан 
85634 90801 88976 106,03 97,99 45,43 44,93 46,75 

Республика 

Марий Эл 
15384 15957 15820 103,72 99,14 49,40 54,52 60,05 

Республика 

Мордовия 
16078 16538 16523 102,86 99,91 44,16 41,12 42,97 

Республика 

Татарстан 
108073 114717 120565 106,15 105,10 44,32 43,24 40,48 

Удмуртская 

Республика 
35478 37409 38885 105,44 103,95 55,25 54,27 55,55 

Чувашская 

Республика 
23710 24677 25578 104,08 103,65 59,05 59,16 61,77 

Пермский край 75205 77551 76730 103,12 98,94 45,48 45,52 46,27 

Кировская 

область 
37000 38317 39110 103,56 102,07 53,78 57,68 61,11 

Нижегородская 

область 
91675 94951 98739 103,57 103,99 41,89 40,65 36,26 

Оренбургская 

область 
41099 40573 40969 98,72 100,98 44,04 46,58 47,11 

Пензенская 

область 
27337 27861 27449 101,92 98,52 63,28 62,81 59,02 

Самарская 

область 
102789 107597 111855 104,68 103,96 50,59 49,54 41,93 

Саратовская 

область 
49057 50203 50352 102,34 100,30 56,46 61,15 61,37 

Ульяновская 

область 
28584 29015 29011 101,51 99,99 55,28 58,94 55,15 
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Доля малого предпринимательства в структу-

ре ПФО занимает от 36 до 61 %, тогда как в раз-

витых странах этот показатель находится в ин-

тервале 70–95 %.  

Целый ряд принимаемых в 2012–2014 гг. мер 

поддержки шли вразрез c интересами малых  

и средних предприятий и вместо стимулирования 

предпринимательской деятельности ограничива-

ли предпринимательскую инициативу. В качестве 

отдельных примеров можно привести увеличе-

ние страховых платежей, отмену льготы по нало-

гу на имущество организаций для плательщиков 

специальных налоговых режимов, введение тор-

гового сбора, предъявление новых требований по 

проведению специальной оценки условий труда.  

Положительная тенденция структуры предприя-

тий субъектов ПФО на протяжении всего рассмат-

риваемого периода наблюдается только в Республи-

ках Чувашия и Марий Эл и в Кировской, Оренбург-

ской, Саратовской областях. В остальных регионах 

ПФО в 2013 году наблюдается снижение или увели-

чение доли субъектов малого предпринимательст-

ва, так же и в 2014 году, в связи с чем просмат-

ривается нестабильный экономический рост.  

Одним из показателей эффективности пред-

принимательской деятельности служит плотность 

расположения субъектов малого бизнеса (табл. 3). 

Таблица 3 

Плотность расположения малых предприятий  

в Приволжском федеральном округе (на конец года) 

Показатель 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

количество 

малых  

предприятий, 

ед. 

численность 

населения,  

тыс. чел. 

количество 

малых пред-

приятий,  

приходящих-

ся на 10000  

жителей, ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приволжский  

федеральный 

округ 

358,5 374,2 368,8 29772 29739 29715 120 126 124 

Республика 

Башкортостан 
38,9 40,8 41,6 4061 4070 4072 96 100 102 

Республика 

Марий Эл  
7,6 8,7 9,5 690 688 687 110 126 138 

Республика 

Мордовия 
7,1 6,8 7,1 819 812 809 87 84 88 

Республика 

Татарстан 
47,9 49,6 48,8 3822 3838 3855 125 129 127 

Удмуртская 

Республика 
19,6 20,3 21,6 1518 1517 1518 129 134 143 

Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чувашская 

Республика 
14,0 14,6 15,8 1244 1240 1238 112 118 128 

Пермский 

край 
34,2 35,3 35,5 2634 2636 2637 130 134 134 

Кировская 

область 
19,9 22,1 23,9 1319 1311 1304 151 168 184 

Нижегород-

ская область 
38,4 38,6 35,8 3290 3281 3270 117 118 109 

Оренбург-

ская область 
18,1 18,9 19,3 2016 2009 2001 90 94 96 

Пензенская 

область 
17,3 17,5 16,2 1369 1361 1356 126 128 119 

Самарская 

область 
52,0 53,3 46,9 3213 3211 3213 162 166 146 

Саратовская 

область 
27,7 30,7 30,9 2503 2497 2493 111 123 124 

Ульяновская 

область 
15,8 17,1 16,0 1274 1268 1262 124 135 126 

Аналитические данные таблицы показывают 

наибольшую плотность сектора малого предпри-

нимательства в Кировской области (в 2012 г. – 

151 ед., в 2013 г. – 168 ед., в 2014 г. – 184 ед.), но 

по среднесписочной численности занятых на ма-

лых и средних предприятиях, по данным Докла-

да Госсовета РФ «О мерах по развитию малого  

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» [4] 21 субъект Российской Федерации 

является «последним вагоном», обеспечивающим 

80 % сокращения, в том числе и ПФО, кроме Са-

марской области. Хотя по плотности расположе-

ния она находится далеко не на первом месте.  

Разнонаправленность и рассогласованность мер 

в отношении малого и среднего предпринима-

тельства снижает уровень доверия предпринима-

телей к государству, приводит к уходу бизнеса  

в нелегальное поле, формирует у предпринима-

телей «психологию временщиков», а также ни-

велирует положительные эффекты от реализации 

мер государственной поддержки. В новых эко-

номических условиях на государственном уров-

не необходимо признание особой роли и ценно-

сти предпринимательства и частной инициативы 

как активной созидательной силы общества, 

внутреннего ресурса долгосрочного экономиче-

ского роста, повышения благосостояния, качест-

ва жизни и обеспечения национальной безопас-

ности. Государство должно дать открытый, ясный 

и долговременный сигнал обществу, что предпри-

нимательство – это благо для экономики России 

и для граждан.  
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К настоящему времени в России созданы ор-

ганизационные и нормативно-правовые основы 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Реализуется ряд масштаб-

ных программ финансовой поддержки, в рамках 

которых во всех регионах страны предпринима-

тели имеют возможность получить грант на начало 

собственного дела, микрозайм, гарантию по кре-

диту или кредит на льготных условиях. Для мик-

ропредприятий предусмотрены специальные на-

логовые режимы, позволяющие оптимизировать 

систему учета и налоговых платежей. Приняты 

принципиальные решения по расширению доступа 

малых предприятий к закупкам органов государ-

ственной власти и государственных корпораций. 

Сформирована сеть организаций, образующих 

инфраструктуру информационно-консультацион-

ной и имущественной поддержки бизнеса: биз-

нес-инкубаторы, центры развития бизнеса, инно-

вационные центры, центры поддержки экспорта.  

Новое позиционирование государственной по-

литики сформулировано в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 года: 

«добросовестный труд, частная собственность, 

свобода предпринимательства – это такие же ба-

зовые консервативные… ценности, как патрио-

тизм, уважение к истории, традициям, культуре 

своей страны. Все мы хотим одного – блага Рос-

сии. И отношения бизнеса и государства должны 

строиться на философии общего дела, на парт-

нерстве и равноправном диалоге…».  

Новые принципы поддержки предпринима-

тельства должны базироваться на следующих 

основных постулатах:  

– помимо экономической функции малое пред-

принимательство несет в себе и социальную функ-

цию, особенно в регионах и на территориях c ма-

лой численностью населения и низким уровнем 

экономического развития;  

– только в случае гарантированной стабильно-

сти фискальных и регулирующих условий может 

быть реализован предпринимательский потенциал,  

 

 

а также при наличии заинтересованности регио-

нальных и местных органов власти в развитии 

предпринимательства и их ответственности за ре-

зультат;  

– экономически и социально активное моло-

дое поколение – это будущее страны, ее эконо-

мическое и социальное благополучие зависят  

от направленной на поддержку и развитие мест-

ного сообщества, своего города, села, окружаю-

щей территории или района.  
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Для любого отрасли основная цель – это мак-

симизация прибыли, увеличение рыночной сто-

имости предприятия в интересах их владельцев. 

Государственные учреждения преследуют цели 

по эффективному освоению средств бюджетов раз-

личных уровней для достижения максимального 

благосостояния страны и регионов в отдельности. 

В условиях нестабильности внешнеэкономиче-

ской ситуации и увеличения расходной части бюд-

жетных средств при увеличении цен по матери-

альным и ресурсным статьям бюджета, бюджетная 

система России была вынуждена пойти на опти-

мизацию расходов бюджетных средств. При при-

способлении к рыночным условиям государство 

не может позволить изменения выполняемых функ-

ций, но способна на внутреннее организационное 

перестроение, прежде всего дополнения органи-

зационной структуры новыми звеньями, пере-

смотра всей системы распределения обязанно-

стей, полномочий и ответственности 2.  

Основное место в финансовой системе занимает 

государственный бюджет – самый крупный де-

нежный фонд, которое использует правительство 

для осуществления финансирования. За счет госу-

дарственного бюджета содержатся такие отрасли, 

как: аpмия, полиция, значительная часть здраво-

охранительной отрасли, с помощью которых госу-

дарство оказывает воздействие на экономические 

процессы.  

Государственный бюджет – один из инстру-

ментов государственного регулирования эконо-

мики, основной финансовый план образования  

и использования централизованного фонда де-

нежных средств государства, состоит из сметы 

доходов и расходов государства на определенный 

финансовый период, составлен с указанием ис-

точников поступления государственных доходов 

и направлений по расходованию средств.  

Государственный бюджет взаимодействует  

с другими структурными звеньями финансовой 

системы, оказывая им поддержку в виде дотаций. 

Осуществляется путем передачи денежных средств 

из центрального государственного фонда муни-

ципальным финансовым фондам, фондам госу-

дарственных предприятий и специальными пра-

вительственными фондами 5.  

Проекты федерального бюджета на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов был 
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сформирован в соответствии со следующими под-

ходами 1: 

1. Формирование бюджетных параметров ис-

ходя из необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в том чис-

ле с учетом их оптимизации и повышения эффек-

тивности использования финансовых ресурсов.  

2. Минимизация рисков несбалансированно-

сти бюджетов, бюджетной системы Российской 

Федерации при бюджетном планировании.  

3. Повышение устойчивости федерального бюд-

жета и снижение его зависимости от внешнеэко-

номических факторов в долгосрочной перспек-

тиве деятельности.  

4. Сравнительная оценка эффективности но-

вых статей расходования с учетом сроков и ме-

ханизмов их реализации.  

5. Внедрение механизмов повышения резуль-

тативности бюджетных расходов, стимулов для 

выявления и использования резервов для дости-

жения планируемых (установленных) результатив-

ных показателей.  

В соответствии с Бюджетным посланием при 

формировании проекта федерального бюджета 

на 2014–2016 годы был представлен ряд мер по 

оптимизации бюджетных расходов (табл.) 4.  

Основные меры по оптимизации расходов  

федерального бюджета в 2014–2016 годах 

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего расходов, подлежащих опти-

мизации, млрд руб.  
724,7 999,9 1493,2 

в том числе: 

Сокращение межбюджетных  

трансфертов государственным  

внебюджетным фондам, направляемых 

на обеспечение сбалансированности 

их бюджетов млрд руб.  

552,7 822,7 624,3 

Сокращение бюджетных ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг 

млрд руб.  

116,5 121,9 122,0 

Оптимизация иных действующих 

расходных обязательств млрд руб.  
60,4 45,4 36,2 

Основные направления бюджетной политики 

на 2016 год и на плановый период 2017–2018 гг. 

были разработаны в соответствии со статьей 165 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с уче-

том итогов реализации бюджетной политики в пе-

риод до 2015 года. Основным направлением бюд-

жетной политики является отражение длящихся 

мероприятий в результате реализации комплекса 

мер, представленных в Плане первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого раз-

вития экономики и социальной стабильности  

в 2015 году, утвержденном распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 27.01.2015 г. 

№ 98-p. Целью данной бюджетной политики 

является определение условий, принимаемых 

для составления проекта федерального бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017–2018 гг., 

подходов к его формированию, основных харак-

теристик и прогнозируемых параметров федераль-

ного бюджета и других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 6.  

Общее снижение объема доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации по отношению к ВВП определяет тенден-

цию к снижению расходов по отношению к ВВП 

по всем разделам классификации расходов бюд-

жетов, кроме охраны окружающей среды, куль-

туры, физической культуры и спорта, обслужива-

ния долга (рис.).  

Необходимо учесть, что условно утверждае-

мые расходы федерального бюджета (ВВП  

в 2017–2018 гг.) в дальнейшем будут распреде-

лены по конкретным направлениям с учетом прио-

ритетов государственной политики, что приведет 

к некоторому уточнению данных пропорций в даль-

нейшем 1.  

Тенденция сокращения расходов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в рас-

сматриваемом периоде полностью соответствует 

требованию, установленному в Основных направ-

лениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года: планируется 

снизить долю расходов консолидированного бюд-

жета до 35 % ВВП, в первую очередь за счет 

приведения обязательств федерального бюджета 

в соответствие с экономической ситуацией.  

Ожидается, снижение доли государственных 

расходов в ВВП, в первую очередь сокращение 

неэффективных затрат, способное привести к по-

вышению темпов роста российской экономики  

в среднесрочной перспективе.  

Реализация мер по повышению эффективно-

сти бюджетных расходов будет опираться как на 

нахождение более тесных взаимосвязей между 

результативностью и объемами бюджетных ас-

сигнований, так и на активное реформирование 

применяемых инструментов реализации бюджет-

ной политики. Данные меры предполагают уве-

личение государственных программ с их более 

четкой привязкой к целям государственной поли-

тики, усилением проектных принципов их ло-

гичного построения, созданием новой системы 
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их внешнего и внутреннего аудита и ревизии. 

Также должны быть реализованы меры по по-

вышению качества предоставления государст-

венных услуг, процедур проведения государст-

венных закупок, предварительного и последую-

щего государственного финансового контроля  

по всем отраслям, независимо от объемов бюд-

жетного финансирования.  
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Проблемы управления глубоки и разнообраз-

ны. Особое место в теории и практике управле-

ния занимают вопросы инновационного разви-

тия отдельных территорий. Это вызвано прежде 

всего необходимостью непрерывного роста кон-

курентоспособности каждого отдельного регио-

на, а именно инновации являются в современной 

экономике ключевой движущей силой развития. 

Вопросам инноваций в том или ином аспекте 

уделяется достаточно много внимания и в науке, 

и в практике.  

Особую актуальность приобретают данные во-

просы для территорий, обладающих достаточно 

большим инновационным потенциалом, но в дейст-

вительности не характеризующихся интенсивным 

социально-экономическим ростом. Как показало 

исследование, к числу таких территорий отно-

сятся бальнеологические курортные территории 

Краснодарского края.  

В качестве основы инновационной активности 

бальнеологических курортных территорий Кра-

снодарского края примем динамическую модель 

УДК 338.24.01 

Р. Р. Тимиргалеева, И. Ю. Гришин 

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИЙ 

В статье обоснована необходимость развития бальнеологических территорий Краснодарского 

края в направлении повышения их конкурентоспособности на основе динамической модели 

концепции инноваций. В качестве основы инновационной активности бальнеологических курорт-

ных территорий Краснодарского края принята динамическая модель концепции инноваций, под 

которой понимается разработка, внедрение и сопровождение инновационного механизма развития 

их конкурентоспособности. Реализация данной концепции представляет собой сложную задачу 

системного уровня, требующую поиска возможных путей преодоления диспропорций региональ-

ного (территориального) развития, нерациональной территориальной организации, низкого  

качества предоставляемых услуг, повышения конкурентоспособности и уровня кооперации турист-

ско-рекреационного комплекса с промышленно-производственной деятельностью, осуществляемой 

в регионе, использования потенциала трансграничного взаимодействия с соседними регионами. 

Внедрение на предприятиях бальнеологических курортных территорий Краснодарского края 

рассмотренной системы управления знаниями позволит существенно улучшить управление 

персоналом, предотвратить «утерю» знаний, что поможет оптимизировать эффективность отделов  

и организации в целом, повысить уровень конкурентоспособности. Для решения задач рацио-

нально предложен методический инструментарий. Решение задачи разработки и внедрения  

методического инструментария формирования механизма развития инновационной активности 

бальнеологических курортных территорий Краснодарского края на основе динамической модели 

концепции инноваций внесет вклад в достижение устойчивого роста уровня и качества жизни 

населения бальнеологических курортных территорий Краснодарского края на основе сбаланси-

рованной социально-экономической системы инновационного типа, гарантирующей экологичес-

кую безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов 

региона в Черноморском регионе; позволит реализовать поэтапное совершенствование инфор-

мационно-аналитических систем, систем поддержки принятия решений; будет способствовать 

внедрению интенсивной модели экономического роста, освоению потенциала межрегиональной 

кооперации, преобразованию сотрудничества с другими регионами в ключевой фактор динами-

зации экономического роста Краснодарского края; приведет к развитию Краснодарского края 

как национального и международного центра бальнеологии; выровняет межрегиональные дис-
пропорции и обеспечит экологическую безопасность.  

Ключевые слова: управление развитием, бальнеологические курортные территории, динамическая 

модель концепции инновации, инновационный потенциал 
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концепции инноваций, под которой будем пони-

мать разработку, внедрение и сопровождение ин-

новационного механизма развития их конкурен-

тоспособности.  

Реализация данной концепции представляет 

собой сложную задачу системного уровня, тре-

бующую поиска возможных путей преодоления 

диспропорций регионального (территориального) 

развития, нерациональной территориальной ор-

ганизации, низкого качества предоставляемых ус-

луг, повышения конкурентоспособности и уровня 

кооперации туристско-рекреационного комплекса 

с промышленно-производственной деятельностью, 

осуществляемой в регионе, использования по-

тенциала трансграничного взаимодействия с со-

седними регионами и др. При этом необходимо 

достичь устойчивого роста уровня и качества жиз-

ни жителей региона на основе сбалансированной 

социально-экономической системы инновацион-

ного типа, гарантирующей экологическую безопас-

ность, динамичное развитие экономики и реали-

зацию стратегических интересов страны в регионе.  

Существенным фактором эффективности ин-

новаций является важность для общества в целом  

и конкретных потребителей продукции, получен-

ных в результате инновационной деятельности. 

Несмотря на то, что вопросами развития микро-

экономических и региональных производствен-

ных систем на основе активизации инновацион-

ных факторов занимаются многие ученые, анализ 

публикаций по данной проблематике показал, 

что в современной теории и практике к настоя-

щему времени не сформировался комплексный 

подход понятия восприимчивости нововведений. 

Сами же инновации, создавая основу для иннова-

ционного развития, являются результатом сов-

местной деятельности таких сфер, как ведущие 

отрасли науки, крупные секторы НИИКР, выс-

шее образование и инвестиционная политика.  

Несмотря на то, что проблемам формирования 

конкурентоспособности, управления изменения-

ми, системного менеджмента, энтропии в эконо-

мических системах посвящено достаточно много 

публикаций, тем не менее вопрос адаптации ин-

фраструктуры бальнеологических курортных тер-

риторий к требованиям современных стандартов, 

международному партнерству, преодолению ди-

вергенции, внедрению инноваций и обновлению 

региональной идентичности Краснодарского 

края как конкурентоспособного субъекта эконо-

мического пространства в рамках национальной 

экономики и Черноморского субрегиона, привле-

чению инвестиций остается нерешенным.  

Важной задачей исследования нам представ-

ляется разработка и внедрение методического 

инструментария формирования механизма разви-

тия инновационной активности бальнеологиче-

ских курортных территорий Краснодарского края 

на основе динамической модели концепции ин-

новаций.  

Решение поставленной задачи начнем с крат-

кой характеристики бальнеологических курортных 

территорий Краснодарского края. На юго-западе 

находится главный детский курорт России Анапа, 

на территории которого сосредоточено несколь-

ко источников с водами разнообразного химиче-

ского состава, которые используются для питья, 

для ванн, ингаляций, орошений и других проце-

дур. А в окрестностях Анапы – на Кизилташском  

и Витазеском лиманах и озере Соленом есть ило-

вые среднесульфидные грязи различной минера-

лизации. Недалеко от Анапы, на Таманском по-

луострове находятся месторождения сопочных 

грязей с высоким содержанием йода и брома – гли-

нистых выделений грязевых вулканов. Хотя тера-

певтический эффект этих глин известен, они 

применяются лишь эпизодически в некоторых 

санаториях Анапы. Всего в Темрюкском районе 

на Таманском полуострове известно около 32 гря-

зевых вулканов. Лишь вокруг некоторых из них – 

Шуго, Тиздара и Гефеста – есть облагороженная 

территория. В остальных местах сосредоточения 

бальнеологических ресурсов (Гладковские сопки, 

Ахтанизовский блевака, вулкан на мысе Пеплы  

в Кучугурах) инфраструктура отсутствует, нет даже 

воды (за исключением расположенных на берегу 

моря Кучугур), чтобы отмыться после самостоя-

тельного применения грязевых процедур, не го-

воря уже о том, что любые процедуры должны про-

ходить под контролем медицинского персонала.  

На берегу Азовского моря Краснодарского края 

находится бальнеологический курорт Ейск, где 

используются слабосероводородные воды из мест-

ного источника и полезные иловые сульфидные 

грязи из месторождения Ханского озера, оказы-

вающие целительное воздействие на людей с за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата,  

органов дыхания, кожи, нервной, сердечно-со-

судистой, эндокринной систем. В основном здрав-

ницы Ейска расположены вдоль Ейской косы. 

Во многих из них созданы условия для полноцен-

ного отдыха и лечения. Восточнее Анапы на берегу 

Черного моря находится крупный курорт Большой 

Сочи, объединяющий несколько городов и по-

селков. В санаториях в Хосте, Мацесте и других 

поселках используется уникальная мацестинская 
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минеральная вода с самой большой в нашей стране 

концентрацией сероводорода, а также йодобром-

ные, мышьякосодержащие и углекислые минераль-

ные воды. Неподалеку от города Сочи находится 

Имеретинское месторождение, где добывают по-

лезный пресноводный ил. С помощью этих ресур-

сов в санаториях Большого Сочи успешно лечат 

заболевания органов кровообращения, движения, 

нервной системы, кожи и гинекологические бо-

лезни. Есть в Краснодарском крае и бальнеоло-

гические курорты, удаленные от берега, и самый 

известный из них – расположенный в предгорьях 

Кавказа в 65 км от Краснодара Горячий ключ, по-

строенный на источниках с термальными сульфид-

ными хлоридно-гидрокарбонатными натриевыми 

водами, с помощью которых лечат гинекологи-

ческие заболевания, болезни нервной системы  

и органов пищеварения и органов движения.  

Учитывая, что потребители услуг бальнеоло-

гических территорий входят в общую категорию 

«туристы», а сами территории являются объекта-

ми туризма, обратим внимание, что в Концепции 

долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 го-

да [11] туризм рассматривается как существенная 

составляющая инновационного развития нашей 

страны. Можем лишь добавить, что это же ут-

верждение вполне актуально не только на макро-

уровне, но и на региональном уровне, с точки 

зрения развития Краснодарского края. Тем более 

что, по итогам работы предприятий санаторно-ку-

рортного и туристического комплекса за 2014 год,  

в консолидированный бюджет Краснодарского 

края объем налоговых поступлений оценивается 

в объеме 5,6 млрд рублей [9].  

В свою очередь все звенья, задействованные в 

создании и распространении результатов иннова-

ционной деятельности, рассматриваются как ин-

новационный потенциал социально-экономичес-

кого развития, или, по мнению Р. Нельсона, как 

«ядро национальных систем нововведений инду-

стриально развитых стран».  

В исследованиях российских ученых Р. А. Ко-

сенкова и В. Н. Цыганковой в качестве источ-

ников всех изменений в экономической деятель-

ности региона и основы для проведения анализа 

его инновационной активности, который прово-

дится в пределах ранжирования экономической 

мощности региона по фазовому состоянию, ин-

новационному характеру и направлениям эконо-

мического развития, выступают инновационная 

восприимчивость и инновационная способность. 

По мнению данных авторов, экономическая мощ-

ность региона представляет собой взаимодейст-

вие инновационной способности и восприимчи-

вости, которые, в свою очередь, пронизывают 

четыре сферы деятельности региона: инвестици-

онную, финансовую, производственную и марке-

тинговую.  

Разделяя мнение ведущих специалистов в дан-

ной сфере, считаем, что большое значение в инно-

вационной активности субъектов хозяйствования 

играет их восприимчивость к нововведениям, 

являющимся основой развития инновационного 

потенциала. При этом восприимчивость к ново-

введениям изменяется в зависимости от факто-

ров (табл.).  

Факторы восприимчивости  

организации к нововведениям 

Личностно-

психологические 

Структурные 

факторы 

Контексту-

альные 

Характеристики 
руководителей:  

‒ установка  

на инновации; 

‒ половозрастные 

характеристики; 

‒ профессиона-
лизм; 

‒ «космополи-
тизм»; 

‒ место в органи-

зационной  
иерархии; 

‒ идеология  

(консерваторы, 
либералы и т. п.); 

‒ заинтересован-

ность в карьерном 

росте; 

‒ предрасполо-
женность к риску.  

Характеристика 

персонала: 

‒ информацион-
ные контакты; 

‒ информи- 

рованность  

и мотивирование  
к нововведениям; 

‒ уровень 
образования  

Ресурсообеспечен-
ность: 

‒ размер организации; 

‒ величина ресурсов; 

‒ наличие резервных 
ресурсов; 

‒ свободно распреде-

ляемые фонды; 

‒ наличие  

отдельного  

подразделения  

для создания  
нововведений; 

‒ опыт в использова-

нии нововведений.  

Организационная 

структура: 

‒ сложность; 

‒ централизация; 

‒ регламентация  
работ; 

‒ развитость  

коммуникационных 
каналов; 

‒ межорганиза- 
ционная интеграция; 

‒ организационный 
климат  

‒ стабильность  

и неопределен-

ность внешней 
среды; 

‒ изменения  

в спросе  
на продукцию; 

‒ межорганиза-

ционная  

кооперация; 

‒ уровень  
конкуренции; 

‒ характеристики 
региона; 

‒ конкурентная 
позиция  

Предлагая рассматривать инновационную де-

ятельность в пространственно-динамическом кон-

тексте, автор работы [8] вполне обоснованно  

утверждает, что «Оценка инновационного потен-

циала территорий различного уровня осуществля-
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ется постоянно, однако применяемые методы дают 

возможность оценить имеющиеся региональные 

инновации, но не позволяют судить о причинах 

возникновения нововведений на определенных 

территориях и механизмах их распространения  

на другие территории. Изучение инноваций  

в современном экономическом пространстве 

требует проведения динамического анализа, по-

скольку инновации должны иметь возможность 

выхода на «внешний» рынок, как и «внешняя» 

инновация – возможность реализации в каком-

либо регионе».  

Рассмотрев взгляды ученых относительно ме-

тодологических аспектов инновационной вос-

приимчивости, мы склонны выделять понятия 

инновационной восприимчивости и инновацион-

ного потенциала социально-экономических си-

стем и рассматривать их в качестве основных 

системообразующих факторов, которые опреде-

ляют характер инновационной активности и, как 

следствие, получение инновационно-экономи-

ческих эффектов.  

Автор работы [13] достаточно глубоко проана-

лизировал проблемы бальнеологических курор-

тов в Краснодарском крае и выделил ряд факто-

ров, ограничивающих их развитие: 

– недостаточно высокий уровень профессио-

нальной подготовки менеджеров и обслуживаю-

щего персонала, наличие языкового барьера при 

общении с иностранными туристами;  

– существующие технические возможности  

и состояние объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры (энерго- и водоснабжение) не со-

ответствуют потребностям развития туристско-

рекреационных территорий Краснодарского края,  

а доступ к санаторно-курортным предприятиям 

ограничен пропускной способностью автодорож-

ной и транспортной инфраструктуры;  

– туристический профиль Краснодарского края 

носит преимущественно пляжный, что ограничи-

вает привлекательность туристско-рекреацион-

ных центров края для широкого круга туристов; 

– сезонные ограничения;  

– устаревшая материально-техническая база 

многих санаторно-курортных учреждений края, 

что негативным образом отражается на качестве 

туристических услуг;  

– в настоящее время в Краснодарском крае 

используется только 15–20 % собственных запа-

сов минеральных вод и менее 1 % запасов лечеб-

ных грязей. Несмотря на то, что лечебная состав-

ляющая в предлагаемых курортами края услугах 

постоянно увеличивается, использование в сана-

торно-курортном лечении природных минераль-

ных вод снижается. Растет тенденция замены их 

искусственными (суррогатными) лечебными фак-

торами с использованием различных видов со-

временного оборудования зарубежного произ-

водства;  

– низкий уровень кооперации туристско-ре-

креационного комплекса с промышленно-произ-

водственной деятельностью, осуществляемой на 

территории Краснодарского края;  

– не в полной мере реализуется потенциал транс-

граничного взаимодействия с соседними страна-

ми и регионами; 

– недостаточная конкурентоспособность си-

стемы продвижения (маркетинг и дистрибуция) 

туристского продукта Краснодарского края, ко-

торая намного менее эффективна аналогичных 

систем зарубежных курортов; 

– недостаточная эффективность использова-

ния уникальных природных лечебных ресурсов 

Краснодарского края.  

Остановимся на некоторых факторах более 

подробно – с точки зрения возможности решения 

существующих проблем отрасли на основе ис-

пользования динамической модели концепции 

инноваций [16].  

Так, одним из положений концепции выделим 

развитие государственно-частного партнерства. 

Это вызвано тем, что функционирование эконо-

мических систем всех типов и уровней в значи-

тельной мере зависит от эффективного государст-

венного регулирования, а институты публичной 

власти могут оказывать существенное воздейст-

вие на интенсификацию процессов экономиче-

ского роста в регионе.  

Рыночная экономика, несмотря на ее многие по-

ложительные черты, не способна автоматически 

регулировать все экономические и социальные 

процессы в интересах всего общества и каждого 

гражданина. Она не обеспечивает социально спра-

ведливое распределение дохода, не гарантирует 

право на труд и не поддерживает незащищенные 

слои населения.  

Частный бизнес не заинтересован вкладывать 

капитал в такие отрасли и такие проекты, кото-

рые не приносят достаточно высокой прибыли, 

но для общества и государства они просто жиз-

ненно необходимы. Рыночная экономика не ре-

шает и многие другие актуальные проблемы. 

Обо всем этом должно позаботиться государст-

во. Прерогативой государства является и обеспе-

чение надлежащего правопорядка в стране и ее 

национальной безопасности, что, в свою очередь, 
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является основой для развития предпринима-

тельства и экономики [5].  

Таким образом, экономика в любой стране  

не может нормально развиваться, если государст-

во не обеспечило соответствующие условия для 

этого.  

Затянувшийся экономический кризис в отдель-

ных регионах РФ характеризовался в последние 

годы спадом производства, инфляцией, социальной 

напряженностью в обществе и во многом был обу-

словлен слабым руководством, а порой и некомпе-

тентным вмешательством государства в проис-

ходящие экономические процессы [6]. Субъекты 

хозяйственной деятельности по мере усложнения 

решаемых ими задач все более нуждаются в со-

трудничестве с органами государственной власти 

и управления.  

С другой стороны, увеличение потребностей 

общества в повышении социальных стандартов 

вызывает потребность государства в привлечении 

частного капитала и инновационных технологий 

в решении этих проблем. Как следствие этих 

взаимоотношений возникают новые виды связей 

между предпринимательским частным сектором, 

органами государственной власти и органами мест-

ного управления, получившие определение «госу-

дарственно-частное партнерство» (далее – ГЧП). 

ГЧП представляется как сотрудничество между 

местными, региональными, государственными ор-

ганами власти и юридическими (кроме находя-

щихся в государственной собственности) или фи-

зическими лицами – предпринимателями (част-

ными партнерами), которое осуществляется на 

основании договора и в порядке, установленном 

законодательством [15].  

В настоящее время в научных публикациях 

распространяется применение термина «публич-

но-частное партнерство» вместо «государствен-

но-частное партнерство», что в большей степени 

отвечает содержанию сотрудничества органов 

публичной власти и частного предприниматель-

ского сектора. Публично-частное партнерство 

(далее – ПЧП) определяется как институциональ-

ное и организационное объединение органов, ор-

ганизаций, учреждений публичной власти на 

национальном, отраслевом, региональном уров-

нях (публичный партнер) и частного предприни-

мательства (частный партнер), отношения между 

которыми закрепляются на договорной основе на 

фиксированный или неограниченный период  

и предполагает взаимодействие партнеров путем 

инвестирования финансовых, имущественных, ин-

теллектуальных и материально-технических ре-

сурсов для достижения конкретных целей реа-

лизации общественно значимых и стратегически 

важных проектов в разных сферах деятельности [4], 

в частности, это могут быть: 

– национальные проекты – проекты по прио-

ритетным направлениям социально-экономичес-

кого и культурного развития отдельной отрасли 

реального сектора национальной экономики, ре-

гиона, решения социальных проблем, а также 

влияют на улучшение качества жизни граждан  

и внесены в перечень проектов по приоритетным 

направлениям экономического и культурного 

развития; 

– приоритетные инновационно-инвестицион-

ные проекты, которые обеспечивают технологи-

ческое обновление и модернизацию на иннова-

ционной основе стратегически важных для 

национальной экономики производств.  

Таким образом, ПЧП следует характеризовать 

как систему взаимодействия и сотрудничества 

между структурами бизнеса, государственными 

институтами и институтами гражданского общест-

ва для удовлетворения потребностей общества на 

долговременной и взаимовыгодной основе путем 

совместного использования материальных и не-

материальных ресурсов при разделении полно-

мочий, ответственности и риска. Это представля-

ет собой институциональный и организационный 

альянс с частным бизнесом, государством и об-

ществом, что должно предполагать развитые ком-

муникации между этими сторонами. ПЧП должно 

восприниматься всеми экономическими агента-

ми как необходимое связующее звено, призван-

ное обеспечить гармоническое единство, консо-

лидацию интересов всех субъектов в сферах 

финансирования отдельных структурных элемен-

тов экономической системы, как отдельных ре-

гионов, так и государства в целом.  

Следующая составляющая динамической мо-

дели инновации связана с вопросами качества 

предоставляемых в отрасли услуг. В настоящее 

время на фоне общей рецессии, перенаправления 

логистических потоков, снижения туристкой  

активности обостряется конкурентная борьба 

между различными рекреационными регионами. 

Побеждают в ней субъекты хозяйствования, ве-

дущие свою деятельность на основе инноваци-

онных подходов, реализация которых достига-

ется за счет информации, инноваций, знаний, 

источником которых выступает человек. Инно-

вационный процесс в соответствии с предлага-

емой концепцией развития бальнеологических 

курортных территорий (в сфере менеджмента  
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и технологической сфере) должен проходить не-

прерывно и неограниченно во времени. Это может 

быть обеспечено за счет эффективного использо-

вания интеллектуального капитала (человече-

ских авуаров).  

Как видно из работ [1; 2; 3; 7; 10; 14], роль 

интеллектуального капитала в мире все больше 

возрастает, он становится фактором повышения 

конкурентоспособности и включает в себя чело-

веческие авуары, структурные и рыночные авуа-

ры и активы. Рыночные активы и авуары связаны 

непосредственно с операциями на рынке и обес-

печением конкурентных преимуществ субъектов 

хозяйствования. Структурные активы и авуары 

могут обеспечить успешное функционирование 

основного процесса производства бальнеологи-

ческих услуг. Человеческие авуары включают в се-

бя совокупность индивидуальных и коллективных 

знаний персонала предприятия, знание и опыт  

в конкретной области, а также творческие способ-

ности, управленческие навыки и компетентность.  

Неразрывно с человеческими авуарами пред-

лагаем использовать модель управления знания-

ми, предложенную Икуджиро Нонакой. Управле-

ние знаниями – это чрезвычайно быстро развиваю-

щаяся наука и дисциплина, созданная на стыке 

других наук: управление человеческими ресур-

сами, брэнд-менеджмент, управление развитием 

организации, управление изменениями, инфор-

мационные технологии, а также измерение и оцен-

ка эффективности деятельности. Одной из причин 

повышенного интереса к управлению знаниями 

является развитие коммуникационных и инфор-

мационных технологий, которые позволяют обме-

ниваться существенными объемами информации 

независимо от географического положения участ-

ников процесса и без учета реального времени.  

Мысль о существовании различных форм зна-

ний была высказана Икуджиро Нонакой и Хиро-

такой Такеучи, одними из наиболее влиятельных 

ученых-мыслителей в области управления интел-

лектуальными ресурсами [10]. Вопрос о примене-

нии на практике отдельных моделей управления 

знаниями (на примере «спирали знаний» И. Нона-

ка и Х. Такеучи) для повышения эффективности 

управления предприятием сейчас особенно актуа-

лен. «Спираль знаний» была предложена Икуджи-

ро Нонакой для объяснения того, каким образом 

при создании новых знаний явные и неявные зна-

ния взаимодействуют в организации.  

«Спираль знаний» может найти применение  

в сфере бальнеологического курортного бизнеса, 

быть внедрена или сформирована в системе уп-

равления. Бальнеологические курортные органи-

зации используют такие виды знаний, как про-

фессиональный опыт работников, индивидуальное 

понимание и практика, творческие решения и дру-

гие. При этом для функционирования модели не-

известные (неявные) знания должны быть вы-

явлены и распространены, чтобы стать частью 

каждой индивидуализированной базы знаний. 

«Спираль знаний» возобновляется для подъема 

на новые и новые уровни, расширяя знания, при-

менимые к разным областям деятельности органи-

зации. Большую роль в этом играют современные 

информационные технологии и использующие 

их работники. Именно благодаря им знания ста-

новятся источником высокой производительно-

сти, инноваций и конкурентных преимуществ 

бальнеологических курортных территорий.  

По мнению западных специалистов, внутрен-

ний трансферт знаний и их менеджмент стано-

вятся решающими факторами борьбы организа-

ции за конкурентоспособность – в этом модель, 

предложенная И. Нонакой, призвана помочь.  

Таким образом, внедрение на предприятиях 

бальнеологических курортных территорий Красно-

дарского края рассмотренной системы управле-

ния знаниями позволит существенно улучшить 

управление персоналом, предотвратить «утерю» 

знаний, что поможет оптимизировать эффектив-

ность отделов и организации в целом, повысить 

уровень конкурентоспособности. Результаты внед-

рения данной системы напрямую повлияют на 

деятельность организации – повысят качество 

предоставляемых услуг, что повлечет за собой уве-

личение числа клиентов, которое в свою очередь 

положительно скажется на финансовых и обще-

хозяйственных показателях региона.  

Для решения описанных выше задач рацио-

нально использовать следующий методический 

инструментарий:  

– контент-анализ (для раскрытия аспектов фор-

мирования конкурентоспособности региона и изу-

чения проблем ее повышения); 

– экономическое моделирование, корреляцион-

ный, регрессионный, дисперсионный, графичес-

кий анализ (для оценки состояния и тенденций 

развития бальнеологических курортных террито-

рий Краснодарского края); 

– методы логики, диалектики, системного, про-

цессного, кластерного подходов, системно-струк-

турного анализа (для формирования инноваци-

онных механизмов улучшения конкурентного 

потенциала предприятий бальнеологических ку-

рортных территорий Краснодарского края в рамках 
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региональной конвергенции, трансграничной кла-

стеризации, применения международных стан-

дартов, определения их роли в развитии пред-

приятий отрасли);  

– методологии стандартов ISO 9001:2015, 

ISO 31000:2009, ISO 50001:2011, ISO/PAS 

8000:2007, ISO 14001, ISO 10006:2003, CALS-тех-

нологий, процессного менеджмента, теории ограни-

чений Э. Голдрата, планирования эксперимента, 

проверки гипотез, методы математического моде-

лирования, системного анализа, кибернетического 

подхода (при разработке методических основ фор-

мирования инновационного механизма повыше-

ния конкурентоспособности бальнеологических 

курортных территорий Краснодарского края); 

– методы экспертных оценок, комплексных 

методов по анализу надежности, анализу изме-

рительных систем (для обоснования рекоменда-

ций по практической реализации предложенного 

механизма и оценки его эффективности).  

Обработка данных должна осуществляться  

с использованием современных компьютерных 

технологий, программного обеспечения, стандар-

тов и нотаций моделирования (AllFusion Process 

Modeler, SPSS, ProjectExpert, IDEF0 и др.).  

Исходя из вышеизложенного, с учетом особен-

ностей трансграничного сотрудничества и необхо-

димости региональной конвергенции, предлагаем 

использовать следующую последовательность уп-

равления развитием бальнеологических курорт-

ных территорий Краснодарского края на основе 

динамической модели концепции инновации: 

– раскрыть теоретические аспекты формиро-

вания предлагаемого инновационного механизма 

и изучить научно-прикладные проблемы повы-

шения конкурентоспособности бальнеологиче-

ских курортных территорий Краснодарского края;  

– дать характеристику инновационным меха-

низмам повышения конкурентного потенциала 

отдельных субъектов хозяйствования бальнеоло-

гических курортных территорий Краснодарского 

края как базиса для региональной конвергенции; 

– исследовать особенности применения меж-

дународных стандартов и методику организации 

трансграничного партнерства в современных ус-

ловиях и определить их роль в процессе развития 

бальнеологических курортных территорий Крас-

нодарского края; 

– формализовать задачу формирования инно-

вационного механизма повышения конкуренто-

способности бальнеологических курортных  

территорий Краснодарского края в условиях 

необходимости трансграничного сотрудничества 

и региональной конвергенции, предложить алго-

ритм и методический инструментарий ее решения; 

– обосновать рекомендации по практической 

реализации предложенного механизма для баль-

неологических курортных территорий Красно-

дарского края и оценить практическую эффек-

тивность предложенных мероприятий.  

В заключение отметим, что решение задачи 

разработки и внедрения методического инструмен-

тария формирования механизма развития инно-

вационной активности бальнеологических курорт-

ных территорий Краснодарского края на основе 

динамической модели концепции инноваций: 

– внесет вклад в достижение устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения бальнеоло-

гических курортных территорий Краснодарского 

края на основе сбалансированной социально-эко-

номической системы инновационного типа, гаран-

тирующей экологическую безопасность, динамич-

ное развитие экономики и реализацию стратегичес-

ких интересов региона в Черноморском регионе;  

– позволит реализовать поэтапное совершенст-

вование информационно-аналитических систем, 

систем поддержки принятия решений; 

– будет способствовать внедрению интенсив-

ной модели экономического роста, освоению по-

тенциала межрегиональной кооперации, преоб-

разованию сотрудничества с другими регионами 

в ключевой фактор динамизации экономического 

роста Краснодарского края; 

– приведет к развитию Краснодарского края 

как национального и международного центра баль-

неологии; 

– выровняет межрегиональные диспропорции 

и обеспечит экологическую безопасность.  
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MODERN PARADIGM OF MANAGEMENT  

OF KRASNODAR BALNEOLOGY RESORT  

TERRITORIES DEVELOPMENTON THE BASIS  

OF THE CONCEPT OF INNOVATION DYNAMIC MODEL 

The article substantiates the need for the development of balneology resorts in Krasnodar Region in the direction  

of improving their competitiveness based on the concept of innovation dynamic model. Dynamic model of the  

concept of innovation serves as a basis of innovation activity of Krasnodar balneology resort territories. This model 

means development, implementation and maintenance of an innovative mechanism of competitive development.  

The implementation of this concept is a challenge at the system level, which requires a search for possible ways to 

overcome regional (spatial) development disparities, irrational territorial organization, low quality of services,  

improving the competitiveness and the level of cooperation of tourist-recreational complex with industrial-

production activities carried out in the region, using the potential of cross-border cooperation with neighboring regions. 

The introduction in the enterprises Krasnodar balneology resort territories with the considered knowledge management 

system could significantly improve the management of personnel, prevent the “loss” of knowledge, that will help to  

optimize the effectiveness of the departments and the organization as a whole, increase the level of competitiveness. 
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The study provided methodological tools to solve the problems rationally. Meeting the challenge of development and im-

plementation of methodological tools of the innovation activity development mechanism of Krasnodar balneology resort ter-

ritories based on the concept of innovation dynamic model contributes to the sustainable growth of the level and quality 

of life of the population of these territories based on balanced economic and social innovation system, that guarantees 

environmental safety, the dynamic development of the economy and the implementation of the strategic interests of 

the region in the Black Sea region. In addition, the new system will implement a gradual improvement of infor-

mation-analytical systems, and decision support systems.This will facilitate the implementation of an intensive model 

of economic growth, development of the potential of interregional cooperation. Cooperation with other regions will 

be transformed into a key factor dynamizing economic growth of Krasnodar region. This will lead to the development 

of Krasnodar region as a national and international center for balneology; leveled regional disparities and ensure en-

vironmental safety. 
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