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Оценка состояния полей с использованием 
вегетационного индекса при выращивании 

сельскохозяйственных культур

Аннотация. Осуществлено обследование участка 
полей при проведении производственных опытов сельско-
хозяйственного предприятия, расположенного в Чебар-
кульском районе Челябинской области. Изучены кислот-
ность почв и содержание некоторых форм азота, проведе-
на оценка динамики вегетационного индекса при парова-
нии и выращивании подсолнечника, рапса и пшеницы.

Ключевые слова: кислотность, щелочногидролизу-
емый и нитратный азот, вегетационный индекс NDVI

Агрохимическая оценка полей необходима для опре-
деления состава почвы и уровня питательных веществ 
в ней, что позволяет эффективно планировать внесение 
удобрений [1] и оптимизировать агротехнические меро-
приятия для повышения урожайности [2–4]. Такая оцен-
ка помогает не только улучшить качество сельскохозяй-
ственных культур [5, 6], но и сохранить здоровье почвен-
ных экосистем [7, 8]. 
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Цель исследования – оценка состояния полей, ис-
пользуемых для производственных и демонстрационных 
опытов сельскохозяйственного предприятия при выра-
щивании зерновых и масличных культур. Эксперименты 
проводили на полях сельскохозяйственного предприятия, 
расположенного в Челябинской области, и используемых 
для проведения производственных опытов (рис. 1). 

Рисунок 1 – Размещение полей при проведении исследований.

Обследовано четыре поля общей площадью 11,1 га. 
Отбор почвенных проб проводили в вегетационный 
период 2024 г. На первом поле в 2024 г. возделывали 
подсолнечник, на втором – рапс, на третьем – пшеницу, 
четвертое поле находилось в процессе парования.

Для оценки обеспеченности некоторыми элементами 
питания и определения кислотно-основного состояния по-
лей был проведен отбор проб и агрохимический анализ 
почвы. Результаты представлены в таблице.
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Таблица – Некоторые показатели состояния почв 
обследуемой территории

Поле рН водн. рН сол.
Электро-

проводность, 
мСм

Щелочно-
гидролизуемый 

азот, мг/кг
Нитраты, 

мг/кг

1 6,1±0,2 4,9±0,1 79±2 111±9 3±1
2 6,3±0,3 5,3±0,3 68±5 96±8 3±1
3 6,5±0,2 5,3±0,1 75±3 123±11 3±1
4 6,5±0,1 5,3±0,3 69±6 115±7 3±1

Результаты Слабо-
кислая

Слабо-
кислая

Низкое 
содержание 

солей
Низкое Очень 

низкое

Кислотность почвы отражает ее кислотно-щелочной 
баланс и зависит от соотношения в почве ионов 
водорода и гидроксила. Для возделывания большинства 
сельскохозяйственных культур оптимальными являются 
нейтральная и близкая к нейтральной реакции среды 
почвенного раствора. Исследуемые почвы обладают сла-
бокислой реакцией среды, значения кислотности водной 
вытяжки почв находятся в пределах 6,1–6,5 единиц, со-
левой вытяжки в пределах 4,9–5,3 единиц, значительных 
различий в кислотности не выявлено. Низкие значения 
электропроводимости водных вытяжек почв (в пределах 
68–79 мСм) свидетельствуют о низком содержании солей 
в почве.

Одним из важных элементов для жизнедеятель- 
ности растений является азот. Он участвует в питании 
растений, влияет на фотосинтез, способствует активному 
росту и развитию растений, улучшая их способность усва-
ивать солнечную энергию и углекислый газ. Недостаток 
азота в почве может привести к замедленному росту рас-
тений, уменьшению листовой массы и снижению фотосин-
тетической активности. 
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Доступной и быстроусвояемой минеральной формой 
азота в почве является нитратная. Выявлено очень низ-
кое содержание нитратов в исследуемых образцах поч- 
вы – менее 3 мг/кг почвы. Для оценки доступности орга-
нического азота в почвах используется величина щелоч-
ногидролизуемого азота. Значения данной формы азота 
находятся в пределах 96–123 мг/кг почвы, что также яв-
ляется достаточно низким для обеспечения оптимального 
плодородия и получения высокого урожая.

Одним из показателей плодородия почв можно счи-
тать количество фотосинтетически активной биомассы, 
определяемой через нормализованный относительный 
индекс растительности (вегетационный индекс). Для это-
го используются данные дистанционного зондирования 
Земли и вычисленные по спутниковым снимкам значения 
вегетационных индексов NDVI. Вегетационные индексы 
получены на основе спутниковых снимков дистанционно-
го зондирования Земли Европейского космического агент-
ства Sentinel-2. Обработка снимков и расчеты NDVI вы-
полнены в программном комплексе QGIS 3.34. 

По данным вегетационного индекса видно (рис. 2), что 
до середины июня отмечается значительная разница в ди-
намике нарастания вегетативной массы разных культур. 
Наиболее интенсивно этот процесс проявляется у пшени-
цы и рапса, с меньшей интенсивностью – у подсолнечни-
ка. Паровое поле постепенно зарастает сорной раститель-
ностью. Пик интенсивности в развитии биомассы отмеча-
ется в первой декаде июля, значения NDVI на всех полях, 
кроме пара, достигает более 0,800. Значительное сниже-
ние индекса у пшеницы наблюдается уже к середине ав-
густа, что свидетельствует о ее созревании. 
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Рисунок 2 – Динамика вегетационных индексов NDVI  
в период исследований.

К началу сентября у подсолнечника и рапса продол-
жаются интенсивные фотосинтетические процессы, что 
связано с их физиологическими особенностями. Резкое 
снижение вегетационного индекса к концу сентября вы-
звано уборкой этих культур. 

Таким образом, агрохимический анализ показал 
слабокислую реакцию среды почвенного раствора, низкое 
содержание солей в почвенном растворе, низкое содержа-
ние нитратов и щелочно-гидролизуемого азота. Высокое 
значение вегетационного индекса NDVI в пик развития 
растительности (июль) на обследованных полях обуслов-
лено достаточно оптимальными условиями для развития 
растений.
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Аграрный потенциал вторичного 
минерального сырья  

предприятий лесопромышленного комплекса  
для известкования почв

Аннотация. Современные подходы к созданию си-
стем биологического земледелия требуют постоянного по-
иска эффективных методов повышения плодородия почв. 
Одним из перспективных направлений является изуче-
ние возможностей совместной утилизации отходов раз-
личных производств, включая промышленные. Известко-
вание почв – одно из возможных направлений использо-
вания таких отходов.
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На основе вторичных минеральных ресурсов АО 
«Сыктывкарский ЛПК (пыль электрофильтров печей, га-
шеной извести, полученной из некондиционного оксида 
кальция, кородревесной золы) разработаны оригиналь-
ные составы агрохимикатов «Эдемит» и «Пушонка плюс», 
которые были протестированы в качестве мелиорантов. 
Эксперименты показали, что применение этих препара-
тов привело к увеличению значения рН почвы в среднем 
с 4,6 до 6,6, повышению степени насыщенности основани-
ями до 44–92 % и снижению гидролитической кислотно-
сти в два раза по сравнению с контрольным вариантом. 
Однократное внесение агрохимикатов также способствует 
увеличению содержания важных для развития растений 
микроэлементов: обменного Са2+ (c 2,4 до 6,7 ммоль/100 г)  
и Mg2+ (с 0,4 до 1,5 ммоль/100 г).

Ключевые слова: мелиоранты, агрохимикаты, 
«Эдемит», «Пушонка плюс», кислые почвы

Введение. Территория Республики Коми представ-
лена типичными подзолистыми и дерново-подзолистыми 
почвами, которые характеризуются повышенной кислот-
ностью. Высокий уровень кислотности негативно влияет 
на урожайность и качество возделываемых сельскохозяй-
ственных культур, а также снижает эффективность при-
менения удобрений. В таких условиях для улучшения 
физико-химических свойств почвы и повышения ее пло-
дородия применяется известкование различными агро-
химикатами. Основным материалом для нейтрализации 
кислотности почв является известково-доломитовая мука.

Внесение извести в почву способствует нормализа-
ции ее кислотности и улучшению структуры верхнего пло-
дородного слоя. Это сопровождается обогащением кальци-
ем, снижением обменной и гидролитической кислотности, 
а также увеличением степени насыщенности основани-
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ями [1]. Известкование оказывает комплексное воздей-
ствие на свойства почвы, создавая благоприятные усло-
вия для роста растений и жизнедеятельности полезной 
микрофлоры. При внесении извести уменьшается содер-
жание подвижных форм алюминия, железа и марганца, 
которые переходят в нерастворимое состояние, что снижа-
ет их негативное влияние на растения [2, 3]. При внесе-
нии полной дозы извести в дерново-подзолистые почвы 
наблюдаются значительные изменения физико-химиче-
ских параметров, которые сохраняются на протяжении 
15–20 лет [4–6]. 

Кроме этого, применение минеральных удобрений  
в сочетании с известкованием способствует формированию 
оптимальных условий для повышения плодородия по-
чвы [7–9] и улучшения минерального питания растений  
[10–13].

На территории Республики Коми для проведения из-
весткования почв используется известняково-доломито-
вая мука, поставляемая из других регионов, что значи-
тельно увеличивает транспортные расходы на доставку 
известковых мелиорантов из этих регионов и стоимость 
мероприятий по известкованию. Безусловно, это приводит 
к высокой стоимости агрохимических препаратов, сниже-
нию дозы вносимых мелиорантов и уменьшению площа-
дей сельскохозяйственных угодий, требующих известко-
вания.

Продукты и отходы переработки предприятий лесо-
промышленного комплекса могут служить перспектив-
ным сырьем для производства известковых агрохимика-
тов. На АО «Сыктывкарский лесопромышленный ком-
плекс» (АО «СЛПК») образуются значительные объемы 
некондиционного карбонатного минерального сырья, 
включая некондиционный оксид кальция с содержанием 
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CaO менее 92 %, пыль электрофильтров и крупную фрак-
цию химически осажденного карбоната кальция. Эти ма-
териалы возникают в процессе переработки известняко-
вого сырья для получения химически осажденного карбо-
ната кальция, используемого в качестве наполнителя при 
производстве бумаги. Кроме того, при сжигании кородре-
весных отходов на теплоэлектростанции образуется зна-
чительное количество золы. Указанные отходы представ-
ляют собой вторичные минеральные ресурсы, которые мо-
гут быть использованы для производства комплексного 
известкового агрохимиката.

Цель исследования – изучение минерального соста-
ва вторичных ресурсов АО «СЛПК» с целью разработки 
известковых агрохимикатов на их основе и оценка их эф-
фективности для мелиорации кислых почв.

Объекты и методы. В качестве объектов исследо-
ваний использовали агрохимикаты «Эдемит» и «Пушонка 
плюс». Первый получали смешением пыли электрофиль-
тров и кородревесной золы в таких соотношениях, чтобы 
содержание кальцита составляло не менее 70 %, а порт-
ландита – не более 15 %. Агрохимикат «Пушонка плюс» 
производили путем смешения гашеной извести, получен-
ной из некондиционного оксида кальция, с кородревесной 
золой в таких соотношениях, чтобы содержание портлан-
дита было не менее 60 %, а кальцита – не менее 15 %.

Содержание основных элементов в образцах опре-
делено с помощью рентгенофлуоресцентного энергодис-
персионного анализатора Clever A-17 с учетом потерь 
при прокаливании. Содержания гидратной воды и СО2 
определены нагреванием образца при температурах 520  
и 975 °С соответственно, согласно ГОСТу 22688-2018. 
Рентгеновские профили для диагностики фазового соста-
ва получены на дифрактометре DX-2700BH для излуче-
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ния CuKα, (40 кВ, 30 мА) с шагом 2θ 0,05°. Термический 
анализ проведен с помощью дериватографов TGA/DSC 3+ 
и DTG-60A/60AH в атмосфере воздуха в интервале темпе-
ратур от 25 до 1000 °С при скорости нагрева 10 °С/мин.

Результаты и их обсуждение. На текущий момент  
в Республике Коми общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий составляет 418 216 га. Из них 297 480 га ис-
пользуются или использовались для производства сель-
скохозяйственной продукции, включая 75 004 га пашни 
[14]. Площадь земель, требующих известкования, состав-
ляет 28 тыс. га. При норме внесения мелиоранта 4–6 т/га, 
необходимый объем агрохимического материала состав-
ляет от 112 до 168 тыс. т [15]. Ежегодный объем производ-
ства некондиционного оксида кальция составляет 10–15 
тыс. т. Суммарный объем производимой продукции может 
достигать 20 тыс. т в год, что покрывает 12–18 % потребно-
стей аграрного сектора Республики Коми.

Для увеличения объемов производимых агрохими-
катов целесообразно создавать комплексные препараты, 
включающие карбонат кальция и/или гашеную известь 
с добавлением кородревесной золы. Включение кородре-
весной золы позволяет получить агрохимикат, содержа-
щий кальций и полезные для почвы микроэлементы, та-
кие как калий, фосфор и сера. При этом важно контроли-
ровать содержание CaO в агрохимикатах, так как его из-
быток может привести к резкому повышению рН почвы, 
что снижает доступность питательных веществ и ухудша-
ет условия для роста и развития растений.

На основании проведенных исследований рекомен-
дованы к внедрению два агрохимических препарата, по-
лучившие наименования «Эдемит» и «Пушонка плюс».  
В табл. 1 представлен химический состав агрохимикатов. 
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Таблица 1 – Химический состав (мас. %) агрохимикатов 
«Эдемит» и «Пушонка плюс»

Образец SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO

«Эдемит» 0,80 0,08 1,35 1,11 0,50 2,30 51,82

«Пушонка» 0,60 0,03 0,80 0,59 0,29 0,76 62,94

Образец Na2O K2O P2O5 SO3 п.п.п. Cl Сумма

«Эдемит» 0,20 1,56 1,78 1,80 36,70 не обн. 100,0

«Пушонка» 0,20 0,48 1,35 1,02 30,88 не обн. 100,0

Содержание оксида кальция (CaO) в агрохимикатах 
«Эдемит» и «Пушонка плюс» составляет 51,82 и 62,94 % 
соответственно. При этом потери при прокаливании для 
«Эдемита» составляют 36,70 %, а для «Пушонки плюс» – 
30,88 %. В обоих продуктах присутствуют также полез-
ные компоненты: оксид калия (K2O) в диапазоне от 0,48 
до 1,56 %, оксид фосфора (P2O5) – от 1,35 до 1,78 %, оксид 
серы (SO3) – от 1,02 до 1,80 %, оксид магния (MgO) – от 
0,76 до 2,30 %. Дифрактограмма агрохимиката «Эдемит» 
демонстрирует набор интенсивных рефлексов, характер-
ных для кальцита, а также слабые рефлексы портланди-
та, апатита и кварца (рисунок). Рентгеновский профиль 
агрохимиката «Пушонка плюс» включает серию выражен-
ных рефлексов портландита и слабые рефлексы кальци-
та. Согласно расчетным данным, агрохимикат «Эдемит» 
содержит 75,79 % кальцита и 8,85 % портландита. В соста-
ве агрохимиката «Пушонка плюс» присутствует 63,06 % 
портландита и 22,53 % кальцита.

В вегетационный период 2024 г. на опытном поле 
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
были проведены полевые испытания агрохимикатов «Пу-
шонка плюс» и «Эдемит». Почва участка, на котором про-
водились испытания, представляет собой супесчаную, 
слабоподзолистую почву с низким уровнем естественного
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Рисунок – Дифрактограммы агрохимикатов «Эдемит»  

и «Пушонка плюс». P – портландит, С – кальцит, А – апатит,  
Q – кварц.

плодородия до начала эксперимента. Для оценки необ-
ходимости известкования почвы были проведены ком-
плексные агрохимические исследования, которые показа-
ли, что почва имеет следующие характеристики: уровень 
кислотности (pH) – 5,2, сумма поглощенных оснований –  
3,43 ммоль/100 г, гидролитическая кислотность – 2,9 ммоль/ 
100 г. Согласно классификации, по уровню pH почва отно-
сится к слабокислым [16]. Степень насыщенности основа-
ниями составляет 54,3 %, что соответствует II группе почв, 
требующих известкования для улучшения агрохимиче-
ских свойств и повышения плодородия.

Дозу мелиорантов определяли исходя из расчета 2/3 
от полной гидролитической кислотности. Полную гидро-
литическую кислотность вычисляли путем умножения 
значения гидролитической кислотности на коэффициент 
1,5 для карбонатов [17]. В результате рассчитанная пол-
ная доза мелиорантов составила 3 т/га. Если для известко-
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вания используются другие мелиоративные вещества, то 
вычисленную дозу извести корректируют с помощью коэф-
фициентов: для MgCO3 – 0,84, Ca(OH)2 – 0,74, CaO – 0,54.

Исследование характеристик агрохимикатов выяви-
ло, что препарат «Эдемит» включает не менее 70 % кар-
боната кальция, а «Пушонка плюс» – не менее 60 % ги-
дроксида кальция. Это позволяет уменьшить расчетную 
дозу до 2,2 т/га, соответствующую дозе, необходимой для 
Ca(OH)2. Однако финансовые ограничения часто приво-
дят к тому, что сельскохозяйственные предприятия вно-
сят агрохимикаты в меньших количествах. В результате 
минимальная применяемая доза мелиоранта составила  
2 т/га.

В табл. 2 представлены результаты исследований 
агрохимических показателей почвы в начале вегетаци-
онного периода после однократного применения агрохи-
микатов «Эдемит» и «Пушонка плюс» в концентрациях 2  
и 3 т/га. Установлено, что данные препараты оказали зна-
чительное влияние на агрохимические свойства почвы. 
Известкование способствовало увеличению значения pH  
с 4,6–5,5 (среднее – 4,9) до 5,6–7,2 (среднее – 6,3). При 
этом показатели гидролитической кислотности снизились  
с 2,8–3,40 ммоль/100 г (среднее – 3,11 ммоль/100 г) до  
0,58–1,98 ммоль/100 г (среднее – 1,24 ммоль/100 г) с кон-
трольным вариантом. Степень насыщенности почв осно-
ваниями увеличилась примерно в четыре раза, достигнув 
значений 44–90 %, в то время как в контрольном варианте 
этот показатель составил 11–19 %. Наибольшее улучшение 
агрохимических показателей наблюдалось при использо-
вании агрохимикатов в концентрации 3 т/га. Наилучшие 
результаты мелиорации почвы были достигнуты при при-
менении агрохимиката «Эдемит» в концентрации 3 т/га.
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Таблица 2 – Агрохимические показатели почвы опытных 
участков после однократного внесения агрохимикатов  

в начале периода вегетации

Вариант рН
Гидролитическая 

кислотность,
ммоль/100 г

Сумма поглощенных 
оснований,
ммоль/100 г

Степень 
насыщенности почв 

основаниями, %
К–1 5,5 3,40 0,80 19,1
К–2 4,8 3,19 0,71 19,5
К–3 4,6 3,05 0,41 11,9
К–4 4,7 2,80 0,46 14,2
Э2–1 6,5 1,37 12,13 89,8
Э2–2 6,2 1,50 6,50 81,3
Э2–3 6,1 1,46 3,22 68,8
Э2–4 6,0 1,37 1,11 44,8
Э3–1 6,6 1,10 14,06 92,7
Э3–2 6,6 0,97 7,26 88,2
Э3–3 7,2 0,58 5,56 90,5
Э3–4 6,3 1,03 2,96 74,2
П2–1 6,4 1,53 11,54 88,3
П2–2 6,3 1,23 7,21 85,4
П2–3 6,2 1,08 2,56 70,4
П2–4 5,8 1,43 3,41 70,5
П3–1 6,2 1,43 7,53 84,0
П3–2 6,3 1,10 8,74 88,8
П3–3 7,0 0,60 6,05 90,9
П3–4 5,6 1,98 4,81 70,8

Примечание (здесь и в табл. 3):  К – контрольный участок без внесения агро-
химикатов; Э2 – агрохимикат «Эдемит» с концентрацией 2 т/га; Э3 – агрохи-
микат «Эдемит» с концентрацией 3 т/га;П2 – агрохимикат «Пушонка плюс» 
с концентрацией 2 т/га; П3 – агрохимикат «Пушонка плюс» с концентраци-
ей 3 т/га.

Мелиоранты предназначены для увеличения содер-
жания питательных веществ в почвенной среде, что спо-
собствует улучшению условий для роста и развития рас-
тительных сообществ. В отличие от традиционных удо-
брений мелиоранты характеризуются пролонгированным 
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действием. Это достигается за счет включения в почву ре-
зервных питательных элементов, высвобождение которых 
происходит при определенных условиях и под воздействи-
ем биохимических процессов. 

Для оценки действия агрохимикатов на агрохими-
ческие свойства почвы при внесении различных доз бы-
ли проведены исследования образцов почвы, отобранной 
в конце вегетационного периода (табл. 3). На момент за-
кладки опыта содержание обменного Са2+ в почве состав-
ляло 2,4 ммоль/100 г, обменного Mg2+ – 0,4 ммоль/100 г, 
что соответствует низкому и очень низкому содержаниям 
элементов соответственно [18]. Внесение агрохимикатов 
позволило увеличить содержание обменных Са2+ и Mg2+  
в почве до 3,6–12,1 ммоль/100 г (среднее – 6,78 ммоль/100 
г) и 0,5–3,12 ммоль/100 г (среднее – 1,52 ммоль/100 г) со-
ответственно. Количество подвижных форм фосфора и ка-
лия изменилось незначительно, содержание данных ма-
кроэлементов в опыте высокое, хотя и неодинаковое по ва-
риантам. Содержание гумуса в почве возросло примерно 
в 1,5–2,0 раза, а, как известно, плодородие почвы зависит 
от содержания органического вещества почвы, которое со-
стоит на 85–90 % из гумусовых веществ [19].

Значение рН почвы в конце вегетативного периода 
практически не изменилось, по сравнению с результата-
ми, полученными в начале периода вегетации, и соста-
вило 5,53–6,54 (среднее – 6,16). Показатели гидролити-
ческой кислотности и насыщенности почвы основаниями 
также остались прежними и составили 0,5–2,1 ммоль/100 г 
(среднее – 1,29 ммоль/100 г) и 73–93 % (среднее – 85 %). 
Отметим, что, по сравнению с началом периода вегета-
ции, увеличился показатель суммы поглощенных основа-
ний в среднем с 6,5 до 8,5 ммоль/100 г.
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Выводы. В результате экспериментальных исследо-
ваний на основе вторичных минеральных ресурсов, обра-
зующихся на АО «СЛПК», были разработаны оптималь-
ные составы агрохимикатов с торговыми наименования-
ми «Эдемит» и «Пушонка плюс». Содержание кальцита  
в агрохимикате «Эдемит» составляет 75,79 %, портланди-
та – 8,85 %. В агрохимикате «Пушонка плюс» содержится 
портландита 63,06 % и кальцита 22,53 %.

Показано, что применение разработанных агрохи-
микатов для известкования кислых почв оказывает поло-
жительное влияние на агрохимические свойства почвы. 
Внесение агрохимикатов привело к значительному повы-
шению pH в среднем с 4,9 до 6,3. При этом гидролитиче-
ская кислотность снизилась в среднем в 2,5 раза с 3,11 до  
1,24 ммоль/100 г. Степень насыщенности почв основани-
ями увеличилась примерно в четыре раза: с 11–19 до 44–
90 %.

Полученные данные планируется использовать для 
получения сертификатов на агрохимикаты «Эдемит»  
и «Пушонка плюс» и их последующего вывода на рынок. 
Разработанные методы и подходы могут быть адаптиро-
ваны и применены на других предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса, где образуются аналогичные вторич-
ные минеральные ресурсы.
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Аннотация. В статье приведен новый подход к об-
работке полученных данных урожайности сельскохозяй-
ственных культур, а также механизм определения доли 
резерва почвы, его сохранности и восстановления неис-
пользуемой информации. Установлено, что при повыше-
нии уровня урожая озимой пшеницы отмечено уменьше-
ние авторской доли получения урожая и возрастание доли 
участия резерва почвы. Результаты говорят о необходимо-
сти возрастания рентных отчислений за ее использова-
ние.
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При проведении данных исследований использова-
ны фондовые массивы по уровню урожайности, получен-
ные научными и производственными организациями,  
в которых урожай оценивался двумя способами: 
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1) у научных организаций для доказательства разли-
чия между взятыми вариантами – с помощью единичных 
показателей в виде среднего урожая; 

2) у производственных организаций учитывали сме-
шанный, максимальный урожаи в виде дополнительно 
полученной продукции [1]. 

При этом стоит отметить, что фондовые массивы на-
учных организаций представлены средними результата-
ми по двум условиям возделывания: по самообеспечению 
(вариант для сравнения) и дополнительному питанию. 
У производственных же организаций получен итоговый 
урожай в совместном, суммарном виде, т. е. это смешан-
ные урожаи, величина которых определяется наложени-
ем видов антропогенной помощи на условия самообеспе-
чения культур (вариант для сравнения). Использование 
данного максимального урожая вместо среднего урожая 
создало им правовую основу для отмены ежегодных 50 % 
авторских (за применение научных рекомендаций) и 50 % 
рентных отчислений (за использование почвы).

Для восстановления прежних режимов получения 
урожаев предлагаем добавить минимальный урожай  
к среднему и максимальному значениям. В этом случае 
каждый ряд образования урожая может иметь свой итого-
вый вид:

27,9...28…28,3… ...28,15…28,5…28,5…28,85... 29,8 ц/га
минимальные средние максимальное величины

В данном составе видов урожая указан средний уро-
жай в виде группы содержания. Их значения размеще-
ны за величиной минимального урожая (28,3 ц/га) и зани-
мают свободную зону данного ряда перед максимальным 
урожаем (29,8 ц/га). В этом случае группа средних урожа-
ев не может принимать участие в образовании итогового 
максимального урожая.
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Кроме среднего урожая можно постоянно фиксиро-
вать другие виды урожая по делянкам ежегодного возде-
лывания озимой пшеницы (табл. 1).

Таблица 1 – Виды ежегодного урожая культур  
и их присутствие по делянкам получения

Культуры
Дополнительная 

помощь  
в питании

Виды урожая и их расположение  
по делянкам возделывания, ц/га

1 2 3 4
Озимая пшеница Отсутствует 1-й 2-й 3-й мин. мак.
Сахарная свекла Отсутствует мак. 3-й 1-й 2-й мин.

Кукуруза на силос Отсутствует мак. 1-й 2-й 3-й мин.
Ячмень Отсутствует 2-й мак. 1-й 3-й мин.

Присутствие минимального урожая позволяет фик-
сировать одновременно образование величины макси-
мального урожая и его задержки в виде разности между 
значениями полученного урожая (мак. – мин.). В резуль-
тате это позволяет получить три вида задержки макси-
мального урожая величиной 1,9 (29,8–27,9); 1,8 (29,8–28)  
и 1,5 ц/га (29,8–28,3) соответственно. 

Присутствие недополученных долей максимального 
урожая от ±1,5 до ±1,9 ц/га вызвано паузами в поступле-
нии элементов питания от растительных остатков пред-
шествующей культуры возделывания, взятой почвы и ви-
дов помощи. В итоге имеется величина максимального 
урожая с малой задержкой его образования (29,8±1,5 ц/га), 
промежуточной (29,8±1,8) и повышенной (29,8±1,9 ц/га) 
величинами. Это может отразиться на состоянии измен-
чивости качества и других показателей урожая.

Наличие в каждом ряду трех фактических (а не рас-
считанных) значений минимального (с учетом числа взя-
тых повторений) и максимального урожев создало необхо-
димость приведения в соответствие использования вели-
чин пожнивных и корневых остатков. Данное повышение 
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величины растительных остатков, по сравнению со сред-
ними значениями, потребует корректировок по внесению 
количеств азота для их разложения.

Одновременное применение минимального и мак-
симального урожаев поможет устранить манипуляции  
в доказательстве различия между вариантами, когда при 
математической обработке данных целенаправленно ис-
ключают максимальное или минимальное проявление 
урожая с целью повышения различия между вариантами 
(табл. 2).

Таблица 2 – Состояние изменчивости в рядах образования 
урожая в присутствии и отсутствии минимального  

или максимального урожая 

Культуры
Применение 

помощи 
в питании

Наличие изменчивости данных (ц/га) 
в присутствии…

четырех
данных

без 
максимальных 

значений

без 
минимальных

значений

Озимая пшеница Отсутствует 1,58 1,21 1,4

Сахарная свекла Отсутствует 25,25 25,94 11,53
Кукуруза на силос Отсутствует 31,38 18,52 25,93

Ячмень Отсутствует 1,75 0,40 1,89

Кроме того, по данным за 1986 и 1988 г. мы можем 
подтвердить присутствие по делянкам (рядам) минималь-
ного и максимального урожаев, виды их отклонений, ве-
личин задержки формирования максимального урожая  
с созданными фонами питания (табл. 3).
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Таблица 3 – Присутствие видов урожая озимой пшеницы, 
отклонений и их связь с задержкой образования 

максимального урожая, ц/га

В
ар

иа
нт

ы Урожайность  
по видам, ц/га

Отклонения,
ц/га Задержка, ц/га Номер 

делянки

мин. промеж. мак. НСР ± общая
фоны питания 

мин. мак.
мак. мин.

1986 г.

В условиях самообеспечения

1 25,1 26,3 29,3 2,2 2,16 4,2 3 1,2 3 2

В условиях наложения видов помощи на условия самообеспечения

2 32,8 32,9 34,9 2,2 1,18 2,1 2 0,1 3 2

3 33,7 35,5 35,6 2,2 1,07 1,9 0,1 1,8 1 2

4 34,6 36,8 37,1 2,2 1,37 2,5 0,3 2,2 1 2

5 35,3 36,7 37,8 2,2 1,25 2,5 1,1 1,4 1 2

6 37,3 38,6 39,3 2,2 1,01 2 0,7 1,3 1 3

7 29,6 33,8 33,9 2,2 2,45 4,3 0,1 4,2 1 2

8 34,6 35 37 2,2 1,29 2,4 2 0,4 1 3

9 29,8 29,9 31,4 2,2 0,90 1,6 1,5 0,1 2 3

10 28,7 30,4 30,4 2,2 0,98 1,7 0 1,7 2 3

11 36,4 38 38,9 2,2 1,27 2,5 0,9 1,6 2 1

12 36,7 38,4 38,7 2,2 1,08 2 0,3 1,7 2 1

13 37,1 38 38,2 2,2 0,59 1,1 0,2 0,9 3 1

1988 г.
В условиях самообеспечения

1 41,8 42 43,7 3,3 1,04 1,9 1,7 0,2 1 3

В условиях наложения видов помощи на условия самообеспечения

2 53,7 54,5 55,9 3,3 1,11 2,2 1,4 0,8 1 3

3 57,7 58,8 59,6 3,3 0,95 1,9 0,8 1,1 3 1

4 54 55,6 56,2 3,3 1,14 2,2 0,6 1,6 2 3

5 52,8 55,8 57 3,3 2,16 4,2 1,2 3 1 2
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6 57,5 58,2 59,8 3,3 1,18 2,3 1,6 0,7 1 3

7 46,4 48,5 49,1 3,3 1,42 2,7 0,6 2,1 1 2

8 49,5 51,2 55,3 3,3 2,98 5,8 4,1 1,7 2 3

9 53,3 54 55,6 3,3 1,18 2,3 1,6 0,7 1 2

10 43,9 45,7 46 3,3 1,14 2,1 0,3 1,8 3 1

11 45,9 46,4 48,1 3,3 1,15 2,2 1,7 0,5 3 1

12 48 48,1 50,3 3,3 1,30 2,3 2,2 0,1 1 2

13 48,3 49,9 52,1 3,3 1,91 3,8 2,2 1,6 3 2

Что касается производственного максимального уро-
жая, то он представляет собой суммарный результат, по-
лученный от совместного влияния условий самообеспече-
ния культур с видами применяемой помощи. Каждый ряд 
образования урожая содержит те же виды урожая, но их 
следует разделить (освободить от факторов влияния усло-
вий самообеспечения) на составные количественные доли 
(табл. 4).

Таблица 4 – Производственный урожай, его освобожденные 
составные доли и величина сохранности резерва почвы, ц/га

Варианты воздействия
Ряды образования видов урожая по делянкам

1 2 3 Макс. Сред.
1986 г.

Условия контрольного варианта (условия самообеспечения)
1. Без удобрений 

(самообеспечение) 26,3 29,3 25,1 29,3 26,9

Смешанные или производственные виды урожая
Разделение с использованием всех данных варианта сравнения или контрольного 

варианта самообеспечения
38,9–
26,3

36,4–
29,3

28–
25,1

38,9–
29,3 37,77–26,9

2. N60P60K60 38,9 36,4 38 38,9 37,77
3. N90P60K60 38,7 36,7 38,4 38,7 37,93
4. N60P30K60 38,2 38 37,1 38,2 37,77

5. Навоз 20 т/га 35,3 37,8 36,7 37,8 36,60
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6. 40т/га 37,3 38,6 39,3 39,3 38,40
7. Дефекат 20 т/га 32,9 34,9 32,8 34,9 33,53

8. 40т/га 33,7 35,6 35,5 35,6 34,93
9. 60т/га 34,6 37,1 36,8 33,7 36,17

10. 8 т/га соломы (С) 29,9 29,8 31,4 34,6 30,37
11. Фон+12кт N на т С 30,4 28,7 30,4 30,4 29,83
12. Птич. помет 2 т/га 29,6 33,9 33,8 33,9 33,90

13. 4 т/га 34,6 35 37 37 37,00
1988 г.

1. Без удобрений 
(самообеспечение) 41,8 42 43,7 43,7 42,50

Разделение
53,7–
41,8

54,5–
42

55,9–
44,7

55,9–
43 54,7–42,5

2. N60P60K60 53,7 54,5 55,9 55,9 54,70
3. N90P60K60 59,6 58,8 57,7 59,6 58,70
4. N60P30K60 55,6 54 56,2 56,2 55,27

5. Навоз 20 т/га 52,8 57 55,8 57 55,20
6. 40т/га 57,5 58,2 59,8 59,8 58,50

7. Дефекат 20 т/га 46,4 49,1 48,5 49,1 48,00
8. 40т/га 51,2 49,5 55,3 55,3 52,00
9. 60т/га 53,3 55,6 54 55,6 54,30

10. 8 т/га соломы (С) 49,9 52,1 48,3 52,1 50,10
11. Фон+12кт N на т С 46 45,7 43,9 46 45,20
12. Птич. помет 2 т/га 48 50,3 48,1 50,3 48,80

13. 4 т/га 48,1 46,4 45,9 48,1 46,80

При предложенном разделении (в отличие от обще-
принятого разделения) получены освобожденные виды 
урожая и среди них выделены доли помощи с ее наивыс-
шей величиной. Затем определяем долю резерва взятой 
почвы путем вычитания от общей суммы максимального 
урожая полученной доли помощи (38,9–12,9=26). Прово-
дим сравнение (26,0 ц/га) с данными контрольного вари-
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анта (29,3 ц/га) и по разности между ними (29,3–26) опре-
деляем сохранность резерва взятой почвы (3,3 ц/га). Ре-
зультаты выражаем в ц/га и %. (табл. 5 и 6).

Таблица 5 – Производственный урожай, полученный  
в 1986 г., его долевой состав и состояние использования 

резерва почвы, ц/га

Варианты
Макси- 

мальный 
урожай

Авторская
доля

Доля контроля
Сохранность 

резерва 
почвы 

29,3–26=3,3

участия 
резерва 
почвы, 

38,9–29,3=26

в 
контроле, 

29,3

1. Само-
обеспечение 29,3

2. N60P60K60 38,9 12,9 26 29,3 3,3

3. N90P60K60 38,7 13,3 25,4 29,3 3,9

4. N60P30K60 38,2 12 26,2 29,3 3,1

5. Навоз 20 т/га 37,8 11,6 26,2 29,3 3,1

6. 40т/га 39,3 14,2 25,1 29,3 4,2

7. Дефекат  
20 т/га 34,9 7,7 27,2 29,3 2,1

8. 40т/га 35,6 10,4 25,2 29,3 4,1

9. 60т/га 37,1 11,7 25,4 29,3 3,9

10. 8 т/га соломы 
(С) 31,4 6,3 25,1 29,3 4,2

11. Фон+12кт  
N на т С 30,4 5,3 25,1 29,3 4,2

12. Птич. помет 
2 т/га 33,9 8,7 25,2 29,3 4,1

13. 4 т/га 37 11,9 25,1 29,3 4,2
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Таблица 6 – Производственный урожай 1986 г., его долевой 
состав и состояние использования резерва почвы, %

Варианты 
влияния

Урожай- 
ность, 
ц/га

Доля  
помощи 

(авторская 
доля),

12,9/38,9*
100=22,1

Доля 
участия 
резерва 
взятой 
почвы, 

=26/38,9* 
100=77,9

Доля 
контроля, 

=29,3–38,4* 
100=84

Сохранность 
резерва 
взятой  
почвы,

84–11,9=6,0

2. N60P60K60 38,9 22,1 77,9 84,0 6,0
3. N90P60K60 38,7 29,2 74,0 73,3 0,8
4. N60P30K60 38,2 31,5 80,5 48,8 31,7

5. Навоз 20 т/га 37,8 30,7 69,3 77,5 8,2
6. 40 т/га 39,3 36,1 64,5 73,3 8,7

7. Дефекат  
20 т/га 34,9 25,7 74,3 86,4 12,1

8. 40 т/га 35,6 32,2 67,8 79,2 11,4
9. 60 т/га 37,1 20,1 79,9 93,3 13,4
10. 8 т/га 

соломы (С) 31,4 17,4 82,6 96,4 13,8

11. Ф.+12кт  
N на т С 30,4 33,2 66,8 75,3 8,5

12. Птич. 
помет 2 т/га 33,9 34,4 65,6 75,7 10,1

13. 4 т/га 37 31,4 68,6 76,7 8,1

Итак, при возрастании доли помощи уменьшает-
ся участие резерва почвы в образовании величины мак-
симального урожая и это отражается на сохранности ис-
пользуемого резерва почвы. 

При возрастании уровня урожая (1988) получены ре-
зультаты, представленные в табл. 7. 
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Итак, повышение уровня урожая озимой пшеницы 
привело к уменьшению 50 % авторских долей получения 
урожая, но возросла доля участия резерва почвы. Это при-
вело к необходимости повышения 50 % рентных отчисле-
ний за использование почвы.
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Негативное воздействие минеральных  
удобрений на экосистемы  

Южного Казахстана

Аннотация. Сельское хозяйство, несомненно, имеет 
ключевое значение для мировой экономики, в том числе  
и для устойчивого развития. Оно и играет важнейшую 
роль в экономике Южного Казахстана, отчасти отвечая 
за продовольственную безопасность страны и экспортный 
потенциал. В этом регионе активно выращиваются зерно-
вые, овощные и бахчевые культуры, хлопок, садовые на-
саждения. Но такой объем урожаев требует не меньших 
расходов минеральных удобрений, что приводит к серьез-
ным экологическим последствиям. Для их изучения ана-
лизировались научные источники и статистические дан-
ные, что позволило выявить основные экологические ри-
ски и определить их влияние на окружающую природную 
среду. 

Исследование направлено на выявление причин не-
гативного воздействия удобрений и поиск возможных ре-
шений их устранения. Наше участие в изучении включа-
ет в себя анализ существующих проблем, обобщении ста-
тистических данных и формулировании общих практиче-
ских рекомендаций по снижению экологических рисков. 
Данная тема представляет для нас значительный интерес 
как направление для дальнейших исследований, так как 
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на сельское хозяйство и его экологические аспекты важ-
но обращать внимание для сохранения природных ресур-
сов. Минимизация вреда от минеральных удобрений мо-
жет внести вклад в разработку экологически более безо- 
пасных технологий в аграрном секторе, что раскрывает 
важность проблемы не только на региональном, но и на 
глобальном уровне. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, минеральные 
удобрения, экологические последствия, деградация почв, 
загрязнение водоемов, мониторинг почвы и воды, устой-
чивое развитие

Минеральные удобрения – это неотъемлемая часть 
агротехнологий, используемых для насыщения почв, 
культур питательными веществами и высокой урожай-
ности региона. Однако их нерациональное применение 
приводит к деградации земель, загрязнению водоемов  
и накоплению вредоносных веществ в продуктах питания. 
В Южном Казахстане, где природные условия и особенно-
сти орошения способствуют быстрому вымыванию хими-
ческих соединений, эта проблема занимает актуальную 
позицию.

Согласно данным Казгидромет за 2023 г., в почвах  
и водоемах Туркестанской области отмечается повышен-
ное скопление нитратов и фосфатов, что указывает на из-
быточное количество агрохимикатов в окружающей при-
родной среде [1].

В данной статье будут рассматриваться ключевые 
угрозы для экосистемы, связанные с использованием ми-
неральных удобрений в сельском хозяйстве южных рай-
онов страны, их влияние на окружающую среду и здоро-
вье населения страны, а также возможные пути решения 
проблемы через внедрение более устойчивых и безопас-
ных методов ведения аграрного производства.
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Минеральные удобрения являются характерным 
элементом современной агропромышленности. Они вос-
станавливают дефицит питательных веществ в почве, 
способствуют интенсивному росту растений и увеличению 
урожайности. Однако их неправильное и неконтролируе-
мое применение может приводить к нарушению баланса 
экосистем.

Задействование удобрений в сельском хозяйстве рас-
сматриваемого региона дает несколько преимуществ. Они 
служат инструментом для увеличения урожайности, так 
как снабжают растения необходимыми макро- и микро- 
элементами, тем самым ускоряя их рост и развитие. Поми-
мо этого, удобрения позволяют стабилизировать сельско- 
хозяйственные производства даже на эродированных или 
малоплодородных почвах. Еще одно важное преимуще-
ство – это сокращение вегетационного периода, что осо-
бенно актуально для засушливых регионов. Также удо-
брения влияют на вкусовые качества, размер и внешний 
вид сельскохозяйственных культур.

Несмотря на очевидные преимущества, минераль-
ные удобрения несут значительные риски при нерацио-
нальном их применении. К основным видам минераль-
ных удобрений относятся азотные, фосфорные и калий-
ные, и каждое из них имеет свои особенности воздействия 
на окружающую природную среду.

Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра, 
карбамид (мочевина), которые наиболее привычны для 
фермеров, играют ключевое значение в процессе фотосин-
теза, синтезе белков, ферментов и хлорофилла, ускоряют 
рост растений и повышают их устойчивость к болезням. 
Однако эти соединения легко растворимы в воде, что при-
водит к их вымыванию в грунтовые и поверхностные во-
ды. Это может привести к росту концентрации нитратов 
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в почве, что делает продукты питания вредоносными для 
человека. Водоемы, загрязненные азотными удобрения-
ми, подвержены эвтрофикации – это естественный про-
цесс, в результате которого происходит истощение кисло-
рода. Кроме того, аммиачные пары могут вызывать кис-
лотные дожди, сказываясь на состоянии экосистем.

Фосфорные удобрения, к которым относятся доста-
точно популярные виды, как суперфосфат, фосфоритная 
мука и двойной суперфосфат, необходимы для развития 
корневой системы, цветения и плодоношения. Они улуч-
шают энергообмен в растениях, способствуют быстрому 
укоренению рассады и повышают устойчивость культур  
к неблагоприятным условиям. Однако фосфорные удобре-
ния плохо растворимы в воде, но при попадании в водое-
мы вызывают размножение цианобактерий (цветение во-
ды), что снижает содержание кислорода. Кроме того, в со-
ставе таких удобрений могут находиться тяжелые метал-
лы, такие как кадмий и свинец, которые накапливаются 
в почве и переходят в растения. Неконтролируемое внесе-
ние фосфорных удобрений приводит к дисбалансу пита-
тельных веществ в почве, снижая эффективность других 
агротехнологий.

Калийные удобрения, включая наиболее распро-
страненные, такие как, хлористый калий, калийная соль 
и сульфат калия, укрепляют клеточные стенки расте-
ний, делают их более устойчивыми к резким климатиче-
ским условиям, вредителям и болезням. Они улучшают 
обмен веществ, помогают лучшему усвоению воды и по-
вышают качество плодов. Однако безрассудное использо-
вание калийных удобрений может повысить кислотность 
почвы, особенно при длительном их применении. Некото-
рые формы калийных удобрений содержат хлор, который 
в высоких концентрациях токсичен для растений. Кро-



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 44 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

ме того, при избытке калия нарушается баланс питатель-
ных веществ в почве, так как он конкурирует с магнием  
и кальцием, снижая их доступность для растений.

Минеральные удобрения действительно необходимы 
для успешного ведения сельского хозяйства, но их непра-
вильное внедрение может привести к вреду экосистемам. 
В данной части страны широко используется орошение, 
удобрения легко смываются в реки и грунтовые воды. По-
этому для предотвращения негативного воздействия необ-
ходимо строго соблюдать нормы внесения удобрений, при-
менять точечные технологии удобрения и искать экологи-
чески безопасные варианты.

Постоянное использование удобрений способствует 
накоплению химических веществ в почве, что приводит  
к ее деградации. Основные проблемы включают засоле-
ние и закисление почвы, ухудшение ее структуры, сни-
жение естественного плодородия и исчезновения полез-
ных элементов. В Южном Казахстане снижение плодо-
родности почв уже заметно наблюдается в Туркестанской 
и Жамбылской областях, где многолетнее использование 
удобрений без контроля привело к истощению земельных 
ресурсов [2].

Опасность минеральных удобрений для человека 
связана с накоплением нитратов в воде и продуктах пи-
тания. Попадая в организм, они могут вызывать отрав-
ления, нарушения обмена веществ, заболевания печени  
и почек, а также повышать риск онкологических заболе-
ваний. Особенно уязвимы сельские местности, где кон-
троль за качеством питьевой воды затруднен.

Для решения этих проблем необходимы строгие нор-
мы внесения удобрений, внедрение экологически безопас-
ных технологий земледелия и усиленный контроль за ка-
чеством воды и почвы.
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Ситуация с загрязнением окружающей среды на юге 
страны вызывает серьезные волнения. По данным эколо-
гических служб, в Туркестанской и Кызылординской об-
ластях фиксируется повышенное содержание нитратов  
в грунтовых водах и почвах. Основной причиной этого яв-
ляется интенсивное сельское хозяйство, сопровождающееся 
чрезмерным использованием минеральных удобрений [3].

Кроме того, в Туркестанской области уже фиксиру-
ются случаи, когда сельхозугодья становятся непригодны-
ми из-за высокого содержания солей и изменения струк-
туры почвы [там же, с. 110].

Особенно уязвимыми оказываются территории, рас-
положенные вдоль Сырдарьи. В результате смыва удобре-
ний с полей химические вещества попадают в реку, что 
напрямую влияет на качество водоснабжения местного 
населения. Загрязнение Сырдарьи представляет угрозу 
не только для экосистемы, но и для здоровья населения  
в целом [4].

Устранение экологических проблем, связанных с ис-
пользованием минеральных удобрений в Южном Казах-
стане, требует комплексного подхода, включающего оп-
тимизацию агротехнологий, внедрение альтернативных 
методов удобрения и развитие экологической политики  
и мониторинга земель.

Одним из ключевых шагов является оптимизация 
использования минеральных удобрений, особенно в ус-
ловиях юга Казахстана, где климатические и почвенные 
особенности требуют особого подхода. Для минимизации 
негативных последствий необходимо применять точное 
дозирование удобрений на основе предварительного об-
следования почвы, что позволит определить реальную по-
требность растений в питательных веществах и избежать 
их избытка. В этом регионе методы точного земледелия, 
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такие как, применение современных технологий для бо-
лее точного распределения удобрений в зависимости от 
особенностей почвы на каждом участке, становятся осо-
бенно актуальными. Это позволяет не только эффективно 
использовать ресурсы, но и минимизировать потери удо-
брений, снижая их воздействие на окружающую среду. 
Также рекомендуется внесение удобрений непосредствен-
но в корневую зону растений, что снижает потери и пре-
дотвращает вымывание химических веществ, что особен-
но важно для устойчивого земледелия в засушливых ре-
гионах юга Казахстана [5].

Альтернативные методы удобрения могут стать эко-
логически безопасной заменой традиционным минераль-
ным удобрениям. Органическое земледелие предполагает 
использование компоста и перегноя– растений, которые 
после выращивания заделываются в почву для ее обога-
щения. Они экологически безопасны, способствуют нако-
плению гумуса и повышению долгосрочного плодородия. 
Однако их использование ограничено: требуется больше 
времени для разложения, нехватка сырья из-за низко-
го уровня животноводства и дополнительные затраты на 
транспортировку и переработку. Для эффективного при-
менения важно развивать животноводство, компостирова-
ние и комбинированные системы удобрений. Это обеспе-
чит устойчивое сельское хозяйство и сохранение плодо-
родия почвы. Еще одним эффективным методом являет-
ся агролесомелиорация – посадка многолетних растений, 
улучшающих почвенно-гидрологические и климатиче-
ские условия местности, и делающих ее более благоприят-
ной для ведения сельского хозяйства [6]. 

Государственная поддержка органического земле-
делия может сподвигнуть фермеров к использованию 
безопасных методов удобрения, а внедрение технологий 
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очистки сточных вод позволит снизить уровень загрязне-
ния рек и озер. Важную роль играет также мониторинг, 
включающий наблюдение и контроль за состоянием почв 
и водных ресурсов, а также предоставление информации 
сельскохозяйственным производителям о рациональном 
использовании удобрений, что способствует снижению не-
гативного воздействия на окружающую природную среду. 

Подводя итог вышеизложенному, хочется подчер-
кнуть, что минеральные удобрения играют важную роль 
в сельском хозяйстве Южного Казахстана, способствуя по-
вышению урожайности и обеспечению продовольственной 
безопасности. Но их нерациональное применение приво-
дит к серьезным экологическим последствиям, включая 
деградацию почв, загрязнение водных ресурсов и ухудше-
ние здоровья населения. В особенности страдают регионы 
с интенсивным земледелием, такие как Туркестанская  
и Кызылординская области, где фиксируется повышенное 
содержание нитратов в грунтовых водах и почве [7].

Для минимизации вреда необходимо внедрение эко-
логически безопасных методов сельского хозяйства. Важ-
но также развивать государственные программы под-
держки экологически устойчивого земледелия, совершен-
ствовать контроль за качеством воды и почвы, а также 
повышать осведомленность фермеров о безопасных агро-
технологиях [8].

Только комплексный подход, сочетающий технологи-
ческие инновации, грамотное регулирование и осознан-
ное отношение к окружающей среде, позволит сохранить 
плодородные земли Южного Казахстана, снизить уровень 
загрязнения и предотвратить возможные экологические 
катастрофы в будущем.
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Комплексная оценка  
селекционных образцов ежи сборной

Аннотация. Представлены результаты изучения се-
лекционных образцов ежи сборной. Среди адаптивных 
видов трав особое внимание заслуживает ежа сборная, ко-
торая является раннеспелым злаком, отличается хорошей 
урожайностью и обладает отличными кормовыми качества-
ми. Исследования образцов ежи сборной осуществляли на 
опытном поле Института агробиотехнологий им. А.В. Жу- 
равского ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Республика Коми,  
г. Сыктывкар). Учет урожайности зеленой массы проводи-
ли в период выметывания, семян – в фазу восковой спе-
лости. Фенологические наблюдения выполняли в соответ-
ствии с общепринятыми методиками. В результате про-
веденных исследований определены наиболее перспек-
тивные образцы, обладающие комплексом хозяйственно 
полезных характеристик. Среди изученных образцов ежи 
сборной для использования в дальнейшей селекции, на-
правленной на повышение кормовой продуктивности, 
преимущество имеют СН-185 и СН-188. Наибольшее со-
держание сырого протеина в фазу колошения отмечено  
у СН-188 (15,1 %) и СН-1810 (14,7 %). При втором укосе со-
держание сырого протеина было наименьшим. Наиболь-
шее содержание переваримого протеина на одну кормо-
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вую единицу в среднем за два укоса получено у образца 
СН-188 и составило 134,2 г, что больше на 12,4 г, чем у 
контрольного образца.

Ключевые слова: ежа сборная, урожайность, кор-
мовая масса, семена, питательная ценность 

Многолетние злаковые травы занимают ведущие по-
зиции в природных и старосеяных пастбищах. По разно-
образию видов они превышают семейство бобовых. Среди 
злаков значительное количество образует корневища и мо- 
жет размножаться вегетативно, демонстрируя лучшие по-
казатели долговечности, зимостойкости и устойчивости 
к затоплению и подтоплению по сравнению с бобовыми. 
Тем не менее наибольшее распространение в нашей стра-
не имеют рыхлокустовые злаковые травы, такие как ти-
мофеевка луговая, овсяница луговая и ежа сборная [1, 2].

В условиях недостаточного финансирования приме-
нение многолетних трав в севообороте и при выпасе ско-
та может оказаться выгодным с экономической точки зре-
ния. В сравнении с однолетними культурами, они предпо-
лагают меньшие затраты на обработку почвы и внесение 
удобрений в долгосрочном периоде. Среди многолетних 
злаков особенно выделяется ежа сборная благодаря сво-
ей высокой продуктивности и адаптивности. Ежа сборная 
представляет собой ценную раннеспелую кормовую куль-
туру с высокой урожайностью и питательностью, подходит 
как для лугового, так и полевого травосеяния. Она хоро-
шо приспосабливается к различным типам почв и клима-
тическим условиям, обеспечивает стабильный источник 
корма для скота в течение длительного периода, снижая 
необходимость в использовании концентрированных кор-
мов и повышая экономическую эффективность животно-
водства. При правильном и своевременном скашивании 
данная культура сохраняет свои питательные свойства  
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и высокую урожайность на протяжении многих лет [3, 4]. 
Ежа сборная обладает значительным потенциалом для 
улучшения кормовой базы в животноводстве и повыше-
ния устойчивости агроэкосистем.

В Государственном реестре сортов и гибридов сель-
скохозяйственных растений, допущенных к использова-
нию по Российской Федерации, зарегистрирован 31 сорт 
ежи сборной, из которых пять сортов кормового назначе-
ния имеют допуск для возделывания в Северном регионе 
[5]. В Госреестре селекционных достижений Российской 
Федерации присутствуют сорта, районированные во вто-
рой половине прошлого столетия. Отсутствие новых райо-
нированных сортов в Госреестре для возделывания в усло-
виях Северного региона подчеркивает необходимость се-
лекционной работы с данной культурой.

Важным требованием в селекции многолетних трав 
является устойчивость к комплексу неблагоприятных 
абиотических и абиотических факторов, особенно к усло-
виям северного климата.

Цель работы – оценить селекционные образцы ежи 
сборной и выявить источники признаков кормовой и се-
менной продуктивности, облиственности. 

Методы. Исследования проводили в селекционных 
питомниках образцов ежи сборной на опытном поле Ин-
ститута агробиотехнологий им. А.В. Журавского ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН (Республика Коми, г. Сыктывкар). 
В качестве объекта исследований в селекционную рабо-
ту включены переопыленные линии на основе дикорасту-
щих популяций из Республики Коми (СН-185, СН-188) 
и Финляндии (СН-1816). Поскольку в период изучения 
местные районированные сорта отсутствовали, за кон-
троль был принят СН-1810.
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Селекционный питомник для переопыления и оцен-
ки семенной продуктивности заложен широкорядно  
с междурядьем 60 см, площадь делянки – 10 м2, в 4-крат-
ной повторности. Для учета на зеленую массу образцы по-
сеяны рядовым способом, беспокровно: площадь делян- 
ки – 2 м2, повторность – 4-кратная. Изучение и оценку об-
разцов в селекционном питомнике проводили по методи-
кам, разработанным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [6]. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая сред-
несуглинистая с содержанием органического вещества – 
8,6 %, рНсол. – 6,0. Обеспеченность рассматриваемой по-
чвы питательными веществами в подвижной форме по об-
менному калию (27,9 мг на 100 г почвы) и подвижному 
фосфору (83,8 мг на 100 г почвы) высокая. Агротехника 
выращивания многолетних злаковых трав общепринятая 
для Нечерноземной зоны [7]. 

Метеоусловия в целом были благоприятны для ро-
ста и развития ежи сборной. Среднемесячная температу-
ра вегетационного периода составила 14,8 °C, при сред-
немноголетних значениях 13,8 °C; осадков выпало 283 мм 
при среднемноголетних показателях 274 мм. В целом ве-
гетация растений проходила при благоприятных погод-
ных условиях. 

Определение биохимических показателей качества 
кормовой массы по содержанию сырого протеина (ГОСТ 
13496.4-93), клетчатки (ГОСТ 31675-2012) и других пока-
зателей проведено в ФГБУ САС «Сыктывкарская». 

Математическая и статистическая обработка полу-
ченных результатов выполнена по общепринятым ме-
тодикам [8] с использованием статистических программ 
Microsoft Office Excel 2010 и CXSTAT. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки селек-
ционного материала одним из важных показателей явля-
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ются начальные фазы развития. Перезимовка всех образ-
цов проходила благоприятно. Образцы ежи сборной ушли 
в зиму с развитым травостоем и были надежно защище-
ны рыхлым и достаточно глубоким снегом. Зимостойкость 
всех образцов оценена в 5 баллов. Одним из главных эле-
ментов в структуре урожая зеленой массы злаковых трав 
является высота растений. Начало весеннего отрастания 
надземных побегов у изучаемых образцов наблюдалось во 
второй декаде мая. Средний характер отрастания (4 бал-
ла) визуально отмечен на образцах СН-1810 и СН-1816, 
остальные изучаемые образцы характеризовались отлич-
ным весенним отрастанием – 5 баллов. В благоприятных 
почвенных условиях в селекционном питомнике высота об-
разцов ежи сборной изменялась в пределах от 71,1 до 77,3 
см. По высоте растений выделился образец СН-188, кото-
рый превзошел контрольный образец на 8,7 % (таблица) 

Таблица – Характеристика селекционных образцов  
ежи сборной

Образец Высота 
растения, см

Сухая масса, 
т/га

Урожайность 
семян, г/м2

Облиственность, 
 %

СН-1810 71,1±1,3 7,7 26,2 79,1
СН-185 73,0±1,2 9,7 25,9 84,5
СН-188 77,3±1,5 11,0 27,4 81,0
СН-1816 71,1±1,4 7,5 25,7 83,6
НСР0,5 – 1,9 14,2 –

По урожайности сухой массы в сумме за два укоса вы-
делились образцы СН-185 и СН-188, которые по данным 
показателям превысили контрольный образец СН-1810 
от 2,0 до 3,3 т/га. Урожайность семян изучаемых образ-
цов ежи сборной в среднем менялась в пределах от 25,7 до 
27,4 г/м2. Лучший селекционный образец СН-188 превы-
сил изучаемые номера в среднем на 6,6 %, контрольный 
образец СН-1810 – на 4,5 %. 
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Облиственность злаковых трав – важный показа-
тель качества кормовой массы, а также представляет осо-
бую ценность для кормопроизводства. Высокая облиствен-
ность растений ежи сборной отмечена в фазу колошения. 
У селекционных номеров СН-185, 188 и 1816 облиствен-
ность в среднем составила соответственно 84,5, 83,6 и 81,0 %.

В селекции кормовых трав приоритетное значение 
имеет улучшение их питательной ценности. Анализ био-
химического состава сухой массы ежи сборной показал, 
что при первом укосе в фазе колошения количество сы-
рой клетчатки изучаемых образцов было наименьшим  
и варьировало в среднем от 20,9 до 22,9 %, во втором уко-
се (отава) содержание сырой клетчатки составило 31,0– 
33,3 % (рисунок). Наименьшее содержание клетчатки в фа 
зу колошения отмечено у СН-188 (20,9 %). Содержание 
сырого протеина в среднем по номерам в фазу начала ко-
лошения составило 12,4 – 15,1 %. Наибольшее содержа-
ние сырого протеина зафиксировано у СН-188 (15,1 %) 
и СН-1810 (14,7 %). При увеличении содержания сырой  
 

Рисунок – Питательность сена образцов ежи сборной.
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клетчатки в сухом веществе снижается содержание сыро-
го протеина. Во втором укосе содержание сырого протеи-
на варьировало от 10,7 до 11,5 %. Повышенным содержа-
нием сырого протеина (11,4–11,5 %) выделились СН-188  
и СН-1816.

Среднее содержание сухого вещества по образцам  
в первом укосе составило 12,5–17,5 %, наиболее высокими 
показателями характеризовались образцы СН-185, 188  
и контроль СН-1810. В отаве содержание сухого вещества 
по образцам варьировало от 22,3 до 24,9 %.

Более высокопитательным формировался зеленый 
корм в фазу колошения на образцах СН-185 и СН-188, где 
содержание кормовых единиц достигало 1,0 и 1,02, тог-
да как на других образцах этот показатель был меньше 
на 0,03–0,06. Наибольшее содержание обменной энергии 
(КОЭ) в 1 кг сухого вещества установлено на этих же об-
разцах 11,1 и 11,2 МДж, на контроле – 10,9 МДж. Содер-
жание переваримого протеина на 1 кормовую единицу  
в среднем за два укоса варьировало от 121,3 до 134,2 г, 
образец СН-188 превышал контроль на 10,2 %. Выделив-
шийся образец СН-188 при двух укосах имел наилучшие 
показатели по питательной ценности. 

Заключение. В результате комплексной оценки вы-
делены селекционные образцы ежи сборной, которые мо-
гут быть использованы в качестве источников ценных се-
лекционных признаков высоты растений, облиственно-
сти, урожайности сухой массы и семян, питательной цен-
ности в дальнейшей работе по созданию новых сортов с 
высокой адаптационной способностью.
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Способность бактерий рода bacillus  
к подавлению ризоктониоза  

на клубнях картофеля 

Аннотация. В статье приведены данные антагони-
стической активности штаммов бактерий рода Bacillus  
в отношении возбудителя ризоктониоза Rhyzoctonia solani 
Kuhn. Анализ способности биопрепаратов на основе штам-
мов рода Bacillus к подавлению ризоктониоза на клубнях 
картофеля показал, что при профилактической обработке 
клубней суспензией бактерий перед заражением R. solani 
интенсивность поражения была ниже, чем при обработ-
ке клубней после инфицирования. Более эффективное за-
щитное действие отмечено при обработке бактериальным 
комплексом при профилактической обработке. 

Ключевые слова: бактерии, возбудитель ризоктони-
оза, клубни картофеля, антагонистическая активность 

Картофель – важная сельскохозяйственная культу-
ра сем. Пасленовых, ежегодные потери урожая которой от 
многочисленных фитопатогенов составляют более 20 % [1]. 
Наиболее распространенным заболеванием картофеля  
в Республике Коми и нечерноземной зоне Российской Фе-
дерации является ризоктониоз. Болезнь развивается по-
ражением клубней, столонов и корней растений карто-



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 58 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

феля. Склероции возбудителя ризоктониоза (Rhyzoctonia 
solani Kuhn.) формируют грибницу, которая проникает  
в развивающиеся ростки, вызывая угнетение основных 
физиологических процессов растений. Поражение клуб-
ней картофеля проявляется образованием на поверхности 
плотных темно-бурых или черных сплетений грибницы  
и сопровождается последующим загниванием [2, 3]. 

Применение полезных для растений микроорганиз-
мов является альтернативой химическим фунгицидам  
и экологически чистым подходом к развитию устойчивого 
сельского хозяйства [3, 4]. Применение биопрепаратов на 
основе бактериальных культур, где несомненное лидер-
ство принадлежит бактериям рода Bacillus, способствует 
предотвращению распространения фитопатогенов за счет 
антагонистической активности, а также росту растений  
и повышению урожайности сельскохозяйственных куль-
тур [3–5].

Необходимость использования новых безопасных 
средств борьбы с фитопатогенами требует совершенство-
вания системы защитных мероприятий для повышения 
урожайности и товарности картофеля. Поиск эффектив-
ных средств для борьбы с фитопатогенами на картофеле 
включает исследования штаммов микроорганизмов, ко-
торые обладают высокой физиологической активностью  
в отношении к возбудителю болезни для применения в со-
ставе малообъемных препаратов с минимальными доза-
ми внесения.

Цель данной работы – оценить антагонистическую 
активность и способность штаммов бактерий рода Bacillus 
к подавлению возбудителя ризоктониоза на клубнях кар-
тофеля.

Объектами исследования служили штаммы бакте-
рий рода Bacillus (условные обозначения БП1 и БП2, где 
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БП1 – потенциальный фунгицид; БП2 – потенциальный 
энтомопатоген), а также штамм фитопатогенного микро-
мицета Rhizoctonia solani (Всероссийская коллекция про-
мышленных микроорганизмов, ВКПМ). Культивирова-
ние штаммов бактерий и микромицета осуществляли на 
селективных питательных средах. Для бактериальных 
штаммов использовали агаризованную и жидкую среду 
L (Лурия) (г/л): дрожжевой экстракт – 5,0, пептон – 15,0, 
NaCl – 5,0, агар – 15,0. Штамм микромицета культиви-
ровали на мальт-пептонном агаре (г/л): мальт экстракт – 
30,0, пептон – 1,0, агар – 20,0 и картофельно-глюкозном 
агаре (г/л): картофельный отвар, глюкоза – 20,0; aгар – 
15,0. Культивирование штаммов проводили в чашках Пе-
три в лабораторном термостате, а также шейкер-инкуба-
торе в колбах по 100 мл среды при температуре 28–30 °С, 
150 оборот./мин с определением титра в культуральной 
суспензии КОЕ/мл [6].

Для работы использовали клубни картофеля сорта 
Невский массовой репродукции. Данный сорт картофеля 
районирован по I–III сельскохозяйственным зонам Респу-
блики Коми, является устойчивым к ризоктониозу [7]. 

Антагонистическую активность бактериальных 
штаммов по отношению к микромицету R. solani опреде-
ляли методами бактериального штриха и лунок. О нали-
чии антагонистической активности судили по наличию 
зоны ингибирования роста грибных колоний около бакте-
риального штриха, а также по зоне вокруг лунки, свобод-
ной от признаков роста патогена [6].

Определение способности исследуемых штаммов по-
давлять возбудителя ризоктониоза проводили с использо-
ванием предварительно отмытых и продезинфицирован-
ных раствором гипохлорида натрия клубней картофеля  
в соответствии с методикой [8].  В клубнях проделывали 
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отверстия диаметром до 1,5 см для инокуляции. В экспе-
рименте использовали контрольные и опытные группы 
с обработкой биопрепаратами на основе монокультуры  
и бактериального комплекса, а также обработкой зараже-
нием патогеном, согласно методике с профилактической и 
терапевтической целями. Обработанные клубни в 5-крат-
ной повторности по вариантам размещали в контейнерах 
с крышкой и инкубировали при температуре 25 °С в тече-
ние 21 суток. 

Глубину проникновения патогена рассчитывали по 
формуле [9]:

,
где P – проникновение патогена (мм), L – максимальная 
ширина зоны некроза (мм), p – максимальная глубина зо-
ны некроза (мм). 

Коэффициент поражения ризоктониозом рассчиты-
вали по формуле [10]: 

, 
где W – ширина некроза (мм), а D – глубина некроза (мм).

В результате проведенных исследований установле-
но, что исследуемые штаммы бактерий р. Bacillus демон-
стрировали незначительную антагонистическую актив-
ность в отношении возбудителя ризоктониоза. 

Инфицирование клубней патогеном R. solani не при-
вело к обширному некрозу тканей. Бактериальные штам-
мы рода Bacillus в монокультуре и составе комплекса про-
явили ингибирующую способность, отмечено подавление 
роста фитопатогена. Установлено, что при профилактиче-
ской обработке клубней суспензией бактериальных штам-
мов за 24 ч перед заражением микромицетом Rhizoctonia 
solani распространение гриба на клубнях составило от 
2,35±0,5 до 3,95±0,8 мм. В случае терапевтической об-
работки бактериальными препаратами уже заражен-
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ных патогеном клубней картофеля распространение  
и рост Rhizoctonia solani составили от 2,95±0,5 до 3± 
1,3 мм, тогда как в контроле – 3,7±0,6 мм (таблица).

Рассчитывали коэффициент поражения ризоктонио-
зом клубней картофеля, с помощью которого оценивали 
степень поражения возбудителем заболевания (таблица). 
Установлено, что при профилактической обработке клуб-
ней бактериальными штаммами в составе комплексно-
го биопрепарата за 24 ч до инфицирования Rhizoctonia 
solani коэффициент поражения был ниже по сравнению  
с обработкой после заражения патогеном. Способность  
к подавлению возбудителя ризоктониоза на клубнях кар-
тофеля за счет фунгицидной активности отмечена для 
биопрепарата на основе бактериального комплекса.

Таблица – Распространение и коэффициент поражения 
Rhizoctonia solani (мм) при терапевтической  
и профилактической обработках опытными 

биопрепаратами клубней картофеля
Обработка БП1 + R. solani Комплекс (БП1+БП2)  

+ R. solani
Rhizoctonia solani  

(контроль)
Распространение роста патогена на клубнях картофеля

Терапия 3±1,3 2,95±0,5
3,7±0,6

Профилактика 3,95±0,8 2,35±0,5
Коэффициент поражения ризоктониозом клубней картофеля

Терапия 14±5,1 13,8±2,1
16,8±2,5

Профилактика 17,8±3,1 11,4±2,0

Таким образом, показано, что при профилактической 
обработке клубней суспензией бактерий перед заражени-
ем Rhizoctonia solani интенсивность поражения была ни-
же, чем при обработке клубней после инфицирования. Бо-
лее эффективное защитное действие отмечено при обра-
ботке бактериальным комплексом при профилактической 
обработке – пораженность клубней ризоктониозом снизи-
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лась. Применение комплексных бактериальных биопре-
паратов для биоконтроля фитопатогенов в культуре кар-
тофеля является перспективным приемом интегрирован-
ной защиты растений.
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Выбор оптимального гибрида свеклы является важ-
ным условием для успешного производства сахарной све-
клы. Селекционеры и агрономы прилагают большие уси-
лия, чтобы получить гибриды, которые будут обладать вы-
сокими урожайностью и содержанием сахара, а также бу-
дут устойчивы к болезням и неблагоприятным условиям 
выращивания [1, 2]. 

Цель нашей работы – проведение оценки гибридов 
сахарной свеклы по продуктивности и качеству. Исследо-
вания проводили в АК Семилукский Воронежской обла-
сти Семилукского района в 2023 г.

Вегетационный период 2023 г. для сахарной свеклы 
складывался следующим образом (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Метеорологические условия в 2023 г.

В исследованиях высевали гибриды сахарной свеклы: 
Добрава КВС, Максимелла КВС, БТС 8430, БТС 3560, 
Концертина КВС, БТС 4770, Дизедерия. Предшествен-
ник – озимая пшеница.
Таблица 1 – Продуктивность гибридов сахарной свеклы, 2023 г

Вариант

Густота  
на момент 

уборки,  
тыс. растений 

на 1 га

Средняя 
масса 
корне-

плода, г

Урожай-
ность,  

т/га
Дигестия,  

 % ph
Выход 
сахара  
с 1 га, т

Добрава КВС 119,0 686,9 81,74 19,6 7,9 16,1
Максимелла 

КВС 112,0 690,2 77,30 19,8 8,0 15,3

БТС 8430 115,0 669,9 77,04 19,0 7,9 14,6
БТС 3560 109,0 651,9 71,06 19,3 8,0 13,7

Концертина 
КВС 110,0 618,8 68,07 19,7 7,8 13,4

БТС 4770 116,0 565,1 65,55 19,2 8,0 12,6
Дизедерия 111,0 529,4 58,76 19,3 7,9 11,4
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Так, анализ табл. 1 показывает, что наибольшая 
урожайность сахарной свеклы была отмечена на гибриде 
Добрава КВС с показателем 81,74 т/га. Чуть меньшие 
значения были отмечены на гибридах Максимелла КВС 
(77,30 т/га) и БТС 8430 (77,04 т/га) (рис. 2).

Рисунок 2 – Урожайность и выход сахара в корнеплодах гибридов 
сахарной свеклы (2023).

Выход сахара с единицы площади также превышал 
на гибридах Добрава КВС, Максимелла КВС и БТС 8430 
и имел значения от 16,1 до 14,6 т/га (рис. 2).

Наименьшие показатели по урожайности и саха-
ристости показал гибрид Дизедерия. Так, его урожай-
ность составила 58,8 т/га, что ниже гибрида Добрава КВС 
на 38,9 %.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
• Наибольшая урожайность сахарной свеклы была 

отмечена на гибриде Добрава КВС, с показателем  
81,74 т/га. Чуть меньшие значения были отмечены 
на гибридах Максимелла КВС (77,30 т/га) и БТС 
8430 (77,04 т/га).
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• Выход сахара с единицы площади также превышал 
на гибридах Добрава КВС, Максимелла КВС и БТС 
8430 и имел значения от 16,1 до 14,6 т/га.

• Наименьшие показатели по урожайности и сахари-
стости показал гибрид Дизедерия. Так, его урожай-
ность составила 58,8 т/га, что ниже гибрида Добрава 
КВС на 38,9 %.
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В России отмечается стабильный рост производства 
подсолнечника. Так, на его долю приходится около 70 % 
площадей всех масличных культур и 90 % растительных 
масел в России – из сырья подсолнечника. Разнообразие 
сортов и гибридов культуры постоянно пополняется, что 
говорит о наличии высокого и устойчивого спроса на дан-
ную продукцию. Получение высоких и стабильных уро-
жаев подсолнечника зависит от множества факторов, од-
ним из них является наличие болезней, которые причи-
няют значительный вред этой культуре [1]. В целом бо-
лезни подсолнечника снижают его урожайность семян на 
20–25 %, а в некоторые годы при эпифитотийном их раз-
витии – до 50 % или вовсе приводят к полной гибели по-
севов [2]. Поэтому требуется полная защита культуры от 
тех или иных болезней как химическими методами, так  
и селекционными.
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Цель нашей работы – проведение мониторинга бо-
лезней в посевах гибридов подсолнечника и учет урожай-
ности.

Исследования проводили в АО «Агро-Оскол» Белго-
родской области Алексеевского района в 2023 г.

Вегетационный период 2023 г. для подсолнечника 
складывался следующим образом (рис. 1). 

Рисунок 1 – Метеорологические условия в 2023 г.

В исследованиях высевали гибриды подсолнеч-
ника: TUNICA-OR, SVETOCH-OR, SASHA, STATUS, 
OLEI, D72, D11, IVAN-IVANUCH, VALENTINA, NEFT, 
CUBA, MERKURII, RGT-ANGELLO, KOMETA, AREV, 
LG5555CLP, SY-KUPAVA, ES-BELLA. Предшественник –  
озимая пшеница. Технология возделывания подсолнеч-
ника – классическая.

Болезни, развивающиеся на протяжении всего ве-
гетационного периода подсолнечника, выявляют по ка-
лендарным срокам или фазам роста и развития расте-
ний. Учет должен проводиться своевременно, так как при 
запоздании пораженные растения могут выпасть, а при 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 70 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

раннем учете болезнь может не проявиться. Особенно это 
имеет значение при учете болезней листьев.

Так, в наших исследованиях проведена оценка подсо-
лнечника на такие болезни, как ржавчина и ложная муч-
нистая роса (ЛМР). Эксперименты показали, что наиболее 
подверженными ржавчине гибридами были: VALENTINA 
(4 балла), CUBA, RGT-ANGELLO, LG5555CLP, SY-
KUPAVA, ES-BELLA, TUNICA-OR, STATUS, D72 (по 3 бал- 
ла) (рис. 2).

Гибриды, которые были поражены ложной мучни-
стой росой (ЛМР): ES-BELLA, TUNICA-OR, SVETOCH-
OR, STATUS, OLEI, IVAN-IVANUCH, VALENTINA, 
NEFT, CUBA, MERKURII (рис. 2).

Рисунок 2 – Оценка гибридов подсолнечника по поражению 
ржавчиной и ЛМР, балл.

Известно, что распространение болезней в посевах 
подсолнечника сказывается на продуктивности культу-
ры. Так, в наших исследованиях наибольшая урожай-
ность была отмечена на гибриде SY-KUPAVA, где она со-
ставляла 38,4 ц/га (рис. 3), несмотря на поражение расте-
ний ржавчиной с оценкой в 3 балла. В целом это говорит 
о высоком потенциале в продуктивности данного гибри-
да. Также высокий урожай был отмечен на гибриде D11 
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(35,5 ц/га), который имел низкие показатели по стебле-
вому полеганию, поражению ржавчиной и ЛМР. Наи-
меньшее значение по урожайности отмечено на гибриде 
SVETOCH-OR – 18,7 ц/га, при этом гибрид был поражен 
ржавчиной и ложной мучнистой росой (ЛМР).

Рисунок 3 – Урожайность гибридов подсолнечника, ц/га.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
• Наибольшая продуктивность отмечена на гибридах 

(ц/га): SY-KUPAVA (38,4), D11 (35,5), LG5555CLP 
(32,9), RGT-ANGELLO (31,2), MERKURII (30,0).

• Меньшее поражение растений ржавчиной зафикси-
ровано на гибридах: SVETOCH-OR, SASHA, OLEI, 
D11, IVAN-IVANUCH, MERKURII, KOMETA, AREV.

• Меньшее поражение растений ложной мучнистой 
росой зарегистрировано на гибридах: SASHA, D72, 
KOMETA, LG5555CLP.

• Отсутствие стеблевого полегания отмечено на гибри-
дах: D72, VALENTINA, NEFTKOMETA, SY-KUPAVA.
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Оценка сортов сои по урожайности  
и качеству зерна в условиях лесостепи  

Центрально-Черноземного района

Аннотация. В статье представлены результаты ис-
следований линейки сортов сои разных периодов созрева-
ния в условиях лесостепи Воронежской области по хозяй-
ственно-ценным признакам. Известно, что каждый сорт 
имеет свой уникальный потенциал продуктивности, кото-
рый может быть реализован лишь при оптимальных усло-
виях. Важно отметить, что реальная урожайность любо-
го сорта сои обычно оказывается значительно ниже своего 
потенциального максимума. Это связано с тем, что многие 
факторы могут снижать продуктивность растений, такие 
как стрессы, заболевания, насекомые и другие неблаго-
приятные условия.

Ключевые слова: соя, сорта, урожайность, содержа-
ние белка

Для достижения максимальной урожайности сои 
важно выбирать подходящие сорта с учетом конкретных 
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условий выращивания, а также применять современные 
агротехнологии. Необходимо также учитывать принципы 
устойчивого земледелия, чтобы обеспечить долгосрочную 
продуктивность культуры и сохранение природных ресур-
сов. Выбор сортов, способных адаптироваться к различ-
ным условиям выращивания, позволяет создавать устой-
чивые агроэкосистемы, способные противостоять небла-
гоприятным факторам, таким как изменение климата  
и болезни и вредители растений [1–3]. Итак, важное зна-
чение в формировании урожайности сои играет подбор со-
ртов.

Цель исследований – оценить линейку сортов сои 
разных периодов созревания в условиях лесостепи Воро-
нежской области по хозяйственно-ценным признакам.

Исследования проводили в 2023 г. в УНТЦ «Агро-
технология» при кафедре растениеводства Воронежско-
го агроуниверситета. Почву обрабатывали по типу обыч-
ной зяби на глубину 25–27 см. Весной проводили боро-
нование в два следа, а перед посевом – культивацию по-
чвы на глубину посева семян. Сою высевали широкорядно  
(30 см) с нормой высева 600 тыс. всхожих семян на 1 га. 
Перед посевом семена сои обрабатывали инокулянтом 
«Хайкоут Супер» и протравителем «Максим». Глубина по-
сева – 3–4 см. Повторность опыта – 3-х кратная. Размеще-
ние делянок систематическое. Площадь учетной делян- 
ки – 53,12 м2. 

В опыте высевали сорта, предоставленные нам ком-
панией ООО «Саатбау РУС»: Адесса, Альбенга, Адельфиа, 
Аурелина, Памелла, Абака, Анкагуа. 

В условиях проведения опыта в 2023 г. на полях Агро-
университета складывались следующие условия по оцен-
ке ГТК, данные приведены на рис. 1.
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Рисунок 1 – ГТК в вегетационный период сои 2023 г.

В опытах проведены учет биологической урожайно-
сти сои и оценка сортов по содержанию белка в зерне (та-
блица и рис. 2).

Таблица – Урожайность сортов сои  
и содержание белка (2023)

Сорта Урожайность, т/га Содержание белка, %

Адесса 3,9 29,99

Альбенга 4,3 30,86

Адельфиа 3,2 30,61

Аурелина 2,1 26,36

Памелла 4,4 29,49

Абака 4,3 29,86

Анкагуа 2,6 30,86

НСР 0,5 0,18 0,21

Анализ табл. и рис. 2 позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее урожайными сортами являлись Памелла 
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(4,4 т/га), Альтона (4,3) и Абака (4,3 т/га). Однако, рас-
чет наименьшей существенной разницы показывает, что 
между этой группой сортов нет достоверной разницы по 
урожайности. Далее в рейтинге по урожайности следовал 
сорт Адесса со значением 3,9 ц/га.

Рисунок 2. Урожайность сортов сои, т/га, 2023 г.

При оценке сортов, кроме урожайности большое зна-
чение имеет и содержание белка в зерне сои. Наиболь-
шим этот показатель отмечен у сортов Анкагуа и Альбен-
га с содержанием белка – 33,86 %.

Таким образом, в условиях лесостепи ЦЧР нами 
была проведена оценка линейки сортов сои компании 
ООО «Саатбау РУС» по урожайности и содержанию бел-
ка. Выявлены наиболее урожайные сорта (т/га): Памел-
ла (4,4), Альтона (4,3) и Абака (4,3). Сорта с высоким со-
держанием белка: Анкагуа и Альбенга (по 37,86 %),  
а также Адельфиа (37,61 %). 
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Одним из ключевых факторов устойчивого социаль-
но-экономического развития страны является организа-
ция рационального использования и сохранения для бу-
дущих поколений земельного потенциала России, кото-
рый составляет основу ее национального богатства и на-
дежный фундамент всей экономики [1]. 

Земли сельскохозяйственного назначения – страте-
гический ресурсом, от рационального использования ко-
торого зависит функционирование всех отраслей сельско-
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го хозяйства и экономики в целом. Согласно статье 6 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101–ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», земельный 
участок сельскохозяйственного назначения может быть 
изъят у его собственника по решению суда в случае вы-
явления факта неиспользования такого земельного участ-
ка по целевому назначению в течение трех и более лет 
[2]. Залежные земли за время отсутствия в севообороте на-
чинают зарастать нежелательной растительностью, в по-
следующие годы развивается древесная и кустарниковая 
растительность. 

Залежи – земельные участки, которые не использу-
ются больше года под посев сельскохозяйственных куль-
тур или пар. С этого времени начинается процесс поста-
грогенной эволюции, в результате которого почвенный  
и растительный покров подвергается значительным из-
менениям, связанным с формированием зональных типов 
экосистем на бывшей пашне [3].

Выведение земель из сельскохозяйственного исполь-
зования считается современной негативной тенденцией 
землепользования в Российской Федерации, несмотря на 
то, что в последние годы часть заброшенных площадей 
возвращается в пашню. 

Способом предотвращения развития негативных про-
цессов и сохранения плодородия почв, а также получения 
необходимого количества растительной продукции явля-
ется введение в сельскохозяйственный оборот земель, ра-
нее использованных как пашни, которые в настоящее вре-
мя находятся в залежном состоянии. За счет ввода зале-
жи увеличиваются посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур. 

Обнаружение и учет таких земель в настоящее вре-
мя имеет особое значение. Одним из методов оценки при-
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знаков неиспользования пахотных земель является опре-
деление давности нахождения их в залежном состоянии 
по растительному покрову.

На территории Иркутской области общая площадь 
земель сельскохозяйственного назначения cоставляет бо-
лее 2,8 млн. га, из них 748 тыс. га неиспользуемых залеж-
ных земель, в 2024 г. введено в оборот 5 тыс. га [4]. 

За время проведения работ в 2023–2024 гг. были ис-
следованы две разновозрастные залежи, распложенные 
на территории Иркутского и Ангарского районов Иркут-
ской области. Общая площадь обследованных залежей со-
ставила 50,3 га. Обследование земельных участков с це-
лью выявления длительности их неиспользования в сель-
скохозяйственном производстве нахождения в залежном 
состоянии пахотных земель проводили в третьей декаде 
июля.

Возраст залежей на момент начала исследования 
определялся согласно достоверным опросным данным. Ис-
следования залежей проводились по методическим реко-
мендациям «По определению сроков пребывания земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения Новоси-
бирской области в залежном состоянии» [5] на пробных 
площадках площадью 1 м2 маршрутным методом. В нача-
ле определяли границы находящегося в залежи земель-
ного участка на местности. Устанавливали общую инфор-
мацию об участке (хозяйство, поле, площадь, расстояние 
до ближайшего населенного пункта), географические ко-
ординаты расположения залежи определяли по GPS-на-
вигатору, участку присваивали номер (табл. 1).
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Таблица 1 – Исследованные залежные земли на территории 
Иркутской области

Район 
исследования

№ 
залежи

Координаты 
исследованных 

залежных земель
Площадь, га

Ангарский 1 52.322168 с.ш., 
103.665782 в.д. 25,5

Иркутский 2 52.270391 с.ш., 
104.594493 в.д. 24,8

Территорию участка залежи проходили по наиболь-
шей диагонали и примерно через равные расстояния вы-
деляли пробные площадки: на каждой залежи заклады-
вали от 5 до 7 пробных площадок (в зависимости от пло-
щади залежи, на залежи площадью до 20–25 га выделяют 
5 пробных площадок, 50 га – 10, от 50 до 100 га – 15, и бо-
лее 10 га – 20 площадок).

На каждой пробной площадке накладывали учетную 
рамку размером 1×1 м2 и делали описание растительности 
внутри рамки, определяли виды растений и подсчитыва-
ли их количество, жизненную форму растений, проектив-
ное покрытие, биологическое состояние, жизненность рас-
тений и обилие по Друдэ (рис. 1). Совокупные результаты 
по всем пробным площадкам заносили в ведомость учета 
видового состава растений на залежи. Определяли соот-
ношение малолетних и многолетних видов сорняков в % 
соотношении к общему числу видов сорняков [5]. Видовой 
состав растительности и соотношение малолетних и одно-
летних видов сорняков на залежи позволяют оценить дав-
ность залежи и отличить трехлетнюю залежь от более мо-
лодой.

Первая залежь (Ангарский район), по опросным дан-
ным, использовалась под посевы зерновых культур до 
2019 г. Видовое разнообразие представлено 37 видами 
растений, из которых 22 вида присутствовали
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Рисунок 1 – Учет сорной растительности на залежном участке.
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и в 2023 г. Зарегистрировано 10 новых видов растений – 
Achillea millefolium L., Agrimonia pilosa L., Cerastium 
holosteoides Fr., Hieracium umbellatum L., Hylotelephium 
triphyllum (Haw.) Holub, Melilotus albus Medik, Setaria 
viridis (L.) P. Beauv, Trifolium repens L. В 2024 г. впервые 
за время наблюдений были единично отмечены всходы 
деревьев Pinus sylvestris L. и Populus laurifolia L. Траво-
стой залежи пятнистого сложения, по количеству побегов 
доминируют виды Agrostis gigantea Roth, Taraxacum sp.  
в преобладающих видах – Artemisia vulgaris L., Vicia cracca 
L., Sonchus arvensis L., Linaria vulgaris Mill., Plantago 
major L., Elytrigia repens (L.) Nevski и Panicum miliaceum 
ssp. ruderale (Kitag.) Tzvelev. На данной залежи произо-
шло выпадение из травостоя Tripleurospermum inodorum 
(L.) Sch. Bip. 

Анализ двухлетних исследований видового состава 
растительности и соотношение малолетних и многолет-
них видов сорных растений, встречающихся на залежи  
№ 1, показал, что доминируют многолетние виды сорной 
растительности (табл. 2).
Таблица 2 – Соотношение малолетних и многолетних видов 

сорной растительности, выявленных на залежи № 1, %
№ п/п Залежь, год зарастания Малолетники Многолетники

1 первый (2023) 29 71
2 второй (2024) 27 73

По растительному покрову данный участок можно 
определить, как залежь четвертого года давности.

Вторая залежь (Иркутский район), по достоверным 
опросным данным, использовалась под посевы до 2021 г. 
На залежи выявлено 32 вида сосудистых растений, из ко-
торых 21 вид присутствовали и в 2023 г., также обнаруже-
но 11 новых видов растений – Bunias orientalis L., Conyza 
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canadensis (L.) Cronquist, Erodium cicutarium (L.) L’Hér, 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Leucanthemum vulgare 
Lam., Potentilla norvegica L., Trifolium repens L., Vicia 
cracca L., присутствуют всходы деревьев Larix sibirica L., 
Pinus sylvestris L., Salix sp. 

Травостой залежи пятнистого сложения, по количе-
ству побегов доминируют виды Tripleurospermum inodorum 
(L.) Sch. Bip., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Sonchus arvensis L., Achillea millefolium 
L., Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. Выявлено выпаде-
ние 7 видов растений Brassica juncea (L.) Czern., Fumaria 
officinalis L., Gnaphalium uliginosum L., Stellaria media 
(L.) Vill., Sisymbrium loeselii L., Rumex pseudonatronatus 
(Borbas) Borbas ex Murb. и Oberna behen (L.) Ikonn., боль-
шее количество которых приходится на малолетние виды, 
так как происходит естественный процесс зарастания за-
лежи.

При проведении анализа по результатам данных 
двухлетних исследований видового состава растительно-
сти и соотношениею малолетних и многолетних видов со-
рных растений, встречающихся на залежи № 2, выявлено, 
что в составе растительного покрова преобладают много-
летние виды сорных растений (табл. 3). 
Таблица 3 – Соотношение малолетних и многолетних видов 

сорной растительности, выявленных на залежи № 2, %
№ п/п Залежь, год зарастания Малолетники Многолетники

1 первый (2023) 46 54
2 второй (2024) 37,5 62,5

По растительному покрову данный участок можно 
определить, как залежь третьего года давности.

За период обследования определен видовой состав 
растительного покрова, на залежах выявлено 53 вида со-
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судистых растений, а также установлено соотношение ма-
лолетних и многолетних видов сорняков. 

В результате исследований установлено, что с увели-
чением возраста залежи на один год возрастает общее ко-
личество видов растений и увеличивается доля многолет-
них сорняков. В сравнении с 2023 г., в 2024 г. увеличилось 
преобладание многолетних видов для четырехлетней за-
лежи на 2 %, а для трехлетней – на 8,5 %. Отмечено выпа-
дение видов сорных растений, большее количество прихо-
дится на малолетние виды, так как происходят процессы 
сукцессии и зарастания залежи. 

В формировании залежной растительности обследо-
ванных участков принимают участие рудеральные одно- 
и многолетние растения, а также многолетние растения 
аборигенной флоры. Карантинных видов растений не вы-
явлено, отмечены инвазивные виды. 

Результаты по обследованию залежных земель сель-
скохозяйственного назначения имеют большое значение 
при выявлении неиспользуемых земель, в первую оче-
редь пашни, пригодных для дальнейшего их использова-
ния в сельскохозяйственных целях. Возврат этих земель  
в сельскохозяйственный оборот позволит увеличить ре- 
гионально социально-экономический потенциал Иркут-
ской области.
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Аннотация. В статье рассмотрена реакция сортов 
картофеля белорусской селекции, предоставленного РУП 
«Гродненский зональный институт растениеводства НАН 
Беларуси» на культивирование в почвенно-климатиче-
ских условиях Республики Коми. Полученные данные по-
казывают отличия в фенологии, биометрических показа-
телях и урожайности контрольного сорта Зырянец и со-
ртов белорусской селекции.
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Введение. Развитие картофелеводства требует под-
бора продуктивных сортов, отвечающих требованиям со-
временной технологии возделывания, а также совокупно-
сти климатических и биотических факторов Северного ре-
гиона.

Важнейшие требования к современному сортимен-
ту картофеля – его экологическая пластичность, включа-
ющая отзывчивость генотипа на изменение условий и ста-
бильность основных параметров продуктивности, в пер-
вую очередь, урожайности товарных клубней, особенно на 
северной границе ареала возделывания [1, 2].

В современных условиях сорт является наиболее эф-
фективным и доступным средством повышения урожай-
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ности и качества продукции, обеспечения стабильных 
урожаев при изменяющихся экологических условиях [3].

Цель работы – оценить реакцию сортов картофеля 
белорусской селекции на культивирование в условиях  
Республики Коми.

Методика. Объектом исследования послужили пер-
спективные сорта картофеля селекции РУП «Гродненский 
зональный институт растениеводства НАН Беларуси».

Полевые опыты по экологическому испытанию про-
водили на экспериментальном поле Института агробио-
технологий ФИЦ Коми НЦ УрО. Картофель был высажен 
05.06.2024 по схеме посадки – 0,7×0,3 м, по 100 клубней на 
вариант в подготовленные нарезанные гребни. Высаже-
но четыре варианта сортов картофеля: Першацвет, Мани-
фест, Бриз, Скарб. Стандартом являлся сорт Зырянец (80 
клубней) (ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», 
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН).

Постановка исследований, наблюдения и учет ре-
зультатов, статистическая обработка проводились соглас-
но стандартным методам [4].

Агрохимические анализы почвы выполнены в 2024 г. 
по общепринятым методикам в аналитической лаборато-
рии Института агробиотехнологий в соответствии с ГОСТ 
17.4.4.02-2017; ГОСТ 26213-91; ГОСТ 26483-85; ГОСТ 
54650-2011. Почва опытного участка дерново-подзоли-
стая с содержанием рН –5,69 ед.; гидролитическая кислот- 
ность – 3,22 Ммоль/100 г; подвижный фосфор –397,1 мг/
кг; органическое вещество – 5,87 %; обменный кальций – 
11,18 Ммоль/100 г; обменный калий – 55,6 мг/кг; обмен-
ный магний – 1,37 Ммоль/100 г, сумма поглощенных ос-
нований – 9,92 Ммоль/100 г.

Испытание сортов, учет урожая и динамика его на-
копления и т. д. проведены согласно методическим ука-
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заниям и Межгосударственным стандартам: ГОСТ 7194-
81 «Картофель свежий. Правила приемки и методы опре-
деления качества», ГОСТ 29267-91 «Картофель семенной. 
Оздоровленный исходный материал. Приемка и методы 
анализа», ГОСТ 7001-91 «Картофель семенной. Техниче-
ские условия», ГОСТ Р 51808-2001 «Картофель свежий 
продовольственный, реализуемый в розничной торговой 
сети. Технические условия», ГОСТ Р 53136-2008 «Карто-
фель семенной технические условия», ГОСТ 33996-2016 
«Картофель семенной. Технические условия и методы 
определения качества», ГОСТ 7176-2017 «Картофель про-
довольственный. Технические условия».

Для оценки качественных показателей развития изу- 
чаемых сортов картофеля необходимо знание погодных 
условий за данный вегетационный период. 

В целом за вегетационный период 2024 г. (май–ав-
густ) средняя температура воздуха составила 14,0 ºС при 
норме 13,1 ºС, осадков выпало в количестве 257,9 мм при 
средней многолетней норме 252,0 мм.

Невысокие температуры в мае 2024 г. обусловили 
позднюю посадку картофеля. Высокие температуры ию-
ня и июля и дефицит осадков сказались на качестве уро- 
жая – высокая доля нетоварного картофеля.

Результаты. По результатам фенологических на-
блюдений продолжительность периода посадка–всходы  
у контроля сорта Зырянец составила 10 дней, у изучае-
мых сортов – 12 дней, кроме сорта Скарб (19 дней). На-
чало бутонизации у сорта Зырянец – на 29 день, у сорта 
Скарб – на 43, у остальных сортов – на 34 день. 

Начало цветения у сортов Манифест и Бриз наступи-
ло на 37 день, у сортов Зырянец и Першацвет – на 40 день,  
у сорта Скарб – на 54 день (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты фенологических наблюдений  
и учетов биометрических показателей

Сорт

Количество дней от посадки до:

вы
со

та
 р

ас
те

ни
й 

(6
5 

де
нь

), 
см

ко
ли

че
ст

во
 о

сн
ов

-
ны

х 
ст

еб
ле

й 
 

(6
5 

де
нь

), 
ш

т.

начала 
появле-

ния 
всходов

полных 
всходов

начала 
бутони-
зации

полной 
бутани-
зации

начала 
цвете- 

ния

полного 
цвете- 

ния

Зырянец 10 13 29 32 40 44 65,0 5,0
Перша-

цвет 12 15 34 34 40 47 45,2 1,7

Мани- 
фест 12 15 34 34 37 43 44,5 3,3

Бриз 12 15 34 34 37 43 50,4 2,3

Скарб 19 26 43 47 54 61 49,7 3,7

НСР05 – – – – – – 6,54 2,68

По высоте ботвы картофеля сорта ниже контроля со-
рта Зырянец (65,0 см): Першацвет (45,2), Манифест (44,5), 
Бриз (50,4), Скарб (49,7) при НСР05=6,54.

Подсчет основных стеблей в кусте был проведен на 
65 день от посадки картофеля. Анализ данных показал, 
что количество основных стеблей не соответствует контро-
лю сорта Зырянец (5,0 шт.) и составляет от 1,3 до 3,7 шт 
(при НСР05=2,68). 

В период вегетации у отдельных сортов наблюдалось 
поражение ботвы фитофторозом и альтернариозом; в пе-
риод учета и переборки клубней картофеля встречалась 
мокрая и сухая гниль (табл. 2).
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Таблица 2 – Болезни сортов и сортообразцов  
во время вегетации и учета клубней картофеля

Сорт

Проявление во время вегетации  
на 65 день Учет по клубням

Фито-
фтороз

Альтер- 
нариоз

Ризо- 
ктониоз

Мокрая 
гниль

Сухая 
гниль Парша

Зырянец – – – – – –
Першацвет – 1 – – + –
Манифест 1 1 – – + –

Бриз 1 1 – – + –
Скарб – 1 – + + –

Сбор общего урожая картофеля проводили 26.08.2024 
на 82 день после посадки (рисунок). Среди изучаемых  
сортов ни одно значение по урожайности и весу клубней 
не превысило результаты контроля Зырянец (33,8 т/га  
и 0,79 кг).

Рисунок – Вес клубней под кустом и общая урожайность сортов 
картофеля, 2024 г.

Из рисунка видно, что урожайность сорта Зыря- 
нец – 33,8 т/га, что выше урожайности белорусских сортов:  
Першацвета – на 13,0 т/га, Манифеста – на 14,7, Бриза – 
на 19,4, Скарба – на 20,8 т/га.
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Вес клубней с куста тоже уступает контролю сорта 
Зырянец: Першацвет – 0,44 кг, Манифест – 0,40, Бриз – 
0,30, Скарб – 0,27 кг. У сортов Першацвет, Манифест  
и Бриз клубни с трещинами и расколами.

Биохимический анализ клубней картофеля пред-
ставлен в табл. 3. 

Таблица 3 – Химический состав клубней картофеля

Сорт
Содержание в клубнях

Первонач 
влага, %

Гигровлага, 
 %

Сухое 
в-во, %

Нитраты, 
мг/кг

Крахмал, 
 %

Витамин 
С, мг%

Зырянец 76,0 5,5 22,7 48 14,3 11,6

Першацвет 78,0 5,9 20,7 60 14,5 15,0

Манифест 76,2 5,9 22,4 26 16,0 12,4

Бриз 75,3 6,0 23,2 33 17,1 14,7

Скарб 78,2 6,5 20,4 31 14,8 10,8

Выводы. 
• По фенологическим наблюдениям ранние всходы на-

блюдались у контрольного сорта Зырянец (10 день), 
поздние – у сорта Скарб (19 день). Начало бутониза-
ции также совпадает у сортов Зырянец и Скарб – 29 
и 43 дни. Начало цветения раньше всех началось у 
сортов Манифест и Бриз – на 37 день, у сорта Скарб 
позже – на 54 день.

• Высота растений и количество стеблей преобладали 
у контрольного сорта Зырянец (65,0 см и 5,0 шт. соот-
ветственно). Наименьший результат по высоте расте-
ний показал сорт Манифест (44,5 см), по количеству 
стеблей – сорт Першацвет (1,7 шт.).

• Среди изученных сортов за вегетационный пери-
од 2024 г. наибольшая урожайность отмечена у кон-
трольного сорта Зырянец (33,8 т/га). По показателям 
общей урожайности картофеля выделились два сорта 
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Першацвет (20,8 т/га) и Манифест (19,1 т/га), низкий 
результат показал сорт Скарб (13,0 т/га).

• Во время вегетации больше всего проявился фито- 
фтороз и альтернариоз у сорта Бриз, при учете клуб-
ней сухая и мокрая гниль встречалась у сорта Скарб.

• Среди изучаемых сортов у Бриза отмечено макси-
мальное содержание сухого вещества (23,2 %) и крах-
мала (17,1 %).
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Исходный материал для селекции  
овса пленчатого  

в условиях Кировской области

Аннотация. В статье приведены результаты изу-
чения 15 коллекционных сортообразцов овса пленчатого  
в сравнении со стандартом Архан на опытных полях Фа-
ленской селекционной станции – филиала ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока (Кировская область) за 2022–2024 гг. 
На окультуренном и естественно алюмокислом почвен-
ном фоне дерново-подзолистых почв выделены источ-
ники селкционно-ценных признаков: с высокой урожай-
ностью: 15426 CWAL, 15468 Poseidon, к-3969 0122; высо-
ким содержанием жира в зерне 15291 HETMAN; высоким 
содержанием белка в зерне: 15495 Всадник, 15496 Сти-
плер; повышенной продуктивностью метелки, выходом 
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зерна (Кхоз), высокой натурой зерна и массой 1 тыс. зерен: 
15419 KREZUS, 15468 Poseidon, 15473 Ozon; с практиче-
ской устойчивостью к пыльной головне (7 баллов): 15426 
CWAL, 15496 Стиплер, 15419 KREZUS, 15468 Poseidon, 
15473 Ozon, к-4103 ОТ 53-4, 15472 Symphony, 15340 Уран. 
На окультуренном почвенном фоне большой интерес 
представляла группа генисточников с высокой урожайно-
стью и низкой пленчатостью зерна: 15468 Poseidon, 15473 
Ozon, к-3960 0131, к-3969 0122, к-3967 0144, К-3951 0146, 
15472 Symphony, 15340 Уран.

Ключевые слова: овес пленчатый (Avena sativa L.), 
сортообразец, урожайность, качество зерна, стрессоустой-
чивость

Результатом успешной селекции конкурентно-спо-
собных сортов любой сельскохозяйственной культуры яв-
ляется использование ее генетического разнообразия. 
Для создания новых сортов с высокой урожайностью, ка-
чеством зерна, устойчивостью к стрессовым факторам не-
обходим правильный подбор исходного материала – осно-
вой для этого служит мировая коллекция ФИЦ «Всерос-
сийский институт генетических ресурсов растений имени 
Н.В. Вавилова» (ВИР) различного эколого-географическо-
го происхождения [1, 2]. Для прогнозирования продуктив-
ности коллекционного материала необходимо учитывать 
как можно больше факторов, в первую очередь, тех, ко-
торые лимитируют развитие нужных признаков. Сочета-
ние высокой продуктивности с хорошим качеством зерна 
является значимой задачей в селекции овса. Комплекс-
ным показателем пригодности сорта для использования  
в производстве является урожайность [3–6]. Оценка ис-
ходного материала должна опираться не только на вели-
чину урожайности в целом, но и на степень развития и со-
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вместимости отдельных элементов продуктивности расте-
ний, что во многом определяет перспективность селекци-
онной работы [7].

Цель исследований – выделить новые коллекцион-
ные сортообразцы овса пленчатого с улучшенными при-
знаками продуктивности, качества зерна, устойчивости  
к биотическим и абиотическим факторам среды.

Материалы и методы. Исследования проведены  
в 2022–2024 гг. на опытных полях Фаленской селекцион-
ной станции – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 
(Кировская область). Обьекты изучения: 15 сортообразцов 
овса пленчатого (Avena sativa L.): 15291 HETMAN, 15426 
CWAL (Польша), 15495 Всадник, 15496 Стиплер, 15498 
Уралец, 15340 Уран, (Россия), 15419 KREZUS, 15468 
Poseidon, 15473 Ozon, 15472 Symphony (Германия), к-3960 
0131, к- 3969 0122, к-3967 0144, к-3951 0146 (США), к-4103 
ОТ 53-4 (Китай) в сравнении со стандартом – Архан (Рос-
сия) (табл. 1). Почва дерново-подзолистая среднесуглини-
стая: окультуренный фон (содержание подвижного фосфо-
ра – 272–316 мг/кг; обменного калия – 150–183 мг/кг (по 
Кирсанову ГОСТ Р 54650 -2011); рН солевой вытяжки 5,0–
5,2 ед. (ГОСТ Р 26483-85); содержание подвижных ионов 
Al3+ – 5,0–6,5 мг/100 г почвы (по А.В. Соколову)) и естествен-
но алюмокислый фон (содержание подвижного фосфора – 
72–102 мг/кг; обменного калия – 66–100 мг/кг; рН соле-
вой вытяжки – 3,7–3,9 ед.; содержание подвижных ионов  
Al3+ – 26,5–28,4 мг/100 г почвы). Предшественник – горох. 
Сортообразцы высевали из расчета 600 всхожих семян на 
делянку площадью 1 м2, повторность – 3-кратная. Наблю-
дения, оценки и учеты урожая проводили в соответствии  
с Методическими указаниями [8]. Статистическая обра-
ботка данных проведена методом дисперсионного анали-
за с использованием программы Agros 2.07.



© ФИЦ Коми НЦ УрО РАН                                         • 97 •

Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

Результаты и их обсуждение. По результатам ис-
следований 2022–2024 гг. по комплексу хозяйственно цен-
ных признаков в коллекционном питомнике среди изуча-
емых 44 образцов выделено 15 генисточников. Наиболее 
важным показателем, отражающим совокупность селек-
ционноценных признаков генотипа, является урожай-
ность. Для оценки стабильности урожайности зерна были 
рассчитаны коэффициенты вариации, которые показали 
достаточно широкие пределы варьирования урожайности 
сортообразцов овса на окультуренном (V = 8,13–34,3 %) и 
естественно алюмокислом (V = 3,35–36,1 %) почвенных 
фонах. На обоих почвеных фонах наиболее стабильным 
по данному признаку были сортообразцы к-3967 0144 (V = 
15,3 и 3,35 % соответственно).

В среднем за три года на обоих почвенных фонах 
наибольшую адаптивность в варьирующих условиях сре-
ды проявили сортообразцы 15426 CWAL (524 и 201 г/м2), 
15468 Poseidon (505 и 224 г/м2), к-3969 0122 (539  
и 229 г/м2), прибавка к стандарту Архан составила от 26 
до 60 г/м2 на окультуренном почвенном фоне и от 5 до  
33 г/м2 – на алюмокислом почвенном фоне (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность сортообразцов овса  
на окультуренном и алюмокислом почвенных фонах, среднее 

за 2022–2024 гг. 

№ по 
каталогу Образец

ОФ ЕФ

г/м2 + к ст. г/м2 +к ст.
15291 HETMAN 488 +9 203 +7
15429 CWAL 524 +45 201 +5
15495 Всадник 489 +10 198 +2
15496 Стиплер 480 +1 216 +2
15498 Уралец 457 -22 248 +52
15419 KREZUS 481 +2 186 -10
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15468 Poseidon 505 +26 224 +28
15473 Ozon 499 +20 182 -14
к-3960 0131 496 +17 201 +5
к-3969 0122 539 +60 229 +33
к-4103 ОТ 53-4 473 -6 208 +12
15472 Symphony 509 +30 185 -11
15340 Уран 541 +62 160 -36
К-3967 0144 531 +52 183 -13
К-3951 0146 514 +35 175 -21

Стандарт Архан 479 196
Примечание (здесь и в табл. 2–4): ОФ – окультуренный фон, ЕФ – естествен-
ный алюмокислый фон. 

Сортообразцы 15291 HETMAN, 15426 CWAL по неко-
торым элементам структуры урожая на обоих почвенных 
фонах имели высокие показатели числа зерен (39,1; 43,1 
шт. и 18,9; 15,3 шт.), продуктивности метелки (1,29; 1,24 
г и 0,62; 0,45 г) и выхода зерна (Кхоз) (49,9; 51,6 % и 50,3; 
42,7 %). Сортообразец 15291 HETMAN имел высокое со-
держание жира в зерне (4,48 и 4,95 %, у сорта стандарта 
Архан – 4,42 и 4,84 % соответственно) (табл. 2).

Таблица 2 – Некоторые элементы структуры 
продуктивности сортообразцов овса, среднее за 2022–2024 гг. 

№ по 
каталогу Образец

Число зерен  
в метелке, шт.

Масса зерна 
с метелки, г

Масса 1 тыс. 
зерен, г Кхоз, %

ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ
15291 HETMAN 39,1 18,9 1,29 0,62 34,2 33,2 49,9 50,3
15429 CWAL 43,1 15,3 1,24 0,45 29,4 28,9 51,6 42,7
15495 Всадник 37,3 15,8 1,25 0,50 33,5 30,6 42,0 46,5
15496 Стиплер 28,2 17,8 0,95 0,59 33,6 33,3 45,3 41,5
15498 Уралец 30,8 19,8 0,90 0,61 29,5 32,0 42,8 48,0
15419 KREZUS 31,9 15,9 1,13 0,53 35,1 33,8 45,9 43,3
15468 Poseidon 26,1 11,5 1,06 0,44 40,8 38,0 45,2 41,1
15473 Ozon 29,2 13,9 1,11 0,51 38,1 36,5 46,3 42,9
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к-3960 0131 27,7 16,7 0,84 0,51 30,9 21,2 44,1 45,4
к-3969 0122 31,4 13,9 1,03 0,46 33,7 32,4 46,5 37,2
к-4103 ОТ 53-4 25,2 16,1 0,90 0,56 37,5 34,6 41,0 40,1
15472 Symphony 23,2 12,7 0,94 0,51 41,3 40,1 41,0 41,4
15340 Уран 39,4 14,9 1,40 0,48 37,2 32,4 47,4 43,8
К-3967 0144 34,1 15,4 1,02 0,46 29,9 28,6 41,7 45,6
К-3951 0146 27,9 13,4 0,91 0,44 33,8 33,2 44,9 39,4

Стандарт Архан 32,2 12,4 0,96 0,42 33,7 32,8 40,4 40,8

Снижение урожайности овса в условиях повышенной 
почвенной кислотности связано с угнетением элементов 
структуры зерновой продуктивности: числа зерен в метел-
ке, массы зерна с метелки, числа колосков, высоты расте-
ния и длины метелки. Выделены генисточники по пока-
зателю депрессии как условно устойчивые к эдафическо-
му стрессу сортообразцы 15496 Стиплер и к-4103 ОТ 53-4, 
показатели депрессии ряда элементов структуры зерно-
вой и кормовой продуктивности которых были наимень-
шие: числа зерен в метелке (36,9 и 36,1 %); массы зерна 
с метелки (37,9 и 37,8 %), числа колосков (34,9 и 30,3 %), 
высоты растения (22,9 и 22,8 %) и длины метелки (17,8 
и 18,9 %) (табл. 3).

Таблица 3 – Степень депрессии элементов структуры 
продуктивности на фоне эдафического стресса (%),  

среднее за 2022–2024 гг.
№ по 

каталогу Образец
Число 
зерен  

в метелке

Масса 
зерна  

с метелки
Число 

колосков
Высота 

растения
Длина 

метелки

15291 HETMAN 51,7 51,9 50,0 29,5 28,6
15429 CWAL 64,5 63,7 54,3 34,6 65,9
15495 Всадник 57,6 60,0 55,0 33,1 26,9
15496 Стиплер 36,9 37,9 34,9 22,9 17,8
15498 Уралец 35,7 32,2 38,2 26,9 22,1
15419 KREZUS 50,2 53,1 41,4 27,4 19,0
15468 Poseidon 55,9 58,5 41,9 29,6 18,4
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15473 Ozon 52,4 54,1 45,5 28,2 22,8
к-3960 0131 39,7 39,3 37,0 22,7 19,1
к-3969 0122 55,7 55,3 42,3 25,5 20,4
к-4103 ОТ 53-4 36,1 37,8 30,3 22,8 18,9
15472 Symphony 45,3 45,7 34,0 28,3 19,9
15340 Уран 62,2 65,7 51,4 38,0 24,6
К-3967 0144 54,8 54,9 42,1 26,3 21,9
К-3951 0146 52,0 51,6 43,1 25,4 19,6

Стандарт  Архан 61,5 56,3 37,7 26,9 19,9

На обоих почвенных фонах выявлены урожайные  
сортообразцы 15495 Всадник, 15496 Стиплер с высоким 
выходом зерна из снопового образца (42,0; 45,3 % и 46,54; 
41,5 %), содержанием белка (11,63; 11,14 и 10,26; 9,63 %, 
у сорта стандарта Архан – 10,80 и 9,62 % соответственно)  
в зерне, низкой пленчатостью (23,7; 23, % и 26,2; 25,2 %)  
и высокой натурой (551; 545 и 552; 541 г/л прибавка  
к стандарту Архан составила 24;18 и 27; 16 г/л соответ-
ственно) зерна.

На окультуренном почвенном фоне и фоне эдафи-
ческого стресса отмечены сортообразцы: 15419 KREZUS, 
15468 Poseidon, 15473 Ozon с повышенной относитель-
но стандарта продуктивностью метелки, выходом зерна 
(Кхоз), высокой натурой зерна и массой 1 тыс. зерен (35,1; 
40,8; 38,1 г и 33,8; 38,0; 36,5 г); к-4103 ОТ 53-4 и 15472 
Symphony с крупным выполненным зерном (37,5; 41,3 г 
и 34,6; 40,1 г); к-4103 ОТ 53-4, к-3967 0144, к-3951 0146  
с высоким содержанием белка (11,27; 11,80; 11,39 %  
и 11,21; 10,05; 10,42 %) в зерне (табл. 4). 

На окультуренном и естественно алюмокислом поч-
венном фоне сортообразцы 15426 CWAL, 15496 Стиплер, 
15419 KREZUS, 15468 Poseidon, 15473 Ozon, к-4103 ОТ 
53-4, 15472 Symphony, 15340 Уран имели практическую 
устойчивость к пыльной головне (7 баллов).
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Таблица 4 – Сортообразцы овса с высоким качеством зерна, 
устойчивостью к пыльной головне, среднее за 2022–2024 гг.

№ по 
каталогу Образец

Натура 
зерна, г/л

Пленча-
тость, % Белок, % Жир, %

Устойчи- 
вость к 

пыльной 
головне,  

балл
ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ ОФ ЕФ

15291 HETMAN 536 536 26,6 29,7 10,12 9,57 4,48 4,95 5 5
15429 CWAL 520 507 25,3 27,1 10,68 10,05 4,21 4,55 7 7
15495 Всадник 551 552 23,7 26,2 11,63 10,26 4,27 4,78 5 3
15496 Стиплер 545 541 23,8 25,2 11,14 9,63 4,11 4,39 7 7
15498 Уралец 535 539 23,3 26,5 10,63 8,55 4,27 4,91 5 7
15419 KREZUS 535 541 25,1 28,7 11,13 9,09 4,11 4,62 7 9
15468 Poseidon 537 528 23,7 26,6 10,70 8,27 3,98 4,51 7 9
15473 Ozon 536 533 24,7 27,1 10,74 7,83 3,98 4,48 7 7
к-3960 0131 549 539 23,5 26,8 11,09 8,96 4,25 4,73 7 5
к-3969 0122 527 533 22,8 25,6 10,75 10,55 4,13 4,69 9 5
к-4103 ОТ 53-4 535 523 26,8 27,1 11,27 11,21 4,23 4,79 9 7
15472 Symphony 537 515 24,7 26,5 10,66 10,46 4,01 4,54 7 7
15340 Уран 523 520 24,3 26,3 11,08 8,90 4,10 4,62 7 7
К-3967 0144 531 523 24,0 26,5 11,80 10,05 4,18 4,83 5 3
К-3951 0146 531 515 24,6 26,2 11,39 10,42 4,22 4,66 5 3

Стандарт  Архан 527 525 25,0 26,3 10,80 9,62 4,42 4,84 5 5

На окультуренном почвенном фоне наибольшую 
ценность для селекции представляла группа генисточни-
ков 15468 Poseidon, 15473 Ozon, к-3960 0131, к-3969 0122, 
к-3967 0144, К-3951 0146, 15472 Symphony, 15340 Уран 
с высокой урожайностью и низкой пленчатостью зерна. 
Сортообразцы 15291 HETMAN, к-4103 ОТ 53-4, 15472 
Symphony, к-3967 0144, к-3951 0146 имели высокую нату-
ру зерна.

Выводы. Таким образом, в результате проведенных 
испытаний в условиях Кировской области за период 2022–
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2024 гг. на окультуренном и естественно алюмокислом 
почвенных фонах дерново-подзолистых почв выделены со-
ртообразцы: с высокой урожайностью: 15426 CWAL, 15468 
Poseidon, к-3969 0122; высоким содержанием жира в зерне 
15291 HETMAN (4,48 и 4,95 %, у сорта стандарта Архан – 
4,42 и 4,84 % соответственно); высоким содержанием бел-
ка в зерне: 15495 Всадник, 15496 Стиплер; повышенной 
продуктивностью метелки, выходом зерна (Кхоз), высо-
кой натурой зерна и массой 1 тыс. зерен: 15419 KREZUS, 
15468 Poseidon, 15473 Ozon; с практической устойчивостью  
к пыльной головне (7 баллов): 15426 CWAL, 15496 Сти-
плер, 15419 KREZUS, 15468 Poseidon, 15473 Ozon, к-4103 
ОТ 53-4, 15472 Symphony, 15340 Уран. На окультуренном 
почвенном фоне большой интерес представляла группа 
генисточников: 15468 Poseidon, 15473 Ozon, к-3960 0131, 
к-3969 0122, к-3967 0144, К-3951 0146, 15472 Symphony, 
15340 Уран, с высокой урожайностью и низкой пленчато-
стью зерна. По показателю депрессии выделены как ус-
ловно устойчивые к эдафическому стрессу сортообразцы 
15496 Стиплер и к-4103 ОТ 53-4. Выделенные сортообраз-
цы можно использовать для дальнейшей работы в селек-
ции.
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Характеристика новых и перспективных  
методов селекционного процесса

Аннотация. В статье кратко описаны принципы ра-
боты как традиционными, так и инновационными мето-
дами селекции. Рассмотрены преимущества и недостат-
ки этих методов. Кратко и доступно изложены их харак-
теристики. При подготовке статьи изучен и проанализи-
рован широкий срез международной научной практики 
в сфере генетического редактирования, селекции и био-
технологии сельскохозяйственных растений. Кроме этого, 
автором приведены примеры из личного опыта научной 
работы по получению растений-регенерантов в культуре 
неоплодотворенных семяпочек капусты брокколи по мето-
дикам получения двойных (удвоенных) гаплоидов капуст-
ных растений.

Ключевые слова: традиционные и нетрадицион-
ные методы селекции, генная инженерия, генетическое 
редактирование, гаплоиды, биотехнология, культура кле-
ток

Введение. Селекция является древнейшей фор-
мой выведения форм и сортов культурных растений. Бо-
лее 10 тыс. лет назад люди начали культивировать зер-
новые растения, отбирали сохраняли и пересевали семе-
на самых лучших и продуктивных растений. Эти семена 
не всегда использовались в пищу, а включались в сель-
скохозяйственный процесс как некий семенной фонд. Это  
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и послужило началу процесса селекции. Ценные призна-
ки закреплялись в поколениях сельскохозяйственных 
растений.

Данный процесс повторялся достаточно часто, куль-
туры переходили в гомозиготное состояние, но благода-
ря строгому и четкому отбору совершенствовались хозяй-
ственноценные признаки, например, крупность зерен, 
урожайность. 

Также характерен пример капустных культур: ка-
пусты брокколи, кольраби, брюссельская, кочанная и ряд 
других относятся к одному виду, но их резкие морфологи-
ческие различия обусловлены именно хозяйственной дея-
тельностью человека еще с античных времен.

Кроме отбора позднее использовалась и гибридиза-
ция, принципы которой наглядно изложены в описанных 
Грегором Менделем законах наследования.

Таким образом, используя методы традиционной се-
лекции, процесс скрещивания родительских растений, 
несущих желаемые признаки, может занимать много вре-
менных и трудовых затрат (10 лет и более). Качествен-
ный сорт или гибрид требует объединения многих ценных 
признаков в одном растении, таких как высокая урожай-
ность, устойчивость к патогенным микроорганизмам, вы-
сокое содержание крахмала, белка или сахара, хорошая 
приспособленность в конкретной местности. Иногда объ-
единению всех свойств родительских растений могут ме-
шать генетические особенности наследования того или 
иного признака, например сцепленное наследование, или 
самонесовместимость.

Таким образом селекция – это трудоемкий и долгий 
процесс, в результаты которого заложена в той или иной 
мере некая «погрешность» – появление нетипичных рас-
тений, которые надо выбраковывать, так как даже самый 
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лучший сорт может быть неоднороден как генетически 
(например, по аллелям генов: «АаВbСС…»), так и соответ-
ственно фенотипически (по внешним признакам). 

Именно поэтому для максимального удовлетворения 
в кратчайшие сроки продовольственных нужд стали воз-
никать и применяться инновационные и нетрадицион-
ные методы, такие как биотехнология, гаплоидия, генети-
ческое редактирование.

Материалы и методы
Традиционная селекция
Линейная селекция часто используется для расте-

ний-самоопылителей, например гороха. Такие растения 
генетически однородны, с ними удобно работать, но они 
не имеют разнообразия ценных признаков. Для его по-
лучения скрещиваются родительские линии, которые до-
полняют друг друга по желаемым признакам. Затем сно-
ва проводятся выращивание и отбор.

При работе этими методами с растениями перекрест-
ного опыления еще может наблюдаться эффект инбред-
ной депрессии, нередко возникающей от близкородствен-
ного скрещивания, приводящего к повышению гомозигот-
ности, и проявления нежелательных рецессивных алле-
лей (например: «ааbbсс…»).

Получение гетерозисных гибридов. Этот процесс 
предполагает увеличение жизнеспособности, продук-
тивности и других показателей качественных и количе-
ственных признаков гибридов первого поколения вслед-
ствие унаследования определенного набора аллелей раз-
личных генов, перешедших в гетерозиготное состояние 
(«АаВbСс…»).

Для получения гетерозисных гибридов две гомози-
готные, но максимально генетически разные, родитель-
ские линии скрещиваются друг с другом. Из-за эффекта 
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гетерозиса полученные гетерозиготные гибриды гораздо 
продуктивнее обоих родителей.

В случае кукурузы или сахарной свеклы многие стра-
ны выращивают исключительно гибриды. Также гетеро-
зис зависит от степени родства между родительскими ли-
ниями – чем оно более отдаленное, тем больше проявляет-
ся эффект гетерозиса.

В то же время получение гетерозисных гибридов – 
очень сложный процесс (предотвращение самоопыления, 
изолированное выращивание и поддержание родитель-
ских линий, строгий контроль).

Нетрадиционная селекция
Методы культуры клеток и тканей. Способность 

клетки регенерироваться и воспроизводить в лаборатор-
ных условиях полноценное растение известна достаточно 
давно и называется тотипотентность (англ. totipotency) – 
способность клетки дифференцироваться в клетку любой 
ткани организма [1].

Это позволяет очень быстро генерировать генетиче-
ски идентичное потомство от одного растения в лаборато-
рии. Однако различные культуры и типы тканей различ-
ных видов растений требуют специальных индивидуаль-
ных процедур.

Метод создания двойных (удвоенных) гаплоидов. Осо-
бенно ценным в свое время являлось создание и внедре-
ние в селекционную практику метода получения двойных 
(удвоенных) гаплоидных линий для селекции и гибриди-
зации (именуемых DH – Doubled Haploids Technology in 
Plants).

Методы получение гаплоидных растений можно ус-
ловно дифференцировать на получение методом «спасе-
ния» гаплоидных эмбрионов, которые образуются в есте-
ственных условиях у растений, а затем выделяются – спа-
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саются путем культивирования в лабораторных условиях 
на искусственной питательной среде (так как в природе 
они нежизнеспособны), и при удвоении у них числа хро-
мосом образуются удвоенные гаплоиды. 

Также очень распространены методы гиногенеза 
(культивирования неоплодотворенных завязей или семя-
почек) и андрогенеза (культивирование пыльников и ми-
кроспор) в лабораторных условиях на искусственной пи-
тательной среде. Они также имеют свои особенности для 
различных видов сельхозкультур.

Молекулярные маркеры (англ. Marker Assistant 
Selection – MAS) [там же].С помощью молекулярных мар-
керов анализируются признаки растений.

Генетические маркеры представляют собой корот-
кие сегменты ДНК с известным местоположением в гено-
ме и связаны с интересующим признаком. Используя мо-
лекулярные маркеры, признаки (гены) могут быть быстро 
и легко идентифицированы на ранней стадии развития 
растения. Например, определить в рассаде устойчивость 
к грибкам. Молекулярные маркеры делают селекцию рас-
тений значительно более эффективной.

Без этой технологии пришлось бы ждать, когда рас-
тение полностью созреет и проявит свои признаки, чтобы 
иметь возможность их наблюдать. Например, селекцио-
неры скрещивают две разные родительские линии, соби-
рают семена и выращивают рассаду. Затем они получают 
небольшой образец листьев из каждого саженца и анали-
зируют ДНК. Если результаты показывают маркер, кото-
рый они ищут, это означает, что потомство содержит же-
лаемый признак. Благодаря молекулярным маркерам  
в течение 48 часов можно выяснить, присутствует ли жела-
емый признак в растении. Это дает возможность предвари- 
тельно отобрать потомство наиболее перспективных растений.
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Геномный отбор является дальнейшим развитием 
традиционной маркерной технологии и приводит к еще 
лучшему и более надежному отбору при выборе оптималь-
ных партнеров по скрещиванию для будущих сортов. По-
скольку стоимость обнаружения генетических маркеров 
значительно снизилась, одно растение может быть про- 
анализировано на различные маркеры одновременно.

Селекционеры создают маркерный профиль с не-
сколькими тысячами маркеров для каждого отдельного 
растения. Каждое растение имеет определенный профиль 
маркеров, сравнимый с отпечатком пальца. 

Тысячи профилей маркеров из одной популяции рас-
тений затем связываются с полевыми данными. На осно-
ве этого разрабатываются статистические и математиче-
ские модели, которые могут быть использованы для про-
гнозирования ценности растений и того, пригодны ли они 
для последующего получения сортов. Затем с помощью 
программного обеспечения определяют растения, наибо-
лее перспективные для скрещивания из маркерных про-
филей других растений, не были испытанных в полевых 
условиях. Благодаря этому многие полевые испытания не 
требуются, в то время как селекционный процесс продол-
жается.

Фенотипирование.
Генотип – это совокупность всех генов организма. 
Фенотип – совокупность внешних и внутренних при-

знаков организма, приобретенных в результате онтогене-
за (индивидуального развития).

Фенотип растения определяется генотипом, но так-
же модифицируется благодаря условиям окружающей 
среды. 

Понимание геномики дает селекционерам много важ-
ной информации об отдельных линиях растений. Однако 
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этой информации недостаточно для принятия решений  
о селекционной работе. Свойства растений всегда при-
ходилось исследовать и в полевых условиях. Это требует 
большого опыта селекции и времени. Кроме того, есть осо-
бенности, которые не могут быть легко обнаружены нево-
оруженным глазом.

Современные компании также работают над разра-
боткой новых методов автоматической записи определен-
ных характеристик растений. Снимки полей и участков 
делаются как с земли, так и с воздуха. Они могут быть 
проанализированы компьютерными программами, чтобы 
сделать выводы о таких признаках, как рост и потенциаль-
ная вспышка заболевания. Это требует тесного сотрудни-
чества с IT-специалистами и опытными селекционерами.

Генная инженерия.
При данном методе отдельные гены или сегменты ге-

нов чужеродной, не свойственной ДНК намеренно встав-
ляются в геном культуры.

Генная инженерия является эффективным мето-
дом придания растениям новых генетических свойств. Он 
включает в себя перенос генов или других участков гене-
тического материала (ДНК), например, от бактерий к ге-
нетическому материалу растений.

Методы генной инженерии позволяют применять 
очень целенаправленный подход: только ген нового, жела-
тельного признака непосредственно передается культуре.

К развитию генной инженерии привело то, что, ис-
следователи обнаружили ферменты, расщепляющие ДНК 
в точно заданной последовательности. В 1970 г. лабора-
тория Гамильтона Смитса обнаружила рестрикционные 
ферменты, которые позволили разрезать ДНК в опреде-
ленных местах и изолировать отдельные гены от генома 
организма.
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Генная инженерия применятся, например, для соз-
дания генетически модифицированной гербицидоустой-
чивой сахарной свеклы. Также возможно «выключение» 
определенных генов.

Таким образом, несвойственные растениям отдель-
ные гены или последовательности ДНК, ранее обнару-
женные в других чужеродных организмах, могут быть 
вставлены в генетический материал сельскохозяйствен-
ных культур. Это позволяет целенаправленно передавать 
желаемые характеристики. 

Редактирование генома. 
Данный термин «редактирование генома» включает 

в себя ряд различных методов (цинковые пальцы, TALEN 
и CRISPR/Cas). С помощью этих методов отдельные ком-
поненты ДНК могут быть точно изменены. Указанные ме-
тоды редактирования могут быть использованы различ-
ными способами с учетом специфических нюансов.

ODM (Oligonucleotide-Directed Mutagenesis). Этот ме-
тод использует олигонуклеотиды для изменения отдель-
ных строительных блоков ДНК в заранее определенных 
точках генома. Результатом является изменение генети-
ческого материала (генома), как и в природе.

ODM – это инструмент для направленного мутагене-
за, использующий определенный олигонуклеотид, обычно 
длиной 20–100 пар нуклеотидов, для создания одного из-
менения основания ДНК в геноме растения. Олигонукле-
отид идентичен (гомологичен) уникальной, заранее опре-
деленной последовательности ДНК в геноме растения, за 
исключением одного изменения пары оснований. Когда 
культивируемые клетки растений временно подвергают-
ся воздействию этих коротких олигонуклеотидных после-
довательностей (шаблонов репарации), шаблон репара-
ции связывается с соответствующей гомологичной после-
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довательностью ДНК растения. После связывания есте-
ственный механизм восстановления клетки распознает 
несоответствие одного основания между ее собственной 
ДНК и шаблоном восстановления [2].

Из-за этого различия клетка будет восстанавливать 
свою последовательность ДНК, копируя несоответствие  
в свою собственную последовательность ДНК. В резуль-
тате производится желаемое специфическое изменение  
в геноме растения, а олигонуклеотид впоследствии разру-
шается клеткой. Растения, несущие специфическую мута-
цию, в результате регенерируются методами культивиро-
вания тканей.

Метод ODM успешно применялся в нескольких куль-
турах растений, например, для создания устойчивости  
к гербицидам. Кроме того, ODM может использовать соб-
ственный геном растения и улучшать урожай за счет по-
вышения устойчивости к болезням (насекомым, бактери-
ям, вирусам), улучшения питательной ценности и повы-
шения урожая без введения нового генетического матери-
ала.

Однако, по мнению ряда исследователей, эффектив-
ность этого метода довольно низка, особенно по сравнению 
с инструментом CRISPR/Cas, поэтому в настоящее время 
он (CRISPR/Cas) является предпочтительным.

Цинковый палец (Zinc-finger nucleases, ZFN). Подоб-
но ODM, изменения создаются в предопределенных точ-
ках ДНК. Используются белки (нуклеазы цинкового паль-
ца), состоящие из двух функциональных областей. Цинко-
вая пальцевая часть белка связывается с нужным геном в 
генетическом материале растения. Нуклеазная часть от-
вечает за точное расщепление ДНК [3].

ТАЛЕН (TALEN, Transcription Activator-like Effector 
Nucleases). Подобно цинковому пальцу, белок, состоящий 
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из двух функциональных областей (ДНК-связывающей 
области и нуклеазы), отвечает за распознавание опреде-
ленного участка в генетическом материале и расщепле-
ние ДНК в заданной точке. Никакие гены при использо-
вании этого метода не инкорпорируются от чужеродного 
или близкородственного вида. Изменения осуществляют-
ся в предопределенных точках ДНК [4].

CRISPR (Clustered Regulatory Interspaced Short 
Palindromic Repeat). В отличие от TALEN и цинкового 
пальца, в данном CRISPR методе за связывание и расще-
пление отвечает нуклеиновый кислотно-белковый ком-
плекс. Нуклеиновая кислота распознает, где геном дол-
жен быть расщеплен. Белок отвечает за точное расщепле-
ние ДНК. Чужеродные гены также не привносятся, а из-
менения создаются в четко определенных точках [5].

Система CRISPR/Cas недавно появилась как по-
тенциально простая и эффективная альтернатива ZFN  
и TALEN для индукции целевых генетических измене-
ний. Например, у бактерий система CRISPR обеспечива-
ет приобретенный иммунитет против вторгающейся чуже-
родной ДНК посредством расщепления ДНК под управле-
нием РНК [6].

Заключение. В наших исследованиях, направлен-
ных на получение растений регенерантов капусты брок-
коли из неоплодотворенных семяпочек, также использо-
вался комплексный подход при создании нового селек-
ционного материала. На начальном этапе проводился 
визуальный отбор донорских растений в полевых услови-
ях (открытый грунт, in vivo) по высоким биометрическим  
и хозяйственно ценным признакам – как элемент тради-
ционной селекции, затем в лабораторных условиях (in 
vitro) биотехнологическими методами выращивались га-
плоидные и удвоенные гаплоидные растения, которые 
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оценивались по морфологическим, цитологическим при-
знакам и подвергались молекулярно-генетическим ис-
следованиям. Затем полученные линии выращивались 
в открытом грунте и оценивались как по комплексу хо-
зяйственно-ценных и биохимических признаков (урожай-
ность, количество витаминов, сухих веществ, пищевая 
ценность), так и на устойчивость к фитопатогенам.

Полученные линии также выращивались на изоли-
рованных опытных участках подвергались самоопылению 
методами традиционной селекции для дальнейшей оцен-
ки и подтверждения их гомозиготности, а также скрещи-
ваниям с целью получения гетерозисных гибридов F1 для 
оценки их перспектив товарного, промышленного произ-
водства, устойчивости к фитопатогенам.

Выводы. Как показывает проведенный анализ, при 
наличии отработанных методов традиционной селекции 
сельскохозяйственных культур постоянно совершенству-
ются и возникают новые (нетрадиционные) методы селек-
ции, позволяющие, например, с помощью генетического 
редактирования ускорять селекционный процесс и повы-
шать его эффективность. 

Можно видеть, как наряду с уже известными метода-
ми генной инженерии (получение ГМО), к которым суще-
ствует неоднозначное отношение у потребителя продук-
ции и строгое нормативное регулирование, появляются  
и совершенствуются методы генетического редактирова-
ния (например, CRISPR/Cas), которые могут в зависимо-
сти от национального законодательства конкретной стра-
ны контролироваться как методы получения ГМО, так  
и более гибко. 

В Российской Федерации в Федеральном законе от 
05.07.1996 № 86–ФЗ в настоящее время нет четкого нор-
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мативно-правового разделения правового положения ге-
нетического редактирования от методов получения ГМО. 

Вместе с тем, все вышеперечисленные методы, как  
и традиционная селекция, могут использоваться и исполь-
зуются в научных целях по исследованию механизмов на-
следования и проявления ценных признаков, устойчиво-
сти к болезням и их жизнеспособности, преодоления несо-
вместимости при гибридизации и т. д. 

Однако под влиянием нужд продовольственной безо- 
пасности, коньюнктуры рынка, при соответствующем на-
учном обосновании, нормативно-правовая база, регулиру-
ющая нетрадиционные методы селекции, также может со-
вершенствоваться и изменяться.
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Влияние различных доз минеральных  
удобрений на урожайность и лежкость  

клубней гибридов картофеля

Аннотация. В статье представлены результаты ис-
пытания на отзывчивость к минеральным удобрениям ги-
бридов картофеля, проведенные в Институте агробиотех-
нологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН совместно с ФИЦ кар-
тофеля имени А.Г. Лорха, по показателям урожайности 
клубней и их лежкости при зимнем хранении. В селек-
ционном питомнике изучались два гибрида, относящиеся  
к среднеранней группе: 1992-14 (Удача × Элмундо) и 2000-
60 (Колетте × FZ 1867). В качестве стандарта использо-
вался среднеранний сорт Невский, районированный, ре-
комендованный для I региона возделывания сортов и се-
лекционных достижений на территории Российской Фе-
дерации. Схема исследований включала в себя четыре 
варианта – контроль (без внесения удобрений) и три до-
зы минеральных удобрений: 1 – N100P80K150, 2 – N150P120K225  
и 3 – N200P160K300. В результате проведенных исследований 
по возделыванию новых перспективных гибридов карто-
феля на фоне различных доз минеральных удобрений в 
условиях Республики Коми установлена наибольшая ком-
плексная эффективность доз азота, фосфора и калия в со-
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четании N100P80K150. Применение данной дозы удобрений 
позволило получить достоверное увеличение урожайно-
сти клубней картофеля на 20–25 % по изучаемым гибри-
дам и стандарту.

Ключевые слова: картофель (Solanum tuberosum 
L.), гибрид, урожайность, минеральные удобрения, хране-
ние, лежкость

Введение. Картофель относится к сельскохозяй-
ственным культурам, имеющим высокий вынос элемен-
тов минерального питания из почв и обладающим отзы-
вчивостью к вносимым удобрениям. Для получения вы-
сокого урожая с отличными показателями качества клуб-
ней, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам 
контроля и не превышающих предельно допустимой кон-
центрации нитратов, необходимо подобрать четкую, сба-
лансированную систему применения минеральных удо-
брений [1–3].

Завершающим этапом производства картофеля яв-
ляется его хранение, при котором в клубнях вследствие 
физиологических и биохимических процессов под воздей-
ствием внешних условий, происходят изменения. Биохи-
мические параметры обуславливают возможность даль-
нейшей переработки клубней на те или иные картофеле-
продукты. Степень сохранности клубней в послеубороч-
ный период определяется лежкоспособностью картофеля 
и является важным технологическим показателем [4].

Цель исследования – определить влияние различ-
ных доз минеральных удобрений на урожайность клубней 
перспективных гибридов картофеля селекции Института 
агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Материалы и методы. Исследования проводили на 
опытных полях Института агробиотехнологий ФИЦ Коми 
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НЦ УрО РАН (Республика Коми, г. Сыктывкар) по обще-
принятой для данного региона технологии возделывания 
картофеля. Почва опытного участка дерново-подзолистая, 
по гранулометрическому составу среднесуглинистая с со-
держанием в среднем органического вещества 6,1–8,2 %, 
гумуса – 3,0–4,0 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), рНсол. – 
5,6–6,4 (ГОСТ 26483-85), Р2О5 – 500,0–1090,9 мг/кг и К2О – 
112,5–290,3 мг/кг почвы (ГОСТ 26207-91). Анализ клуб-
ней картофеля: сухое вещество – ГОСТ 31640-2012, крах-
мал – ГОСТ 26176-91, витамин С – ГОСТ 24556-89, ни-
траты – МУ 5048-89. Изучение отзывчивости к минераль-
ным удобрениям проводили на двух среднеранних гибри-
дах, прошедших конкурсное испытание по результатам 
четырехлетнего селекционного отбора (2018–2021): 1992-
14 (Удача × Элмундо) и 2000-60 (Колетте × FZ 1867). Ги-
бриды получены из ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха (Мо-
сковская область, п.г.т. Коренево). В качестве стандарта 
использовали районированный среднеранний сорт Не-
вский, рекомендованный для I зоны возделывания РФ. 
Исследование проводили по следующей схеме: контроль 
– без удобрений, доза 1 – N100P80K150, доза 2 – N150P120K225 
и доза 3 – N200P160K300. Площадь опытной делянки – 50 м2, 
повторность – 4-х кратная, схема посадки – 70×30 см [5, 6]. 
Посадку осуществляли в конце мая, в предварительно на-
резанные гребни. В ходе исследований проводили копки 
на 65-й (учет ранней урожайности) и 85-й дни от посадки 
(учет полной урожайности).

Результаты и их обсуждения. Характеризуя ги-
бриды картофеля, следует уделять внимание особенно-
стям агротехники их возделывания, особенно отзывчиво-
сти на внесение минеральных удобрений. В ходе проведе-
ния научно-исследовательских работ на различных этапах 
селекционного процесса в период с 2018 по 2021 г. опре-
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делено влияние различных доз минеральных удобрений 
на урожайность клубней перспективных гибридов карто-
феля (1992-14 и 2000-60) в сравнении с районированным  
в Республике Коми среднеранним сортом Невский (табли-
ца).

Таблица – Урожайность картофеля, т/га

Вариант
1992-14 2000-60 с. Невский, st.

65-й
день

85-й
день

65-й
день

85-й
день

65-й
день

85-й
день

Контроль (б/у) 31,9 45,2 28,4 38,0 22,2 29,6
Доза 1 42,4 54,6 33,7 45,4 30,4 35,6
Доза 2 36,8 47,5 28,5 46,6 24,5 32,1
Доза 3 33,1 48,0 30,0 49,1 23,9 33,2
НСР05 6,1 4,7 3,7 3,4 4,1 2,9

Анализ результатов показал, что применение мине-
ральных удобрений приводило к повышению как ранней, 
так и общей урожайности. Рассматриваемые нами гибри-
ды превышали стандарт по урожайности как без приме-
нения удобрений, так и с ними. Однако не у всех вари-
антов отмечали достоверную прибавку урожайности. У 
гибрида 1992-14 наибольший достоверный прирост уро-
жая был в варианте с дозой 1. Прибавка ранней урожай-
ности составила 30 %, общей – 20 %. По остальным вари-
антам достоверной разницы с контролем без применения 
удобрений не обнаружено. Гибрид 2000-60 оказался наи-
более отзывчивым на применение минеральных удобре-
ний. При раннем учете урожайности прибавка по дозе 1 
составила 18 %, в остальных вариантах достоверной при-
бавки не отмечено. К 85-му дню прибавка составила от 
7,4 т/га при дозе 1 до 11,1 т/га при использовании дозы 
3. Установлена достоверная разница не только по отно-
шению между изучаемыми вариантами и контролем, но  
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и между гибридами.
У сорта картофеля Невский (стандарт) отмечали по-

хожую с гибридом 1992-14 зависимость. Достоверная при-
бавка урожая на 65-й и 85-й дни была только в варианте  
с применением дозы 2. При этом прибавка раннего уро-
жая составляла 35 %, а общего – 20 %.

К 85-му дню во всех рассматриваемых вариантах уро-
жайность достоверно превышала контроль на 15–25 %, но 
между вариантами достоверной разницы не отмечено.

В результате изучения влияния минеральных удо-
брений при возделывании новых перспективных гибри-
дов картофеля можно сделать вывод, что оба гибрида от-
личаются отзывчивостью на их внесение в полной дозе, 
повышая свою урожайность на 20–25 %.

В зимние периоды изучения были проведены иссле-
дования на лежкоспособность гибридов картофеля путем 
закладки клубней на хранение [7, 8]. По результатам уче-
тов потеря массы (естественная убыль) составила в сред-
нем для 1992-14 – 4,9 %, для 2000-60 – 6,9 %. Во время хра-
нения убыль массы вследствие отхода больных клубней  
у обоих номеров не отмечена. К концу периода зимнего 
хранения гибридов содержания сухого вещества, крахма-
ла и витамина С в клубнях уменьшились соответственно 
на 0,1 %, 1,9 % и 7,2 мг% у образца 1992-14 (исходные зна-
чения – 19,8 %, 12,1 %, 16,7 мг%) и 0,6 %, 1,3 % и 11,1 мг% 
у номера 2000-60 (исходные значения – 20,8 %, 13,4 %, 
24,6 мг%). Количество крахмала сократилось вследствие 
его гидролиза до сахаров, используемых в процессе дыха-
ния и на синтез других биохимических соединений, при-
нимающих участие в обмене веществ клубня. Фактиче-
ские потери питательных веществ составили у сортообраз-
цов 1992-14 и 2000-60 по сухому веществу – 17,1 и 18,1 %,  
крахмалу – 11,2 и 12,2 % и по содержанию витамина С – 
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15,5 и 22,3 % соответственно. Это говорит о высоких по-
казателях лежкости картофеля и сохранности его пита-
тельной ценности в рассматриваемый период, что особен-
но важно для условий северных регионов России, где про-
должительность зимнего хранения может составлять до 
8–9 месяцев [9]. Предельно допустимая концентрация ни-
тратов в клубнях соответствовала нормам, утвержденным 
в России, и не превышала значение в 250,0 мг/кг сырых 
клубней [10].

Выводы. В результате изучения влияния минераль-
ных удобрений при возделывании новых перспективных 
гибридов картофеля установлена наибольшая комплекс-
ная эффективность доз азота, фосфора и калия в сочета-
нии N100P80K150. Применение этой дозы удобрений позво-
ляет достоверно увеличивать урожай картофеля на 20–
25 % относительно варианта с возделыванием гибридов  
и стандарта без применения удобрений.
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Аннотация. В статье представлен обзор агрохими-
ческих показателей почвы сельскохозяйственного назна-
чения (пашни) в разрезе административных районов Рес- 
публики Коми на 2023–2024 гг. и результаты исследова-
ний использования длительного кормового севооборота 
на дерново-подзолистой почве. В настоящее время про-
слеживается деградация почв сельскохозяйственного на-
значения Республики Коми, это подтверждается показа-
телями агрохимического исследования ФГБУ Станция 
агрохимической службы «Сыктывкарская». Научными 
исследованиями установлено, что применение органиче-
ских и минеральных удобрений оказывает всестороннее 
и глубокое воздействие на все процессы трансформации 
азота, фосфора, калия и сопутствующих элементов. Дли-
тельные исследования на дерново-подзолистой почве по-
казали, что совместное применение органических и ми-
неральных удобрений наиболее значительно повышало 
плодородие почвы, продуктивность культур кормового се-
вооборота. Эксперименты пособствовали накоплению гу-
муса в почве до 2,4–3,0 % при содержании его в контро-
ле 2,1–2,5 %, снижалась обменная и гидролитическая кис-
лотность и повышалось количество подвижного фосфора. 
Применение органических и минеральных удобрений по-
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вышало урожайность культур кормового севооборота и их 
качество.

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, под-
золистая почва, органическое вещество, агрохимический 
анализ почв, Республика Коми

Введение. Агрохимический анализ почв позволя-
ет следить за изменениями свойств почвы, которые вли-
яют на рост и развитие растений; определять, достаточно 
ли в почве доступных питательных веществ для растений; 
оценивать характер и особенности взаимодействия почвы  
с применяемыми удобрениями и поступающими из атмос-
феры веществами; рассчитывать количество удобрений и 
мелиорантов, необходимое для внесения в почву.

Республика Коми расположена на крайнем Северо- 
Востоке европейской части Российской Федерации, что 
определяет относительную суровость ее природно-клима-
тических условий [1, 2].

Земли республики представлены в основном типич-
ными подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами, 
которые изначально бедны азотом и подвижными соеди-
нениями фосфора и калия. Существенным недостатком 
является их высокая кислотность, губительно действую-
щая на растительность, полезную микрофлору и накопле-
ние гумуса. Дефицит минеральных удобрений в россий-
ском земледелии, обусловленный экономическими причи-
нами, повышает значение методов экологически адаптив-
ного управления процессами воздействия органических 
удобрений в сочетании с минеральными удобрениями на 
почвенно-растительную систему, для сохранения и повы-
шения плодородия кислых дерново-подзолистых почв, по-
лучения высокой продуктивности и устойчивости агроэко-
систем к стрессовым ситуациям в условиях Севера [3].
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Цель исследования – обобщить имеющиеся литера-
турные данные об агрохимических показателях почв сель-
скохозяйственного назначения Республики Коми. 

Материалы и методы. Литературный обзор откры-
тых источников за последние 20 лет агрохимического со-
стояния почв сельхозназначения Республики Коми прово-
дили на основании опубликованных официальных источ-
ников, материалов Федерального государственного бюд-
жетного учреждения Станция агрохимической службы 
«Сыктывкарская», Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике 
Коми Федеральной службы государственной статистики, 
Единого государственного реестра почвенных ресурсов 
России. 

Результаты и их обсуждение. Основными почва-
ми, которые используются в сельскохозяйственном произ-
водстве, Республики Коми являются подзолистые и дер-
ново-подзолистые. [4]. Эти почвы обладают низким есте-
ственным плодородием – имеют высокую кислотность, 
бедны питательными элементами, особенно азотом, вслед-
ствие слабого развития микробиологических процессов. 
Благодаря промывному водному режиму устойчиво раз-
вивается подзолообразование. Освоенные типичные под-
золистые почвы на 2010 год составляли 51 % от всей пло-
щади пахотных угодий Республики Коми. На долю паш-
ни приходилось 0,2 % площади РК – около 100 тыс. га, или 
0,07 га на одного жителя [там же]. На 2023 год посевная 
площадь составляла 31,5 тыс. га, или 0,07 % [5]. 

По данным Единого государственного реестра поч-
венных ресурсов России, в почвенном фонде Республики 
Коми на 2024 год дерново-подзолистые почвы занимали 
0,1 % – Летский округ падзоны южной тайги, подзолистые 
почвы – 4,2 % – подзона северной и средней тайги [6]. 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 126 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

На рис. 1 представлена структура распределения 
пашни по 19 городам и районам Республики Коми на  
2023 год (по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике 
Коми Федеральной службы государственной статистики). 

Рисунок 1 – Распределение пашни по городам и районам Республики 
Коми на 2023 г., % .

На 2023 год посевная площадь республики составля-
ет 31,5 тыс. га. На данной площади преобладают типич-
ные подзолистые освоенные почвы на суглинистых почво-
образующих породах. Общая площадь дерново-подзоли-
стых почв составляет 101 тыс. га (0,3 %) на суглинистых 
почвообразующихся породах, на 2010 год – это 86 тыс. 
га пахотных земель (0,2 %), на 2023 год – это 4,2 тыс. га 
(0,1 %) [5,7].
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Дерново-подзолистые почвы составляют зональный 
подтип подзолистых почв. Развиты в южной части Рес- 
публики Коми, где проходят северные пределы южной 
тайги. Они имеют много общего с типичными подзолисты-
ми почвами – кислые, слабонасыщены основаниями. Вме-
сте с тем, благодаря развитию гумусового горизонта обла-
дают более высоким плодородием [4]. По степени окуль-
туренности дерново-подзолистые освоенные относятся  
к почве к группе среднеокультуренных. По данным  
И.В. Забоевой [там же] для пахотного слоя (0–25 см) ха-
рактерна сравнительно невысокая кислотность: рН во-
дный – 5,6–6,6, рН солевой – 4,1–5,5; содержание гумуса – 
1,7–2,1 %, К2О – 2,14–2,30 % на прокаленную навеску.

В преобладающих подзолистых освоенных почвах по 
данным В.А. Безносиковой, Е.Д. Лодыгиной  [там же], в ба- 
лансе питательных элементов азот находится в первом 
минимуме, рН солевой – 6,5–6,6, гумус – 2,4–2,9 %, под-
вижные формы, по Кирсанову, Р2О – 93–156 мг/100 г по-
чвы, К2О – 34–48 мг/100 г почвы.

Главной особенностью почв, расположенных на зем-
лях сельскохозяйственного назначения Республики Ко-
ми, является низкое содержание органического вещества.  
В по результатам агрохимического анализа ФГБУ Стан-
ция агрохимической службы «Сыктывкарская» в респу-
блике представлены почвы с низким (2,1–4,0 %) его содер-
жанием по группировке почв по агрохимическим показа-
телям (рис. 2) и только в городских округах Ухта (5,1), Ин-
та (4,2) и Сыктывкар (4,3) – среднее (4,1–6 %) [7]. 

Тип гумусового образования преимущественно гума-
то-фульватный (Сгк/Сфк = 0,6 в пахотном слое) [там же]. 
Невысокое содержание органического вещества на почвах 
связано во многом с климатической обстановкой, а имен- 
но – коротким вегетационным периодом (число дней с тем-
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Рисунок 2 – Содержание органического вещества в почве в разрезе 
районов и городов Республики Коми (2024).

пературой выше 10 °С: северная тайга – 85 дней, средняя 
тайга – 100 дней, южная тайга – 106 дней), низкой сум-
мой положительных температур выше +10 °С (северная 
тайга – 1199 °С, средняя тайга – 1454 °С, южная тайга – 
1582 °С) и избыточным количеством влаги (соответствен-
но 540, 560, 622 мм за год), создают условия для интенсив-
ного разложения органического вещества в анаэробных 
условиях. В пахотном слое дерново-подзолистых почв ор-
ганического вещества ежегодно минерализуется 6–7 ц/га, 
что составляет 1 %.

Природные запасы фосфора в почвах и их распределе-
ние по профилю определяются содержанием фосфора в ма-
теринских породах и характером почвообразовательного про-
цесса [4]. На рис. 3 представлены данные по содержанию Р2О5 
в почве по районам и городам Республики Коми.

По данным ФГБУ Станция агрохимической службы 
«Сыктывкарская», повышенное содержание подвижных 
соединений фосфора в почве отмечено только в двух райо- 
нах – Удорском (147 мг/кг) и Сосногорском (118), в Сык- 
тывкаре – очень высокое (277 мг/кг), в остальных райо-
нах и городах – высокое [7]. Благодаря фосфоритованию 
(1970–1990) доля почв с низким содержанием фосфора сни-
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Рисунок 3 – Содержание Р2О5 в почве в разрезе районов и городов 
Республики Коми (2024).

зилась на пашне к 2010 г. с 42,7 до 8,6 %, на всей площа-
ди сельскохозяйственных угодий – с 56,7 до 23,8 %. Сред-
невзвешенное содержание фосфора на пашне в 1970 г. со-
ставляло 85 мг/кг, а в 2000 г. достигло 192 мг/кг [7].

Дерново-подзолистые и подзолистые почвы характе-
ризуются невысокой способностью фиксировать калий, не-
смотря на высокую дисперсность минералов. Это объясня-
ется кислой реакцией почвенного раствора, насыщенно-
стью почвы основаниями, невысоким содержанием орга-
нического вещества и повышенной влажностью почв [4]. 

Рисунок 4 – Содержание К2О в почве в разрезе городов и районов 
Республики Коми (2024).
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На рис. 4 представлены сведения по распределе-
нию содержания К2О на распаханных землях городов  
и районов республики. Низкие (41–80 мг/кг) по группи-
ровке почв [7] показатели содержания обменного ка-
лия отмечены в Койгородском (81 мг/кг), Корткеросском  
(77) районах и городских округах Печора (71), Усинск (73), 
Ухта (79) и Вуктыл (73 мг/кг). В двух районах: Удорском 
и Усть-Цилемском, повышенное содержание К2О – 130  
и 135 мг/кг соответственно. В остальных районах – сред-
нее (81–120 мг/кг) по показателю. 

На рис. 5 представлена качественная характеристи-
ка почвенного раствора по кислотности в разрезе районов 
и городов. Данные агрохимического обследования ФГБУ 
Станция агрохимической службы «Сыктывкарская» пока-
зывают увеличение общей кислотности почв (рис. 6). Пло-
щадь почв пашни с повышенной кислотностью составля-
ет 86,3 %, сельхозугодий – 91,9 %. Площадь кислых почв 
пашни имеет тенденцию к увеличению, с 1995 г. она вы-
росла на 14,1 %. Особенно высок удельный вес кислых почв 
пашни в МО МР: «Койгородский», «Удорский», «Княжпо-
гостский»; МО ГО: «Усинск», «Вуктыл». 

Основным резервом пополнения органических и пи-
тательных веществ в почве является внесение удобрений. 
На рис. 7 представлена динамика внесения удобрений 
и известкования почв за 2019–2023 гг. сельскохозяйст- 
венными производителями Республики Коми (по данным 
Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Коми Федеральной 
службы государственной статистики).

Объемы внесения минеральных удобрений в 2019–
2021 гг. находились приблизительно на одном уровне,  
в 2022 и 2023 гг. наблюдается положительная динамика, 
направленная на увеличение. В 2019 г. внесено 8 кг/га ми-
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Рисунок 5 – Показатели кислотности почвенного раствора  
в разрезе городов и районов Республики Коми (2024).

Рисунок 6 – Качественная характеристика пашни по Республике 
Коми по показателям кислотности почвы, % на 2000 и 2024 гг.

Рисунок 7 – Динамика внесения удобрений и известкования почв за 
2019–2023 гг. сельхозпроизводителями Республики Коми, га.
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неральных удобрений (действующего вещества) под посе-
вы, в 2023 г. – 25 кг/га. Органические удобрения вносили 
из расчета 4,7–6,8 т/га угодий. 

В 1985–1990 гг. объемы внесения минеральных удо-
брений в год достигали 23 тыс. т в действующем веществе, 
на га пашни вносили до 200 кг д. в., что было близко к на-
учнообоснованной потребности. Внесение органических 
удобрений в год составляло до 1,5–1,7 млн. т. На 1 га паш-
ни вносили до 20 т. [7]. Известкование в год проводилось 
на площади до 20 тыс. га, фосфоритование – до 6 тыс. га.

Впоследствии сложное финансовое положение пода-
вляющего большинства сельхозтоваропроизводителей за-
ставило их отказаться от использования средств химиза-
ции на значительной части сельскохозяйственных угодий 
республики, производство продукции было прекраще-
но, земли заброшены. В 2022 г. в открытый грунт внесе-
но на 0,1 тыс. т д. в. больше, чем в 2021 г., одновременно 
сократились посевные площади, удобренная минераль-
ными удобрениями посевная площадь стала больше на 
7,7 %. В сравнении с 2021 г. внесение органических удо-
брений увеличилось на 31,5 тыс. т, прослеживается тен-
денция к увеличению внесения органических удобре-
ний. Площадь известкования увеличилась в сравнении  
с 2022 г. на 259 га. Фосфоритование не проводилось.  
В сравнении с 1985–1990 гг. объемы внесения минераль-
ных удобрений сократились в 67 раз, органических – в 9, 
площадь внесения минеральных удобрений сократилась  
с 90 до 18,4 %, органических удобрений – с 90 до 12,8 % 
[там же].

По данным ФГБУ Станция агрохимической службы 
«Сыктывкарская», в 2022 г. вынос питательных веществ из 
почвы в сельскохозяйственных организациях Республи-
ки Коми превышает поступление их с удобрениями, по-
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этому баланс на сельхозугодиях по всем элементам пита-
ния отрицательный и составил -522,3, в том числе: азота – 
-245,7, фосфора – -73,2, калия – -349,8 т д. в. На 1 га посевной 
площади баланс питательных веществ составил 8,77 кг д. в., 
в том числе: азота – 3,02, фосфора – 6,02, калия – -0,27 кг д. в.

Таким образом, интенсивная антропогенная нагруз-
ка на земли, занятые под сельскохозяйственные угодья, 
приводит к постепенной деградации почв, за счет недо-
статочной обеспеченности основными показателями поч-
венного плодородия. 

Применение различных доз и соотношений органи-
ческих и минеральных удобрений в длительных исследо-
ваниях Института агробиотехнологий им. А.В. Журавско-
го ФИЦ Коми НЦ УрО РАН оказало существенное влия-
ние на агрохимические показатели дерново-подзолистой 
почвы (таблица). В указанной таблице приведены резуль-
таты изменения агрохимических свойств дерново-подзо-
листой почвы за восемь ротаций севооборота (1978–2024). 
Наибольшее содержание органического вещества в поч-
ве отмечено при использовании минеральных удобрений 
на фоне 80 т/га торфо-навозного компоста (ТНК) и соста-
вило 4,56–4,85 %, в контроле – 3,63 %. Накопление гуму-
са в почве происходило за счет трансформации органиче-
ских удобрений, а также корне-пожнивных остатков бобо-
во-злаковых травосмесей под действием почвенных ми-
кроорганизмов.

Органические и минеральные удобрения, а также 
корне-пожнивные остатки под действием почвенных ми-
кроорганизмов способствовали накоплению в почве под-
вижного фосфора. Наибольшее его количество накапли-
валось в почве при совместном применении органических 
и минеральных удобрений и составило 284–286 мг/кг по-
чвы.
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Количество обменного калия в почве было в мень-
ших количествах, чем фосфора из-за высокого его потре-
бления растениями и вымыванием по профилю почвы. 

В течение длительного времени удалось сохранить 
обменную кислотность на уровне рНkcl 4,8–5,5, но к 2013 г. 
она повысилась до 4,4–5,3, поэтому в 2018 г. было проведе-
но известкование опытного участка по полной гидролити-
ческой кислотности (8 т/га), что позволило снизить обмен-
ную кислотность. Количество гидролитической кислотно-
сти снижалось, особенно в вариантах 80 т/га ТНК и три 
дозы NPK – 0,2–1,5 ммоль/100 г почвы, в контроле – 3,8–
4,0 ммоль/100 г почвы. Подобная закономерность наблю-
далась и по содержанию подвижного алюминия [8]. 

Таким образом, на содержание гумуса эффективно 
воздействовала система применения минеральных удо-
брений по фону торфонавозного компоста и повышала его 
содержание на 0,5–0,8 % за счет трансформации корне-
пожневных остатков и органического вещества органиче-
ских удобрений. Применение одних минеральных удобре-
ний в севообороте незначительно повышало содержание 
гумуса в почве.
Таблица – Изменение агрохимических свойств почвы (0–20 см) 

под действием удобрений в кормовом севообороте (2024)

Вариант

Органическое 
вещество pHKCL P2O5 K2O

% ед. рН мг/кг почвы
1978 г. 2024 г. 1978 г. 2024 г. 1978 г. 2024 г. 1978 г. 2024 г.

Контроль 
(б\у) 2,1 3,63 5,5 4,2 223 267 146 122

NPK 2,5 4,18 5,4 5,5 201 286 156 82
THK 

40 т/га 2,5 4,24 5,3 6,4 211 284 148 168

ТНК 
40т/га 
+ NPK

2,1 4,47 5,3 4,8 184 243 181 132
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ТНК 
80 т/га 2,4 4,56 5,3 4,9 201 162 170 103

ТНК 
80 т/га 
+NPK

2,3 4,85 5,3 4,9 227 205 190 188

НСР05 1,17 0,94 117 83

Известкование почвы опытного участка по полной 
гидролитической кислотности способствовало улучшению 
агрохимических свойств почвы. Снизилась обменная и ги-
дролитическая кислотность, повысилось количество под-
вижного фосфора в почве по всем трем ротациям севообо-
рота из-за неполного использования фосфора на холодных 
почвах Севера [9]. Содержание обменного калия по всем 
ротациям севооборота снижалось из-за его значительно-
го выноса растениями и вымыванием по профилю почвы.

В результаты длительных исследований установ-
лено, что наибольшие средние урожаи культур полу-
чены при использовании NPK, рассчитанные по выно-
су элементов на запланированный урожай на фоне ТНК  
80 т/га и составили по картофелю 6,6 т/га, однолетним 
травам – 5,8 т/га и многолетним травам – 7,4 т/га сухого 
вещества. Без использования удобрений эти показатели 
следующие: по картофелю – 3,8 т/га, однолетним травам –  
2,6, многолетним травам – 4,1 т/га сухого вещества.

Заключение. В настоящее время прослеживает-
ся деградация почв сельскохозяйственного назначения  
Республики Коми, это подтверждается показателями 
агрохимического исследования ФГБУ Станция агрохими-
ческой службы «Сыктывкарская». Эта тенденция должна 
побуждать производителей сельскохозяйственной продук-
ции прибегнуть к комплексному оцениванию почвенных 
ресурсов, систематическим определением химического со-
става земель сельскохозяйственного назначения. Только 
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комплексный подход к агрохимическому анализу почв по-
может в поддержании и повышении плодородия почв, по-
зволит производителям сельскохозяйственной продукции 
использовать эти данные с целью создания эффективных 
способов поддержания плодородия и повышения урожай-
ности и качества сельскохозяйственной продукции. 
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В процессе использования любая почва истощается  
и теряет свои свойства, поэтому необходимо поддерживать 
оптимальный уровень питательных веществ. Динамика 
емкости катионного обмена почв зачастую является опре-
деляющим фактором при проявлении ростовых процессов 
растений [1]. В ходе управления инновационными про-
цессами в сельском хозяйстве способом повышения уро-
жайности всех сельскохозяйственных культур является 
широкое применение биопрепаратов, которые могут стать 
отличной альтернативой химическим, в силу своей эколо-
гической, экономической и восстановительной эффектив-
ности [2].

Биопрепараты характеризуются наличием в своем 
составе полезных, с точки зрения агрономии, микроорга- 
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низмов бактериального или микологического происхож-
дения, среди препаратов бактериального происхождения 
существуют те, которые оказывают стимулирующее дей-
ствие на посевные показатели качества и ростовые процес-
сы. Есть биопрепараты бактериального происхождения, 
отвечающие за защиту растений от патогенной микрофло-
ры. Препараты, включающие в свой состав бактерии ро-
да Azotobacter, имеют следующие характерные преимуще-
ства: оказывают стимулирующее действие на процессы об-
разования всходов, активизируют защитные механизмы 
от различных неблагоприятных факторов и одновременно 
с этим обеспечивают азотное питание за счет молекуляр-
ного азота атмосферы. В целом, биопрепараты, содержа-
щие бактерии рода Azotobacter, обладают антагонистиче-
ским действием по отношению к множеству неблагопри-
ятных факторов, а также к различным вредоносным ор-
ганизмам. 

Среди азотофиксирующих микроорганизмов широ-
ко изучены симбиотические бобово-ризобиальные микро-
организмы [3] и ассоциативные свободноживущие бакте-
рии рода Azotobacter [4], которые в настоящее время вызы-
вают огромный интерес как биоиндикатор антропогенной 
нагрузки, так и исходный материал для создания биоудо-
брений. 

В настоящее время наиболее распространенный вид 
Azotobacter chroococcum. В научных исследованиях ис-
пользуется Azotobacter vinelandii благодаря способности  
к фиксации азота и образованию цист, редко встречаемый 
вид Azotobacter beijerinckii, редкий вид, отличающийся 
темной пигментацией Azotobacter nigricans и др.

Цель данной работы – Оценка влияния представи-
телей бактерий рода – Azotobacter на посевные качества 
овощных культур.
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Исследование влияния бактерий рода Azotobacter на 
посевные качества семян овощных культур состояло из 
следующих этапов: сбор, обработка и систематизация тео- 
ретических данных; поиск новых и уникальных штам-
мов свободноживущих бактерий рода Azotobacter; выделе-
ние чистой культуры и ее культивирование для размно-
жения; инокуляция семян огурца выделенными штамма-
ми Azotobacter; оценка посевных качеств семян, включая 
энергию прорастания и всхожесть; анализ ростовых про-
цессов, формулировка выводов и статистическая обработ-
ка полученных данных.

Для поиска уникальных штаммов Azotobacter изуча-
ли территории Челябинской области, где отбирали пробы  
в различных точках с соблюдением методики сбора образ-
цов для микробиологических исследований, особенность 
свободноживущих бактерий рода Azotobacter определяли 
по ряду признаков, из 30 образцов были выбраны отлича-
ющиеся уникальными свойствами. 

Ассоциативные бактерии, включая Azotobacter, явля-
ются важной частью растительно-микробных сообществ. 
Azotobacter – род грамотрицательных свободноживущих 
азотфиксаторов, играющих ключевую роль в круговоро-
те азота, преобразуя атмосферный азот в доступные для 
растений формы, такие как ионы аммония. Эти бакте-
рии также производят биологически активные вещества, 
включая фитогормоны (цитокинины и ауксины, напри-
мер, индолил-3-уксусную кислоту). Azotobacter активно 
функционирует в ризосфере, стимулируя прорастание се-
мян, ускоряя рост растений на ранних этапах и подавляя 
патогенную микрофлору. 

Из них для дальнейших исследований в качестве ино-
кулянтов были выбраны линии, представленные в табл. 1.
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Таблица 1 – Происхождение линии бактерий рода Azotobacter
№ п/п Местоположение образца Лабораторный шифр

1 Красноармейский район, севооборот, морковь Л-Мaz

2 Красноармейский район, частное подсобное 
хозяйство, горох Л-Гaz

3 г. Челябинск, газонные травы с применением 
удобрений Л-Уaz

4 Копейский городской округ, оз. Курлады Л-Оaz

Культуры имеют ряд хозяйственно ценных призна-
ков, в том числе посевные показатели качества, включа-
ющие в себя всхожесть, т. е. процент проросших одновре-
менно семян в срок до семи дней и энергии прорастания, 
когда семена прорастают в течение трех дней. Одним из 
способов выявления и стимуляции потенциала культуры, 
улучшения посевных показателей качества является ино-
куляция бактериальными препаратами. В исследовани-
ях инокуляцию проводили выделенными линиями с уни-
кальными свойствами: в качестве контроля (без примене-
ния Azotobacter) была выделена линия под морковь. Влия-
ние инокуляции Azotobacter на посевные качества огурца 
представлено в табл. 2.
Таблица 2 – Влияние бактерий рода Azotobacter на посевные 

качества огурца, % (Институт агроэкологии, 2024)
№ п/п Вариант Энергия прорастания Всхожесть

1 ЛК 90,00 90,00
2 Л-Мaz 96,60 96,60
3 Л-Гaz 100,00 100,00
4 Л-Уaz 96,60 96,60
5 Л-Оaz 96,60 100,00

По данным табл. 2 видно, что наилучшие показате-
ли, по сравнению с контролем, проявили все исследуемые 
линии, обработанные Azotobacter в качестве инокулянта. 
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Энергия прорастания в этих вариантах составила 96,6–
100 %, аналогичные значения наблюдались и для всхоже-
сти семян.

Результаты влияния бактерий рода Azotobacter на 
ростовые процессы огурца представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Влияние бактерий рода Azotobacter на ростовые 

процессы огурца (Институт агроэкологии, 2024)
№ п/п Вариант Длина 

растения, см Количество корней, шт. Сумма длины 
корней, см

1 ЛК 1,0 5,7 10,7
2 Л-Мaz 0,5 1,3 2,5
3 Л-Гaz 0,7 7,2 10,5
4 Л-Уaz 0,3 2,7 11,5
5 Л-Оaz 0,9 5,3 13,2

Анализ ростовых процессов огурца при проращивании и 
появлении проростков показал, что по длине растений наилуч-
шие показатели были в контрольном варианте и с применени-
ем линии, выделенной из оз. Курлады. По показателям коли-
чества корней – контрольный вариант и линии гороха, что сви-
детельствует о лучшей укореняймости. По сумме длине корней 
выделяются линия контроль, горох и газонной травы.

Таким образом, в ходе исследования установлено, 
что применение линий Azotobacter с естественных мест 
обитаний стимулирует в большей степени ростовые про-
цессы по сравнению с посевными показателями качества.

Эти данные открывают широкие возможности для 
повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. Чтобы максимально использовать потенциал 
Azotobacter, рекомендуется внедрить следующие пункты:

• Использование штамма Azotobacter Л-Оaz (оз. Кур-
лады) для обработки семян огурца: он повышает 
всхожесть до 100 % и стимулирует развитие корней 
(сумма длины корней – 13,2 см).
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• Применение инокуляции Azotobacter для улучшения 
энергии прорастания и всхожести семян.

• Проведение дополнительных исследований на дру-
гих культурах и в разных условиях.

• Внедрение технологий предпосевной обработки семян 
с Azotobacter в сельскохозяйственную хозпрактику.
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паратов на наличие арбускулярных микоризных грибов, 
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Актуальной проблемой в сельском хозяйстве явля-
ется значительная антропогенная нагрузка на окружа-
ющую среду, вызванная развитием и увеличением числа 
хозяйственных предприятий. Почва утрачивает свои есте-
ственные характеристики, наблюдается нарушение ба-
ланса питательных веществ, и ресурсы почвы истощают-
ся, что приводит к следующей проблеме – снижению ее 
плодородия. В ходе управления инновационными процес-
сами в сельском хозяйстве зачастую останавливаются на 
применении биопрепаратов различного происхождения, 
которые не ухудшают экологическую обстановку в агро-
промышленном комплексе [1].
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Для устранения негативного влияния различных не-
благоприятных факторов на растения эффективным ме-
тодом может быть использование экологически чистых 
препаратов, содержащих арбускулярно-микоризные гри-
бы (АМГ).

Применение полезных микроорганизмов в аграр-
ной детальности доказало, что полезные микроорганизмы 
также могут повышать устойчивость растений к неблаго-
приятным воздействиям среды.

Минимизируя обеднение почвы и способствуя увели-
чению плодородия, микориза является экологически безо- 
пасным продуктом. Арбускулярные микоризные грибы 
осваивают корневой аппарат и снабжают растения ми-
неральным питанием и влагой, извлекая из резервных 
форм питания недоступные для растения элементы. Вза-
мен растение-хозяин делится с грибом синтезируемыми 
веществами – липидами и углеводами, создавая выгодное 
сотрудничество (симбиоз) [2]. Микоризные грибы позволя-
ют в ходе симбиоза с корневой системой высших растений 
извлекать из почв длительного антропогенного использо-
вания или после длительного затопления элементы пита-
ния, необходимые для физиолого-биохимических процес-
сов, а также повышают эколого-производственный потен-
циал бесхозных земель и прибрежных почв озер с после-
дующим использованием в качестве источника полезно 
необходимых микроорганизмов [3–5].

Для сохранения питательных компонентов на ги-
фах формируются бесполые хламидоспоры это помогает 
грибам выживать в неблагоприятных условиях. При про-
растании хламидоспора внедряется через корневой воло-
сок в корень растения, создавая аппрессории. Гифы, про-
никшие в межклеточное пространство, не затрагивают эн-
додерму или меристему [6]. Установление важной роли 
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АМГ в улучшении фосфорного питания растений, а так-
же широкое распространение микоризных структур в кор-
нях наземных растений стало стимулом для дальнейших 
исследований в этой области [7, 8].

В связи с вышеизложенным, цель данной работы – 
оценка экологической роли применения биомикоризных 
препаратов в условиях вегетационного опыта. 

Для реализации цели были поставлены следующие 
задачи: 1) исследовать влияние биопрепаратов на разви-
тие корневой системы и рост проростков овощных зелен-
ных культур; 2) сравнить эффективность различных про-
мышленных биопрепаратов на основе микоризных грибов.

Для достижения поставленной цели выбрано четыре 
биопрепарата: первый из них – «Биомикориза»; второй – 
«Зеленое сечение»; третий – «Долина плодородия»; чет-
вертый препарат – «Кормилица микориза». Все препара-
ты схожи по основному действующему компоненту – ми-
коризным грибам рода Glomus. Различия заключаются в 
дополнительных компонентах (торф, ферменты, микроор-
ганизмы), которые могут влиять на скорость и эффектив-
ность образования микоризы. Объект исследования – пе-
трушка кудрявая. 

Экспериментальные исследования по изучению вли-
яния препаратов на рост и развитие петрушки кудрявой 
проводили в лаборатории микробиологии Института агроэ-
кологии – филиала ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет» и лаборатории «Биосин-
тез» Курчатов центра. Лаборатория микробиологии осна-
щена оборудованием для обнаружения и идентификации 
микроорганизмов, включая кипятильник, плитку и ав- 
токлав для приготовления и стерилизации питательных 
сред. Для культивирования микроорганизмов использу-
ются термостаты.
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Метод исследования включает три этапа: подготов-
ку серии разведений, посев на агаризованную питатель-
ную среду Сабуро и подсчет выросших колоний. Нами бы-
ла определена численность микроскопических грибов в био-
удобрениях методом прямого микроскопирования (табл. 1). 
Таблица 1 – Численность микроорганизмов в биоудобрениях 

на основе микоризных грибов 

Биопрепарат
Грибы, КОЕ∙103

Общее количество Glomus
«Биомикориза» 2,3±0,2 2,1±0,1

«Кормилица микориза» 2,2±0,2 0,6±0,3
«Зеленое сечение» 6,4±0,3 6,1±0,4

«Долина плодородия» 7,0±0,2 6,7±0,1

Биоудобрение «Долина плодородия» продемонстри-
ровало наибольшее количество как общих грибов, так  
и грибов рода Glomus, в то время как «Зеленое сечение» 
заняло вторую позицию.

Анализ численности АМГ рода Glomus в субстрате по 
окончании цикла выращивания показывает стабильный 
и многократный рост колоний (табл. 2). 
Таблица 2 – Микробиологический анализ грунта на наличие 
грибов рода Glomus после выращивания петрушки кудрявой, 

КОЕ∙104 
Контроль «Биомикориза» «Кормилица 

микориза»
«Зеленое 
сечение»

«Долина 
плодородия»

н/о 4±0,2 3±0,1 3±0,2 3±0,3

Использование биопрепаратов оказало положитель-
ное влияние на развитие корневой системы и рост про-
ростков овощных зеленых культур. 

По влиянию биопрепаратов на продуктивную массу 
петрушки кудрявой препараты под наименованиями «Зе-
леное сечение» и «Долина плодородия» дали самые высо-
кие показатели прироста (табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние биопрепаратов на продуктивную массу 
петрушки кудрявой

Биопрепарат Средняя масса, г
Контроль (без препаратов) 1,1± 0,4

«Биомикориза» 1,0±0,5
«Кормилица микориза» 0,9±0,2

«Зеленое сечение» 2,5±0,3
«Долина плодородия» 2,4±0,4

По результатам экспериментов препараты «Зеле-
ное сечение» и «Долина плодородия» демонстрируют наи-
высшее содержание арбускулярной микоризы (АМГ) рода 
Glomus и значительно способствуют формированию про-
дуктивной массы. 

На основании полученных данных рекомендуется 
применять биоудобрение «Долина плодородия» для дости-
жения наилучших результатов в увеличении содержания 
микоризных грибов рода Glomus, что способствует адапта-
ции растений к стрессовым условиям.

Стоит подумать о возможном комбинировании пре-
парата «Долина плодородия» с препаратом «Зеленое сече-
ние», чтобы максимально увеличить микоризную актив-
ность в почве.

Рекомендуется периодически проводить анализы со-
держания АМГ в биоудобрениях для оценки эффективно-
сти применяемых препаратов и корректировки стратегии 
удобрения. Для выявления наиболее эффективных реше-
ний в зависимости от условий выращивания конкретных 
культур необходимо продолжить исследования по срав-
нению различных биопрепаратов на основе микоризных 
грибов.
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Аннотация. В статье приведены результаты микро-
биологического анализа продукта переработки птичье-
го помета с рассмотрением перспективы его использова-
ния. Установлена численность, таксономическая принад-
лежность и соотношение микроорганизмов участвующих 
в процессах трансформации органического вещества про-
дуктов переработки птичьего помета. Определена числен-
ность и лактозопринадлежность энтеробактерий в про-
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В последние годы в нашей стране значительно вы-
росло количество птицеферм и птицефабрик. Утилизация 
помета – насущная проблема многих сельскохозяйствен-
ных предприятий, поскольку он не только занимает по-
лезные площади, но и несет угрозу экологии, загрязняет 
окружающую среду и водоемы, может стать источником 
болезней. Процесс утилизации птичьего помета должен 
включать обеззараживание. Помет птиц не только явля-
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ется отходами, но и может стать ценным источником ми-
неральных высокоэффективных удобрений для выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Существует в на-
стоящее время множество способов переработки птичье-
го помета, различного рода биоэнергетические установки 
для безотходного производства [1]. Для прогрессивного 
производства следует управлять и внедрять инновацион-
ные процессы, в связи с этим стоит рассмотреть птичий по-
мет как субстрат и источник питания для микроорганиз-
мов, которые в перспективе можно применять в качестве 
основы для создания биопрепаратов [2].

В данной работе изучается продукт переработки пти-
чьего помета, а именно его микробиологический состав  
с перспективой использования микроорганизмов в ка-
честве биодеструкторов органического вещества, основы 
биоудобрений и др. процессов, реализуемых той или иной 
группой микроорганизмов. Применение специализиро-
ванных культур микроорганизмов и биопрепаратов на их 
основе – наиболее приемлемый способ решения таких ак-
туальных проблем, как повышение урожайности и защи-
та растений от болезней, а также ликвидация последствий 
загрязнения нефтепродуктами. Современной тенденцией 
развития сельскохозяйственной и экологической биотех-
нологии является использование микроорганизмов, обла-
дающих комплексом полезных свойств.

Для реализации поставленной цели выполнялись 
следующие задачи: во-первых, установить численность, 
соотношение и таксономическую принадлежность проте-
олитических микроорганизмов, участвующих в аммони-
фикации органического вещества продуктов переработки 
птичьего помета; во-вторых, установить численность, со-
отношение и таксономическую принадлежность микроор-
ганизмов, участвующих в иммобилизации органического 
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вещества продуктов переработки птичьего помета; в-тре-
тьих, установить численность и лактозопринадлежность 
энтеробактерий продуктов переработки птичьего помета.

Учет численности микроорганизмов проводили ме-
тодом серийных разведений продукта переработки пти-
чьего помета с последующим посевом и культивацией на 
плотные питательные среды. Протеолитические микроор-
ганизмы были выявлены на среде № 1 ГРМ, микроорга-
низмы, трансформирующие азот органического вещества 
культивировались на среде Виноградского, модифициро-
ванной под нитрозные, нитратные и денитрифицирующие 
микроорганизмы. Энтеробактерии идентифицировали на 
среде ЭндоГРМ. Численность микроорганизмов определя-
ли подсчетом выросших колоний после культивирования 
в термостате, таксономическую принадлежность устанав-
ливали методом прямой микроскопии и окраски по Граму.

Продукт птичьего помета состоит из органического 
вещества главным образом, в связи с этим первостепен-
но устанавливали численность протеолитических микро-
организмов, которые получают энергию и питание из на-
туральной среды на мясопептонном агаре МПА. Резуль-
таты представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Численность и соотношение протеолитических 
микроорганизмов в продукте переработки птичьего помета, 

среднее значение ± доверительный интервал  
(Институт агроэкологии, 2024 г.)

Общая численность, 
КОЕ/мл, n∙106

Доля от общего количества, %
Бактерии Актиномицеты

30,3 ± 2,8 61,4 38,6

Общая численность колониеобразующих единиц 
протеолитических микроорганизмов составила 30,3∙106  
в 1 мл продукта, при этом подавляющая доля пришлась 
на бактерии – 61,4 %, но были обнаружены актиномице 
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ты – 38,4 %. Если рассматривать перспективы использо-
вания этой группы микроорганизмов, нужно понимать их 
роль в природе, поскольку они в ходе своей жизнедеятель-
ности в качестве источника энергии используют белок из 
органического вещества и являются аммонификаторами, 
т. е. разлагают органическое вещество почвы, делая тем 
самым азот доступным для растений и участвуют в мине-
рализации органического вещества в почве, т. е. вероят-
ность их применения в качестве стимуляторов активной 
минерализации органического вещества, например при 
компостировании или внесении в почву с большим запа-
сом органического вещества. Часто встречается данная 
группа микроорганизмов в естественных ценозах, при не-
достатке кислорода или анаэробных условиях, например, 
длительно затопляемых почвах, болотах и т. д. [3].

Несмотря на то, что численность протеолитических 
микроорганизмов отражает активность процессов мине-
рализации органического вещества, для полноты карти-
ны необходимо установить таксономическую принадлеж-
ность как бактерий, так и актиномицетов, поскольку роль 
каждого рода имеет широкий потенциал в составе микро-
боценозов и биоценозов в целом (табл. 2, 3).

Таблица 2 – Численность и таксономическая 
принадлежность бактерий, среднее значение ± 

доверительный интервал (Институт агроэкологии, 2024 г.)
Общая 

численность, 
КОЕ/мл, n∙106

Род

Pseudomonas Sarcina
Bacillus

brevis subtilis megaterium
18,6 ± 1,7 2,2 ± 0,2 8,4 ± 0,8 0,2 ± 0,02 1,1 ± 0,1 6,7 ± 0,6

Общая численность колониеобразующих единиц 
бактерий составила 18,6∙106 в 1 мл продукта. В продук-
те переработки птичьего помета (далее ППП) среди бак-
терий преобладают кокковые формы рода Pseudomonas 
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и Sarcina, на их долю приходится 60 %, на долю палоч-
ковидных бактерий рода Bacillus – 40 %, среди них бы-
ли идентифицированы: Вас. brevis, Вас. subtilis и Вас. 
megaterium. 

Анализ литературных источников показал, что во-
прос изучения неспоровых кокков является делом буду-
щего, так как они устойчивы к действию солнечного све-
та, проявляют активность в широком диапазоне темпера-
тур, принимают активное участие в круговороте веществ  
в природе, способны к стимуляции роста и развития рас-
тений, так как могут синтезировать гетероауксин и вита-
мины, участвуют в деструкции различных по своей струк-
туре углеводородов. Таким образом, представляют значи-
тельный интерес с точки зрения возможности их широко-
го применения как в аграрной, так и рекультивационной 
практике. Особенно нуждаются в биудобрениях почвы 
подвергшиеся деградации в результате ирригации [4].

Обнаруженные спорообразующие палочки рода 
Bacillus вызывают не меньший интерес микробиологов 
по причине повсеместного распространения представите-
лей этого рода, цикла развития, необычной устойчивости 
их спор к химическим и физическим агентам и патоген-
ности. Представители данного рода подвижные аэробы, 
встречающаяся в почве, воздухе, воде и разлагающихся 
веществах. Вас. subtilis защищает растения от широкого 
спектра возбудителей бактериальных и грибных болез-
ней, стимулирует рост и развитие, активирует иммунную 
систему растений, защищают растение от фитопатогенов. 
Bac. megaterium используется в составе биоудобрений  
в сельском хозяйстве и садоводстве за счет ранее перечис-
ленных характеристик. 

В продукте ППП было обнаружено 11,7∙106 колоние- 
образующих единиц, что является положительной харак-
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Таблица 3 – Численность и таксономическая 
принадлежность актиномицетов, среднее значение ± 

доверительный интервал (Институт агроэкологии, 2024)
Общая численность, 

КОЕ/мл, n∙106
Род

Mycobacterium Actinomyces
11,7 ± 1,1 6,0 ± 0,5 5,7 ± 0,6

теристикой продукта, поскольку по наличию данной 
группы микроорганизмов косвенно судят об экологиче-
ском состоянии изучаемого объекта. Актиномицеты из-
вестны своей важной ролью в экологии почвы, способны 
вырабатывать ряд ферментов, которые помогают расще-
плять органические растительные материалы, лигнин 
 и хитин. Род Mycobacterium обладают свойством повы-
шенной устойчивости к кислотам и спиртам. Большинство 
микобактерий непатогенны; обитают в почве и воде, где 
используют для питания различные органические соеди-
нения. Род Actinomyces является факультативным анаэ-
робом, но лучше всего растут в анаэробных условиях, что 
открывает возможность их применения при компостиро-
вании.

По литературным данным, в птичьем помете очень 
быстро происходит трансформация ценных питательных 
веществ, особенно азота, за 1,5–2 месяца хранения в ку-
чах из помета улетучивается более половины азота. В свя-
зи с этим особый интерес представляют амилолитические 
микроорганизмы в продукте ППП. При обнаружении кон-
сорциумов нитрификаторов и денитрификаторов, даст 
возможность их использования в составе биоудобрений с 
целью регулирования плодородия в конкретных условиях. 

Свободноживущие азотофиксирующие бактерии спо-
собны фиксировать молекулярный азот воздуха, который 
в последующем превращается в ионы аммония, доступ-
ные для питания растений [5]. В ходе нитрификации об-
разуются соли азотной кислоты, которые являются потен-
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циальным показателем урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, но нитритные формы азота очень неустой-
чивы в почве, при этом нитратные формы азота являются 
основной формой азота для растений, данные соединения 
по физическим свойствам легкорастворимые и, как след-
ствие, широко представлены в почвенном растворе и лег-
ко доступны для корневой системы растения. 

Постепенно под воздействием химических и биологи-
ческих факторов нитраты восстанавливаются до молеку-
лярного азота, данный процесс называется денитрифика-
цией. При данном процессе денитрифицирующие микро-
организмы получают кислород, который окисляет органи-
ческие безазотистые вещества, добывая себе тем самым 
энергию для существования, при наличии в среде обита-
ния кислорода они нормально растут, но азотную кислоту  
и ее соли не восстанавливают, данные по численности ами-
лолитических микроорганизмов представлены в табл. 4.
Таблица 4 – Численность и соотношение амилолитических 

микроорганизмов, среднее значение ± доверительный 
интервал (Институт агроэкологии, 2024 г.)

Общая численность, 
 КОЕ/мл, n∙105

Нитрификаторы Денитрификаторынитрозные нитратные
16,2 ± 1,5 8,7 ± 0,8 4,0 ± 0,3 3,5 ± 0,4

Нитрозные бактерии, которые участвуют в преобра-
зовании аммонийной формы в нитритную NO2, определя-
ли путем посева на среды Виноградского (1 фаза). Нитрат-
ные бактерии, участвующие в образовании нитратных 
форм азота NO3, культивировали на среде Виноградско-
го для 2 фазы. Постепенно нитраты восстанавливаются до 
молекулярного азота денитрифицирующими микроорга-
низмами (среда Виноградского для денитрификаторов), 
получающими кислород, которым окисляют органические 
безазотистые вещества, добывая себе тем самым энергию 
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для существования, при наличии в среде обитания кисло-
рода они нормально растут, но азотную кислоту и ее соли 
не восстанавливают.

В результате посева, культивирования и подсчета 
амилолетических микроорганизмов установлено, что их 
общая численность составила 16,2∙105 КОЕ в 1 мл продук-
та ППП. Наиболее многочисленная доля нитратных ми-
кроорганизмов 52 % приходится на нитрозные микроорга-
низмы (1 фаза), доля нитратных – 25 % (2 фаза), денитри-
фицирующие – 23 % от общей численности иммобилизу-
ющих микроорганизмов. Преобладание нитрификаторов 
раскрывает перспективы использования продукта ППП  
в качестве источника питания для данной группы микро-
организмов. 

Микробный состав птичьего помета содержит энтеро-
бактерии разного уровня патогенности, которые попада-
ют из ЖКТ птицы, соответственно в продукте ППП поме-
та присутствуют энтеробактерии, данные представлены  
в табл. 5.

Таблица 5 – Численность и соотношение энтеробактерий, 
среднее значение ± доверительный интервал  

(Институт агроэкологии, 2024 г.)
Общая 

численность, 
 КОЕ/мл

Ферментация лактозы

лактозо «+» лактозо «–»

24,3 ± 2,3 13,0 ± 1,2 11,3 ± 1,1

Лактозоположительные организмы более точно от-
ражают санитарную обстановку в отношении фекально-
го загрязнения, чем лактозоотрицательные бактерии или 
сумма тех и других. Общая численность энтеробактерий 
составила 24,3 колониеобразующие единицы в 1 мл про-
дукта ППП. Среди них были обнаружены колонии лак-
тозоположительных бактерий 13,0 КОЕ/мл непатогенной 
кишечной палочки, которая на среде Эндо-ГРМ расще-
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пляет лактозу, и их колонии окрашены в темно-красный 
цвет. Лактозоотрицательные кишечные палочки образу-
ют бесцветные колонии, они не ферментируют лактозу на 
среде, к ним относятся условно-патогенные бактерии, их 
численность составила 11,3 КОЕ/мл. Согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03, если продукт ППП оценивать по требовани-
ям к почве, то его можно оценивать как чистый, так как 
отсутствуют патогенные бактерии. Индекс санитарно-по-
казательных микроорганизмов – до 10 клеток энтеробак-
терий на 1 г почвы, характеризует продукт как умерен-
но-чистый, поскольку попадает в градацию от 10 до 100 
КОЕ/мл.

Таким образом, анализ микробиологического соста-
ва продукта переработки птичьего помета показал его со-
ответствие санитарно-микробиологическим требованиям. 
Создание продукта ППП позволит эффективно исполь-
зовать отходы птицеводства, снижая их вредное воздей-
ствие на окружающую среду и одновременно создавая по-
лезный продукт для сельского хозяйства, что будет способ-
ствовать устойчивому развитию и экологической безопас-
ности в сельском хозяйстве.

Перспективы использования продукта ППП в каче-
стве источника питания для микроорганизмов открыва-
ют новые горизонты в разработке экологически чистых 
технологий. Эти микроорганизмы, культивируемые на 
основе продукта ППП, могут служить основой для созда-
ния почвоудобрительных биопрепаратов, способствующих 
улучшению плодородия почвы и повышению урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. Кроме того, такие мик- 
роорганизмы могут выступать в роли эффективных де-
структоров органического вещества, ускоряя процессы 
разложения и минерализации органических остатков  
в почве. Это особенно важно для утилизации сельскохо-
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зяйственных отходов и снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Использование продукта ППП в качестве питатель-
ной среды для микроорганизмов представляет собой пер-
спективное направление в области биотехнологий, соче-
тающее в себе экологическую и экономическую выгоду.
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Оценка состояния микробоценоза  
чернозема выщелоченного  
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Аннотация. Установлено, что численность протеоли-
тических аммонифицирующих микроорганизмов, обеспе-
чивающих переход азота белковой части в доступную для 
растений аммонийную форму NH4, которая прочно входит 
в состав почвенно-поглощающего комплекса на обследу-
емой территории преобладает над численностью амило-
летических микроорганизмов. Соотношение иммобили-
заторов (амилолитических) и аммонификаторов (протео-
литических) показывает доминирование последних, что 
свидетельствует о преобладании процессов интенсивного 
разложения минерализации органического вещества над 
закреплением азота иммобилизаторами.

Ключевые слова: почва, аммонификаторы, иммо-
билизаторы, коэффициент минерализации

Почва играет ключевую роль как в экосистемах при-
роды, так и в жизни человека. Она является основным 
источником воды и питательных веществ для растений, 
обеспечивая их рост и развитие [1]. В свою очередь, рас-
тения служат пищей для животных и человека, что дела-
ет почву важнейшим звеном в пищевой цепи и кругово-
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роте веществ в биосфере. Таким образом, почва, будучи 
продуктом жизнедеятельности живых организмов, одно-
временно становится основой для дальнейшего развития 
жизни на Земле [2].

Все сферы сельского хозяйства напрямую зависят от 
состояния и качества почвы, поэтому знание ее химиче-
ского состава, физических и биологических свойств, а так-
же методов повышения плодородия является неотъемле-
мым условием успешного сельскохозяйственного произ-
водства [3].

Микробиология почвы изучает широкий спектр во-
просов, включая разнообразие почвенных микроорга-
низмов, их количественный состав и влияние различных 
факторов – типа почвы, методов ее обработки и внесения 
удобрений – на их численность. Кроме того, она исследу-
ет биохимические процессы, происходящие в почве под 
влиянием деятельности микроорганизмов, их скорость, 
интенсивность и направленность [4]. Особое внимание 
уделяется роли микробного сообщества в почвообразова-
тельных процессах, эволюции почвы и поддержании ее 
плодородия [5]. Также изучается взаимодействие микро-
организмов между собой и их влияние на высшие расте-
ния, что имеет важное значение для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур и сохранения эколо-
гического баланса.

С целью оценки распределения микробиологиче-
ских сообществ в черноземе выщелоченном опытного по-
ля Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Юж-
но-Уральский ГАУ в период с 2022–2023 гг. были отобра-
ны и проанализированы почвенные образцы в 58 точках, 
обследованием охвачено 14 участков опытного поля с раз-
ной последовательностью возделываемых культур общей 
площадью 58,3 га. Отбор почвенных образцов для микро-
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биологических исследований, включая численность и ви-
довой состав микроорганизмов, проводили из слоя 0–20 см.

В табл. 1 и 2 представлены численность и соотно-
шение протеолитических и амилолитических микроорга- 
низмов. 
Таблица 1 – Численность и соотношение протеолитических 

микроорганизмов, среднее значение ± доверительный 
интервал (Институт агроэкологии, 2023 г.)

Участок КОЕ/г почвы, 
n∙105

Доля от общего количества, %

бактерий актиномицетов
1 54,9 ± 0,11 71 29
2 37,8 ± 0,10 61 39
3 50,2 ± 0,08 71 29
4 48,4 ± 0,29 71 29
5 40,5 ± 0,22 70 30
6 40,3 ± 0,31 70 30
7 37,0 ± 0,36 60 40
8 36,7 ± 0,23 59 40
9 46,2 ±0,15 71 29
10 38,7 ± 0,13 70 30
11 38,8 ± 0,45 70 30
12 57,3 ± 0,34 70 30
13 40,1 ± 0,27 72 28
14 45,9 ± 0,09 71 29

Анализ распределения микроорганизмов показал, 
что в почве преобладают бактерии (59–72 %), тогда как до-
ля актиномицетов составляет 28–40 %. Общее количество 
микроорганизмов колеблется от 36,7×105 до 57,3×105 КОЕ/г  
почвы, при этом наибольшие значения наблюдаются на 
12-м поле, а наименьшие – на 8 участке. Различия в чис-
ленности могут быть обусловлены агротехническими ме-
роприятиями, уровнем содержания органического веще-
ства и кислотностью почвы.
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Таблица 2 – Численность и соотношение амилолитических 
микроорганизмов, среднее значение ± доверительный 

интервал, (Институт агроэкологии, 2023 г.)

Участок КОЕ/г почвы,  
n∙105

Нитрификаторы, %
Денитрификаторы, %

нитрозные нитратные
1 37,8 ± 8,7 37 54 9
2 27,0 ±6,5 35 58 7
3 37,1 ± 5,1 44 50 6
4 36,0 ± 1,5 42 48 10
5 30,9 ± 4,8 24 64 12
6 25,6 ± 2,8 19 70 11
7 24,5 ± 5,3 34 56 10
8 24,9 ± 3,0 40 48 12
9 37,8 ± 5,6 44 45 11
10 31,8 ± 3,4 35 60 5
11 32,5 ± 2,6 34 54 12
12 32,8 ± 2,8 18 71 11
13 34,4 ± 1,7 34 56 10
14 35,7 ± 3,2 34 58 8

Исследование показало, что в почве преобладают 
нитратные нитрификаторы (45–71 %), с наибольшей до-
лей на 12-м (71 %) поле и наименьшей – на 9-м (45 %), 
тогда как нитрозных нитрификаторов меньше (18–44 %), 
с минимальным значением на 12-м поле (18 %) и мак-
симальным – на 3-м и 9-м (44 %) полях. Доля денитри-
фикаторов варьируется от 5 (10-е поле) до 12 % (5-е, 8-е, 
11-е поля). Больше всего микроорганизмов обнаружено  
на полях 1 и 9 (37,8×105 КОЕ/г), меньше всего – на поле  
7 (24,5×105 КОЕ/г). Высокая активность нитратных нитри-
фикаторов указывает на интенсивное окисление азота,  
а стабильное количество денитрификаторов свидетель-
ствует о сбалансированных почвенных условиях, благо-
приятных для роста растений.
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Анализ данных табл. 3 позволяет сделать вывод, что 
в почвах полей с разным содержанием органического ве-
щества (от 4,71 до 6,98 %) наблюдается варьирование ко-
личества микроорганизмов и коэффициента минерализа-
ции.

Таблица 3 – Органическое вещество и коэффициент 
минерализации чернозема выщелоченного по Мишустину, 

среднее значение ± доверительный интервал 
(Институт агроэкологии, 2023 г.)

Участок
Органическое 

вещество,  
слой 0–20 см

Общее количество микроорганизмов,  
КОЕ/г почвы, n∙105 Коэффициент 

минерализации 
КАА/МПАИммобилизаторы

(амилолитические)
Аммонификаторы

(протеолитические)

1 5,04 ± 2,93 37,8 ± 8,7 54,9 ± 0,11 0,69
2 5,11 ± 0,44 27,0 ±6,5 37,8 ± 0,10 0,71
3 4,71 ± 0,98 37,1 ± 5,1 50,2 ± 0,08 0,73
4 6,27 ± 0,46 36,0 ± 1,5 48,4 ± 0,29 0,74
5 5,80 ± 1,09 30,9 ± 4,8 40,5 ± 0,22 0,76
6 6,42 ± 1,61 25,6 ± 2,8 40,3 ± 0,31 0,63
7 6,02 ± 2,98 24,5 ± 5,3 37,0 ± 0,36 0,66
8 6,10 ± 1,21 24,9 ± 3,0 36,7 ± 0,23 0,68
9 6,98 ± 1,09 37,8 ± 5,6 46,2 ±0,15 0,82
10 5,97 ± 1,63 31,8 ± 3,4 38,7 ± 0,13 0,82
11 5,95 ± 1,77 32,5 ± 2,6 38,8 ± 0,45 0,84
12 6,17 ± 0,79 32,8 ± 2,8 57,3 ± 0,34 0,57
13 6,25 ± 2,29 34,4 ± 1,7 40,1 ± 0,27 0,86
14 5,26 ± 0,76 35,7 ± 3,2 45,9 ± 0,09 0,78

Поля с более высоким содержанием органического 
вещества, как правило, демонстрируют более высокую ак-
тивность микроорганизмов и более высокий коэффициент 
минерализации (например, поле 9 с содержанием орга-
нического вещества 6,98 % и коэффициентом 0,82). В то 
же время на полях с более низким содержанием органики 
(например, поле 6 с содержанием органического вещества 
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6,42 %) наблюдаются более низкие активность микроорга-
низмов и коэффициент минерализации (0,63). Это может 
указывать на то, что более высокое содержание органи-
ческого вещества способствует улучшению минеральных 
процессов в почве.

Таким образом, нами были сделаны следующие вы-
воды: 

1) численность протеолитических аммонифициру-
ющих микроорганизмов, обеспечивающих переход азота 
белковой части в доступную для растений аммонийную 
форму NH4, которая прочно входит в состав почвенно-по-
глощающего комплекса на обследуемой территории, нахо-
дится в диапазоне 36,7–57,3∙105 КОЕ в 1 г почвы, что ха-
рактеризует почву с положительной стороны относитель-
но минерализационной активности, наиболее многочис-
ленная группа микроорганизмов – бактерии, на их долю 
приходится 59–72 %, на долю актиномицетов – 29–40 %. 

2) Численность амилолетических микроорганизмов 
колеблется от 24,5 до 37,8∙105 КОЕ в 1 г почвы, наиболь-
шая доля нитратных микроорганизмов – 45–70 %, т. е. 
преобладание процессов второй фазы нитрификации, до-
ля нитрозных составила 18–44 %, денитрифицирующие 
бактерии – 5–12 % от общей численности иммобилизую-
щих микроорганизмов. 

3) Содержание органического вещества и минерали-
зационная активность изучаемых почв не коррелируют. 
Соотношение иммобилизаторов (амилолитических) и ам-
монификаторов (протеолитических) показывает домини-
рование последних, что свидетельствует о преобладании 
процессов интенсивного разложения минерализации ор-
ганического вещества над закреплением азота иммобили-
заторами.
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Роль научных исследований в решении 
практических задач в ветеринарии

Аннотация. Взаимодействие науки и практики в ре-
шении практических задач в ветеринарии заключается  
в исследовании, анализе и разработке новых систем и ме-
тодологий контроля болезней животных и их внедрении 
в практику. В зависимости от объектов исследования зна-
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чение научных исследований находит свое выражение в 
расследовании всех аспектов вспышек болезней живот-
ных, достоверной диагностике даже в отсутствие норма-
тивной документации и доступных практике методов, по-
ложительном эффекте реализации программ контроля 
инфекционных болезней. Все это в конечном итоге приво-
дит к решению таких стратегических задач как улучше-
ние эпизоотической ситуации, обеспечение биологической 
безопасности и повышение производительности сельско-
хозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: наука, практика, эпизоотология, 
болезни животных

Введение. Главной составляющей ветеринарных 
угроз являются новые и периодически возникающие ин-
фекционные болезни животных, распространение кото-
рых ставит новые задачи перед ветеринарной практикой. 
Под влиянием разнообразных факторов, например, гло-
бального изменения климата, расширения транспортных 
связей и интенсификации деятельности человека проис-
ходит изменение клинических и эпизоотологических ха-
рактеристик эпизоотического процесса, меняются свой-
ства возбудителей инфекционных болезней животных, 
что находит свое выражение в сложности диагностики 
конкретных случаев болезней и при отсутствии актуаль-
ных нормативно-правовых актов, регламентирующих спо-
собы контроля и борьбы с инфекциями, диагностикумов 
делает решение практических задач ветеринарии слож-
ным и даже невозможным. В этой ситуации ветеринарная 
практика при должном уровне ответственности и понима-
нии важности решения сложных практических задач мо-
жет обратиться к передовому опыту ветеринарной науки. 

В настоящей статье тезисно рассмотрены случаи 
взаимодействия ветеринарной науки и практики, наце-
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ленные на решение конкретных задач: расследовании 
вспышки эмфизематозного карбункула, диагностики зло-
качественной катаральной горячки и оздоровлении хо-
зяйства от артрита-энцефалита коз.

Материалы и методы. Базовым условием взаимо-
действия науки и практики является заинтересованность 
практикующих ветеринарных врачей и собственников жи-
вотных в решении ветеринарных задач, подкрепленная 
актуальным запросом в научную организацию. Научная 
организация во взаимодействии с ветеринарной практи-
кой разрабатывает методологическую модель (дизайн ис-
следования) для каждого конкретного случая. 

При расследовании вспышки эмфизематозного кар-
бункула мы применяли методы эпизоотологии, клиниче-
ского осмотра и патоморфологического исследования, бак-
териологию. Для достоверной диагностики злокачествен-
ной катаральной горячки использовали методы эпизоот-
ологии, клинического осмотра и патоморфологического 
исследования, молекулярно-генетические методы с по-
следующим секвенированием и филогенетическим ана-
лизом. При мониторинге эффективности реализации про-
граммы оздоровления хозяйства от артрита-энцефалита 
коз применяли методы эпизоотологии с молекулярно-ге-
нетическими и серологическими исследованиями. 

Результаты и их обсуждение. Вспышка эмфизе-
матозного карбункула зафиксирована в пос. Шара-Тогот 
Ольхонского района Иркутской области в феврале-марте 
2020 г. с охватом поголовья сразу в нескольких личных 
подсобных хозяйствах. При осмотре территории населен-
ного пункта был установлен свободный выпас животных, 
поедание ими сухой травы и корней растений из-под сне-
га и загрязненность пастбищ навозом с личных подворий, 
непрошедшим термического обеззараживания. Подобный 
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подход к ведению хозяйственной деятельности склады-
вался столетиями и характерен для местного населения 
до сих пор, что предопределяет высокие риски повторных 
вспышек болезни.

Изучение клинических признаков показало: депрес-
сивное поведение, анорексию, субфебрильную температу-
ру тела, достигавшую 37,7–38,5 °С. На поверхности тела 
присутствовала выраженная припухлость, крепитация не 
пальпировалась. У разных животных отек локализовался 
на конечностях, груди, животе и спине. При парацентезе 
отека обнаружено скопление жидкости и кровоизлияние. 
При аускультации брюшной полости признаки повышен-
ного газообразования в кишечнике.

После смерти животных отмечалось выделение пени-
стой кровянистой жидкости изо рта, носа и глаз. На всех 
тушах коров и телят производили вскрытие и в местах 
отека наблюдали следующие отчетливые изменения: ге-
моррагически-некротический миозит с газообразованием 
и серозно-геморрагической инфильтрацией рыхлой под-
кожной клетчатки, прилегающей к мышцам. 

При гистологическом исследовании помимо харак-
терной картины дегенеративных и/или некротических из-
менений в мышечной ткани в сосудах сердца и надпочеч-
ников наблюдалась сосудистая фибриноидная дистрофия 
и тромбы. Кроме того, в надпочечниках обнаруживаются 
дегенеративные изменения и вакуолизация тканей.

При бактериологическом исследовании патологи-
ческого материала большое количество газа на среде 
Китт-Тароцци наблюдалось только в первые сутки. Биоло-
гическая проба не демонстрировала гибели лабораторных 
животных, что в совокупности с информацией о вакцина-
ции против эмкара ставило практикующих ветеринарных 
врачей в затруднительное положение при принятии ре-
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шений по наложению карантина. Однако по результатам 
комплексного расследования с привлечением ветеринар-
ной науки диагноз был официально подтвержден.

В настоящее время в Российской Федерации отсут-
ствуют актуальные ветеринарные правила по злокаче-
ственной катаральной горячке, а ветеринарные лабора-
тории не располагают доступными тест-системами для ее 
своевременной и достоверной диагностики. В этой связи 
ветеринарные службы регионов при решении практиче-
ских задач обращаются к ветеринарной науке. Описыва-
емый нами диагностический случай злокачественной ка-
таральной горячки (ЗКГ) был выявлен у коровы якутской 
породы в частном подворье Псковской области России на 
границе с Эстонией. Корова содержалась в смешанном 
стаде (овцы/крупный рогатый скот) и имела прямой кон-
такт с овцами. Клиническое обследование и гистологиче-
ский анализ выявили поражения, характерные для ЗКГ: 
лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация тканей 
легких, головного мозга. Кроме того, нами были выявле-
ны и описаны новые изменения в тканях мозжечка, лег-
ких и почек, что добавляет новые данные к гистопатоло-
гической характеристике поражений при ЗКГ. Впервые 
проведенный филогенетический анализ последователь-
ностей генов полимеразы и тегумента вируса ЗКГ в Рос-
сии показал, что по гену полимеразы наш вирус образо-
вал кластер с вирусами, обнаруженными в Нидерландах 
и Германии, а по гену тегумента – в Индии и Египте. Эти 
данные свидетельствуют о стабильности гена тегумента  
и определенной мутационной изменчивости гена полиме-
разы, что в совокупности говорит о потенциальном риске 
заноса болезни из Европейских стран. 

Таким образом, привлечение передовых научных 
разработок к решению конкретной диагностической зада-
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чи позволило установить достоверный диагноз и выявить 
новые аспекты проявления ЗКГ.

Решение практических задач ветеринарии сводит-
ся не только к расследованию и диагностике конкретных 
случаев болезней. Ветеринарная наука готова разраба-
тывать долгосрочные программы оздоровления хозяйств 
при хронических инфекциях и контролировать эффектив-
ность их реализации. Так, нами была внедрена в реали-
зацию программа по оздоровлению козоводческого хозяй-
ства с численностью поголовья 317 голов от артрита-эн-
цефалита коз. В основе программы лежит недопущение 
контакта новорожденных животных с матерями и живот-
ными инфицированного стада. Козлята, получаемые от 
инфицированных коз, отнимаются сразу после рождения 
и содержатся в отдельных помещениях, где вход оборудо-
ван дезинфекционным барьером, заправляемым раство-
ром хлорной извести, а персонал использует сменную оде-
жду и обувь. Молоко, используемое для выпойки козля-
там, проходит термическую обработку при температуре 
+56 °С в течение 1 ч.

Результаты мониторинга показывают, что 99 % жи-
вотных исходного стада имеют антитела к артриту-энце-
фалиту, а у 83 % коз протекает активный инфекционный 
процесс. Напротив, все животные оздоравливаемого ста-
да являются ПЦР-отрицательными, а выявленные у 78 % 
антитела являются колостральными и их количество по 
возрастным группам снижается к 7-месячному возрасту 
до нуля.

Заключение. Представленные примеры роли вете-
ринарной науки в решении практических задач наглядно 
свидетельствуют об эффективности взаимодействия нау-
ка–практика. Такое взаимодействие не только приводит  
к разделению ответственности, повышению достоверно-
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сти диагностики или эффективности противоэпизооти-
ческих мероприятий, оно способствует взаимному обога-
щению науки и практики. В глобальном итоге это приво-
дит к решению таких стратегических задач как улучше-
ние эпизоотической ситуации, обеспечение биологической 
безопасности и повышение производительности сельско-
хозяйственных предприятий и качества животноводче-
ской продукции, а в ряде случаев – к снятию социального 
напряжения.
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Обзор основных рисков дестабилизации  
эпизоотической ситуации

Аннотация. Высокий риск дестабилизации эпизо-
отической ситуации в настоящее время вызывают такие 
вирусные болезни, как высокопатогенный грипп птиц 
(ВПГП), африканская чума свиней (АЧС), блютанг, оспа 
овец и оспа коз (ООК), чума мелких жвачных животных 
(ЧМЖ). Глобализация, развитие транспортных систем  
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и экономических связей приводят к широкому распро-
странению этих и других вирусных болезней. В этом обзо-
ре кратко описаны общие сведения об этих инфекциях и 
их возбудителях, эпизоотология и клиническая картина, 
распространение в мире и в России, борьба и профилак-
тика. Основной путь к снижению рисков распространения 
этих и других вирусных инфекций – контроль за переме-
щением животных и возможных источников возбудителя 
с целью недопущения распространения инфекций. 

Ключевые слова: грипп птиц, африканская чума 
свиней, блютанг, оспа овец и коз, чума мелких жвачных 
животных, эпизоотическая ситуация, оценка рисков

Результаты и их обсуждение. 
Грипп птиц. Классификация вирусов гриппа A на 

генетические и антигенные подтипы основана на комби-
нации поверхностных гликопротеинов гемаглютинина 
(H) и нейраминидазы (N). На сегодняшний день иденти-
фицировано в общей сложности 19 H-типов (H1–H19) и 11 
N-типов (N1–N11), а сочетание этих генных сегментов по-
средством реассортации приводит к различным подтипам 
(например, H5N1, H7N3, H9N2 и т. д.). Кроме того, грипп 
птиц можно классифицировать на два биотипа: высокопа-
тогенные и низкопатогенные вирусы на основе их пато-
генности для кур.

Широкая циркуляция высокопатогенного гриппа 
птиц (ВПГП) H5N1 среди диких птиц в Северной Аме-
рике с конца 2021 г. привела к многочисленным вспыш-
кам среди коммерческой и домашней птицы, что привело  
к большим экономическим потерям. С момента появления 
вируса в Северной Америке многочисленные случаи ре-
ассортации привели к появлению множества новых вари-
антов генотипов, которые были выделены от диких птиц,  
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а некоторые вирусы перешли на домашнюю птицу и дру-
гих наземных и водных млекопитающих-хозяев. 

Один из появившихся в последнее время геноти-
пов-реассортантов ВПГП H5N1 B3.13 вызвал заболева-
ние крупного рогатого скота (Bos taurus), что привело  
к беспрецедентно эффективной передаче вируса среди 
этого вида – первый случай устойчивой передачи вируса 
среди млекопитающих. 

Репликация вируса в клетках молочной железы при-
водит к разрушению инфицированных клеток, вызывая 
тяжелый вирусный мастит и, как следствие, низкое каче-
ство молока и выраженное снижение молочной продук-
тивности пораженных животных. Пути передачи вируса 
сложны, но, скорее всего, основную роль в распростране-
нии вируса сыграло перемещение субклинически инфи-
цированного скота. 

Доказательством связи сырого молока с передачей 
H5N1 является выделение вирусной РНК от кошек, ко-
торые были найдены мертвыми на нескольких молочных 
фермах в США во время вспышек H5N1 среди молочного 
скота. Сравнительные геномные последовательности ви-
русов, обнаруженных у молочного скота и кошек в этих 
хозяйствах, выявили тесное генетическое родство между 
вирусами, обнаруженными у этих видов, что подтвержда-
ется эпидемиологической информацией, указывающей на 
практику кормления кошек сырым молоком в этих хозяй-
ствах. Эти наблюдения подчеркивают необходимость над-
лежащей дезинфекции или обработки сырого молока пе-
ред утилизацией или скармливанием другим животным. 
Эти сложные пути передачи подчеркивают необходимость 
соблюдения строгих правил биобезопасности для миними-
зации распространения и передачи вируса H5N1 с пора-
женных молочных ферм.
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Африканская чума свиней (АЧС) – вирусная вы-
сококонтагиозная болезнь животных, относящихся к се-
мейству Suidae, и подлежащая регистрации во Всемирной 
организации по охране здоровья животных (МЭБ). Возбу-
дителем болезни является ДНК-содержащий вирус, кото-
рый относится к семейству Asfarviridae. Заболеваемость  
и смертность при остром течении составляют около 100 %.  
В настоящее время АЧС регистрируется почти во всех 
странах мира. Большинство случаев отмечается в странах 
Европы, где, несмотря на принимаемые интенсивные ме-
ры по борьбе, болезнь продолжает распространяться, в по-
следнее время особенно интенсивно среди популяций ди-
ких кабанов. Эпизоотологические аспекты АЧС сложны 
и значительно различаются между странами, регионами 
и континентами, поскольку зависят от биологических ха-
рактеристик циркулирующего вируса, наличия восприим-
чивых хозяев и резервуаров в природе, условий окружаю-
щей среды и социального поведения человека. В отличие 
от большинства других болезней домашних животных,  
в настоящее время для АЧС не существует эффективной 
вакцины или специального лечения. Вакцинация может 
быть эффективным средством борьбы с распространени-
ем АЧС во всем мире. Разработка вакцины против АЧС 
затруднена из-за сложной структуры вируса, его возмож-
ных мутаций и особенностей патогенеза. Поэтому борьба 
с АЧС в основном основывается на раннем выявлении ин-
фицированных животных, применении строгих санитар-
ных мер и обеспечения биобезопасности. 

Блютанг – трансмиссивная вирусная катаральная 
лихорадка, переносимая насекомыми рода Culicoides, 
вызываемая орбивирусом рода Orbivirus семейства 
Reoviridae. Поражает жвачных животных многих видов,  
в первую очередь овец. 
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Известно 36 серотипов вируса блютанга: 24 типич-
ных (BTV-1 – BTV-24) и 12 атипичных (BTV-25 – BTV-36). 
Атипичные серотипы не передаются насекомыми.

Резервуаром болезни могут быть крупный рогатый 
скот и козы, которые редко болеют с выраженными кли-
ническими признаками и по этой причине становятся не-
заметным резервуаром и источником вируса.

Клинически болезнь протекает весьма злокачествен-
но, с воспалительно-некротическими поражениями лице-
вой части, а также катаральным воспалением желудоч-
но-кишечного тракта. В настоящее время широкое рас-
пространение в Европе и ряде Азиатских стран приобре-
ли вирусы блютанга 3, 4, 8, в том числе нового штамма, 
12 и 16 серотипов. Это представляет серьезную угрозу ста-
бильности овцеводства. 

Оспа овец и оспа коз – остро протекающая контаги-
озная болезнь овец, коз и других животных, относящихся  
к подсемейству Caprinae семейства полорогих. Характер-
ными клиническими признаками являются лихорадка, 
затрудненное дыхание, отек век, выделение серозно-сли-
зистого экссудата из глаз и носа, развитие на коже и сли-
зистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высокая 
смертность поголовья, особенно молодняка [4].

Вирус оспы овец (SPV) и вирус оспы коз (GPV) – это 
отдельные вирусы, относящиеся к семейству Poxviridae, 
роду Capripoxvirus. Геномы вируса оспы овец (SPPV) и ви-
руса оспы коз (GTPV) очень похожи на геномы вируса ЗУД 
(LSDV). LSDV, SPPV и GTPV являются разными предста-
вителями рода Capripoxvirus и обычно поражают виды,  
в честь которых они названы, за некоторыми исключени-
ями. Все три антигенно реагируют перекрестно и не мо-
гут быть дифференцированы с помощью серологических 
методов.
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На эпизоотологию оспы овец и коз непосредственное 
влияние оказывают такие факторы, как статус хозяина 
(возраст, пол, порода, питание и иммунологический ста-
тус), возбудитель (штамм, вирулентность, патогенность), 
окружающая среда (микро- и макросреда), плохое содер-
жание, нехватка кормов и не отвечающее физиологиче-
ским потребностям содержание животных. 

Чума мелких жвачных животных (ЧМЖ) – опас-
ная высококонтагиозная болезнь, вызываемая РНК-содер-
жащим вирусом, относящимся к роду Morbilivirus семей-
ства Paramixoviridae. Характеризуется лихорадкой, язвен-
ными поражениями слизистых оболочек, конъюнктиви-
тами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением 
лимфоидной системы и развитием пневмонии. Восприим-
чивые животные: мелкие жвачные животные, верблюды. 
Передача вируса происходит аэрогенным и алиментарным 
путями. Источник инфекции – больные и инфицирован-
ные животные. Смертность может достигать 100 %. Инку-
бационный период при чуме мелких жвачных составляет  
21 день.

Чума мелких жвачных животных протекает преиму-
щественно остро или подостро, характеризуется лихорад-
кой, язвенными поражениями слизистых оболочек рото-
вой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагиче-
ским гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы 
и развитием пневмонии. 

Наиболее часто у больных животных наблюдается 
высокая температура и депрессия, а также выделения из 
глаз и носа. Животные не могут есть, так как рот покры-
вается болезненными эрозивными образованиями, далее 
развиваются тяжелая пневмония и диарея. Результатом 
часто бывает смерть.
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У коз чаще всего отмечается сверхострое течение бо-
лезни, которое проявляется высокой температурой, де-
прессией, быстрой гибелью животных с внезапно возник-
шими пенистыми серозными или кровянистыми истече-
ниями из носа без предшествующих видимых симптомов 
болезни.

Основой профилактики ЧМЖ является недопуще-
ние заноса возбудителя болезни из неблагополучных хо-
зяйств и территорий, с инфицированными животными. 

Разработаны эффективные вакцины против ЧМЖ, 
которые могут вызывать пожизненный защитный имму-
нитет у вакцинированных животных. Это живые аттену-
ированные вакцины. Инактивированные вакцины вслед-
ствие особенностей иммунологического ответа на вирус 
ЧМЖ недостаточно эффективны.

Заключение. Современная эпизоотическая ситуа-
ция остается крайне напряженной, а в ряде случаев не-
предсказуемой и требует постоянного мониторинга. Высо-
кая изменчивость вируса гриппа птиц привела к преодо-
лению межвидового барьера и поражению молочного ско-
та и других млекопитающих, что создает высокие риски 
для человека. Непрекращающееся распространение аф-
риканской чумы свиней ставит под сомнение эпизоотиче-
ское благополучие свиноводческой отрасли и несет риски 
продовольственной безопасности. Распространение блю-
танга, в том числе новых для ранее благополучных стран 
серотипов, оспы овец и оспы коз, чумы мелких жвачных 
способно вызвать не только эпизоотологические и эконо-
мические последствия, но и дестабилизацию социальной 
обстановки, особенно в странах, где разведение мелкого 
рогатого скота является основой продовольственной безо-
пасности.
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Аннотация. Цель исследования – установить вли-
яние разработанных отечественных биодобавок на осно-
ве агроминералов, обогащенных биопрепаратами амино-
кислот на показатели физиолого-биохимического стату-
са и молочной продуктивности коров. Эксперименты по-
ставлены в хозяйствах Ульяновской области в условиях 
на коровах черно-пестрой породы. Под влиянием доба-
вок технологически структурированного цеолита, место-
рождения Ульяновской области, обогащенного биопрепа-
ратами аминокислот «Аminobiol» или «ВитаАмин» проис-
ходит: улучшение морфологического состава крови коров, 
усиливаются эритропоэз и защитные механизмы организ-
ма, происходит нормализация обмена белков, углеводов и 
минеральных веществ, что в целом способствует повыше-
нию молочной продуктивности и улучшению качествен-
ного состава молока.
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Актуальной проблемой ветеринарной науки яв-
ляется поддержание здоровья продуктивных животных, 
которые часто находятся под влиянием технологических 
стресс-факторов [1–5]. В том числе условий содержания, 
которые не всегда соответствуют физиологическим по-
требностям животных; неполноценность кормления – од-
ного из решающих факторов и прочих, которые в целом 
влияют на показатели продуктивности и качество произ-
водимой продукции животноводства.

В современных условиях научный интерес вызывает 
разработка новых препаратов, кормовых добавок – регу-
ляторов пищеварения и обмена веществ, нормализующих 
состояние организма животных и обеспечивающих реали-
зацию генетически заложенной продуктивности и полу-
чение экологически безопасной органической продукции  
[6–10].

Цель работы – изучение влияния отечественных кор-
мовых добавок на основе природных кремнийсодержащих 
минералов, обогащенных препаратами аминокислот рас-
тительного и животного происхождения на показатели 
клинико-физиологического состояния организма и про-
дуктивности коров. Кормовую добавку разработали уче-
ные и специалисты по обогащению цеолитов в ФГБОУ ВО 
Ульяновском ГАУ, его научно-технологическом центре 
«Органик», а промышленный выпуск реализовали в на-
учно-производственном комплексе «Цеолит» ООО «Улья-
новскЦентрГазСтрой» г. Ульяновска. Для приготовления 
добавки использовали сырье – природный цеолит место-
рождения «Юшанское» Ульяновской области. Его подвер-
гали технологической активации (механической, терми-
ческой, ультразвуковой) с целью усилить его свойства: 
молекулярного сита, ионообменника, катализтора и аб-  
и адсорбента за счет открытия пор, увеличения диаметра 



© ФИЦ Коми НЦ УрО РАН                                         • 183 •

Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

«входных окон цеолитовой решетки» и подвижности об-
менных катионов. Значительная роль в обмене принадле-
жит аморфному кремнию, содержание которого в породе 
до 36 %, а после активации повышается до 64 % и обмен-
ному кальцию – от 88 до 92 % после активации. В каче-
стве наполнителя использовали препараты аминокислот 
высокой биологической активности:

1) «Аminobiol» растительного происхождения, полу-
ченный методам клеточного синтеза клетки кукурузы 
(производитель фирма «INAGROSA», Испания), состоит 
из 17 аминокислот с низким молекулярным весом и бы-
стрым поглощением, массовая доля белка в препарате со-
ставляет 20,5 %. Разработанная кормовая добавка вклю-
чает: 97 % цеолита и 3 % аминокислот. Аминограмма, сде-
ланная в Иране, доказывает, что это не комплекс двух 
веществ, а именно распределение аминокислот в порах 
цеолитовой решетки. 

2) «ВитаАмин» получен методом ферментного гидро-
лиза из продуктов животного происхождения (крови), ра-
нее в животноводстве не использовался (производитель: 
фирма «Семирамида», РФ) также включает 17 аминокис-
лот, доля белка больше – 35 %, содержит витамины и ми-
кроэлементы. 

Научно-производственные опыты организованны  
в Ульяновской области на 200 молочных коровах молоч-
ной фермы ООО «Агрофирма Тетюшское». Сформировали 
две группы по 50 животных, для физиологических опытов 
по пять аналогов, 1-я контроль и 2-я – опыт. Коров содер-
жали в одинаковых условиях, кормили хозяйственными 
рационами, добавку вводили только в рацион 2-й группы 
250 г/гол/сут. Учет продуктивности вели по данным кон-
трольных доек. Для исследований использовали анализа-
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торы «PCE-90Vet», «StatFax 1904 Plus», «АКБа-01-БИОМ», 
обработку данных вели по программе «Statistika».

Результати и их обсуждение. В ходе опыта выяв-
лено улучшение морфологического состава крови коров 
при поступлении в их организм структурированного це-
олита, обогащенного аминокислотами растительного про-
исхождения «Aminobiol», которое проявилось увеличением 
гематологических показателей: эритроцитов – на 14,38 %, 
гемоглобина – на 12,17 % (р<0,05), лейкоцитов – на 20,44 % 
(р<0,01) по сравнению с контролем. Получены данные  
у коров 2-й группы, указывающие на оптимизацию обме-
на веществ, в частности обмена белков. Это выражается  
в увеличении уровня общего белка в крови коров на 
11,84 % (р<0,05), в том числе альбуминов – на 11,11 %, при 
снижении концентрации мочевины на 22,22 % (р<0,05), 
активности АЛТ – на 8 % (р<0,01), и ЩФ – на 20,41 % 
(р<0,01) по сравнению с контролем. А также говорит о сни- 
жении общей нагрузки на печень высокопродуктивных 
коров. Положительные изменения метаболизма живот-
ных способствовали повышению среднесуточного удоя  
у коров 2-й группы на 16,8 % по сравнению с аналогами. 
А после прекращения скармливания добавки установлен 
пролонгирующий эффект, который сопровождался увели-
чением среднесуточного удоя молока на 12,3 %, массовой 
доли жира в молоке на 0,32 % по сравнению с аналогами. 
Микробиологический анализ молока, полученного от ко-
ров от 1-й и 2-й групп, показал, что молоко безопасно в ми-
кробиологическом отношении, не может причинить вред 
организму человека, в пробах нет возбудителей мастита 
и других инфекционных агентов. Не выявлено наличие 
золотистого стафилококка, стрептококков, БГКП, синег-
нойной палочки, грибов рода Саndida. Количество мезо-
фильных аэробных и факультативно анаэробных микро-
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организмов (КМАФАнМ) в молоке коров опытной группы 
было меньше на 42,22 % чем в 1-й группе, где этот показа-
тель был в рамках 9,9×105 КОЕ/мл. Следовательно, при-
менение добавки, в молочном скотоводстве способствова-
ло снижению общей бактериальной обсемененности моло-
ка.

Такая же картина наблюдалась и при применении 
кормовой добавки структурированного цеолита, обогащен- 
ного аминокислотами животного происхождения «Вита- 
Амин». Нами установлено увеличение содержания в кро-
ви коров опытной группы: эритроцитов – на 16,08 %, ге-
моглобина – на 10 % (р<0,01) и лейкоцитов – на 9,03 % 
(р<0,05). Анализ лейкоцитарной формулы показал, что 
шло смещение в сторону увеличения лимфоцитов на 
8,71 % (р<0,05) и уменьшения моноцитов и гранулоци-
тов, очищающих организм от чужеродных белков, токси-
нов, вредных веществ и микробов. Это говорит о проявле-
нии адсорбционных свойств добавки. Происходило также 
увеличение уровня общего белка на 8,98 % (р<0,01), аль-
буминов – на 10,25 % (р<0,05), α – глобулинов – на 8,08 % 
(р<0,05) и γ – глобулинов – на 10,43 % (р<0,05), это указы-
вает на повышение азотистого обмена в организме коров 
и защитных сил организма. Отмечено увеличение в рам-
ках норм активности аминотрансфераз в крови коров 2-й 
группы: АСТ – на 11,54 % и АЛТ – на 12,06 % и снижение 
на 18,6 % (р<0,05) мочевины, что говорит об использова-
нии азота в процессах синтеза тканевых белков и белков 
молока. 

Профилактика нарушений и нормализация обмена 
веществ у молочных коров структурированным цеолитом, 
обогащенным «ВитаАмин», способствует увеличению их 
продуктивности. Установлен рост на 24,7 % среднесуточ-
ного удоя коров опытной группы по сравнению с контро-
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лем в среднем за опыт. Во втором-третьем месяце лакта-
ции удой повысился на 14 % (р<0,05), а массовая доля жи-
ра – на 0,32 %; в третьем-четвертом месяце лактации – 
на 19,7 % (р<0,05), жир – на 0,08 %, массовая доля белка 
– на 0,15 %; в следующие месяцы отмечали повышение 
удоя, но заметного влияния на жир и белок не установле-
но. Улучшился минеральный состав молока, в нем возрос-
ло содержание минеральных элементов, в том числе Ca –
на 7 %, Zn – на 21 %, Fe – на 74 % по сравнению с анало-
гами. За 180 дней производственного опыта ежесуточная 
средняя прибавка молока у коров группы с применением 
модифицированного цеолита, обогащенного аминокисло-
тами «ВитаАмин», составила 3,82 кг. На 45 дойных коров 
валовый надой составил 200 т, против 169 т в контроле, 
дополнительно получена 31 т молока, на 1 руб. затрат по-
лучено 8,8 руб. прибыли, что является экономически це-
лесообразным, как один из вариантов решения проблем 
импортозамещения на российском рынке кормовых доба- 
вок – регуляторов обмена веществ у продуктивных живот-
ных.

Заключение. Под влиянием добавок технологиче-
ски структурированного цеолита, месторождения Улья-
новской области, обогащенного препаратами аминокис-
лот «Аminobiol» или «ВитаАмин» происходит: улучшение 
морфологического состава крови коров, усиливается эри-
тропоэз и защитные механизмы организма, происходит 
нормализация обмена белков, что в целом способствует 
повышению молочной продуктивности и улучшению ка-
чественного состава молока.
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Исследования проводятся в соответствии с тематическим 
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МСХ РФ, 2024 г.
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Бешенство животных в Челябинской области

Аннотация. Установлено улучшение эпизоотичес-
кой ситуации по бешенству животных на территории 
Челябинской области. В начале анализируемого периода 
количество случаев заболевания животных составило 
69 голов, к концу исследования снизилось до 32 голов  
в 2023 г. и 19 голов – в первом квартале 2024 г. Основным 
источником возбудителя болезни остаются лисы.

Ключевые слова: бешенство, эпизоотическая ситу-
ация, профилактика, животные, лисы

Бешенство – одна из самых опасных и тяжелых ин-
фекционных болезней человека и животных. Ежегодно 
на фоне профилактической иммунизации от бешенства 
погибают люди и заболевают сотни тысяч продуктивных 
животных [1–3]. За последние годы во многих регионах 
Российской Федерации прогрессирует распространение 
бешенства в дикой природе диких животных. Эпизо- 
отия среди диких животных привела к росту заболеваемо-
сти домашних животных [4, 5]. Профилактические и оз-
доровительные антирабические мероприятия необходимо 
проводить с учетом особенностей краевой эпизоотологии  
и биологических свойств возбудителя бешенства [6, 7].

Цель работы – изучение и анализ динамики рас-
пространения бешенства животных на территории  
г. Карталы Челябинской области.
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Материалы и методы. Динамику распростране-
ния бешенства сельскохозяйственных, диких и непро-
дуктивных домашних животных анализировали за период 
с 2020 по 2024 г. При изучении эпизоотической ситуации 
по бешенству животных в Челябинской области в г. 
Карталы применяли комплексный эпизоотологический 
метод исследования, статистические данные отчетных 
ветеринарных документов (форма 1-Вет) Управления 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства по 
Челябинской области.

Результаты и их обсуждение. Согласно стати-
стическим данным ветеринарных отчетных документов, 
случаи бешенства регистрировали среди животных раз-
ных видов как в анализируемый период, так и до 2019 г. 
Самое большое количество случаев бешенства – 227 – за-
регистрировано в 2013 г., наименьшее – 31 – в 2017 г. 
на территории области. В другие годы бешенство диагно-
стировали в среднем у 70 животных разных видов. С про-
филактической целью сельскохозяйственных животных 
прививали антирабической инактивированной культу-
ральной вакциной из штамма Щелково-51 (Рабиков), со-
бакам и кошкам применяли сухую культуральную анти-
рабическую инактивированную вакцину из штамма Щел-
ково-51 (Рабикан). Рекомендованные в ветеринарной 
практике кормовые вакцины «Лисвульпен», «Синраб» ис-
пользовали против бешенства диких и бродячих живот-
ных. При этом Челябинская область остается неблагопо-
лучной по бешенству животных. Случаи заболевания жи-
вотных отражены в табл. 1.

Анализируя результаты исследований, представлен- 
ные в табл. 1 установили следующее. В период с 2020 г. 
по настоящее время выявлено 289 больных бешенством
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Таблица 1 – Динамика заболеваемости животных 
бешенством в Челябинской области в 2020–2024 гг.

№ пп Год
Количество случаев бешенства животных

Голов  %
1 2020 69 23,88

2 2021 70 24,22

3 2022 60 20,76

4 2023 32 11,07

5 2024 58 20,07

Всего: 289 100,0

животных. При этом в 2023 г. зарегистрировано 32 
(11,07 %) случая бешенства, из них 7 – у лис, 1 – у еното-
видной собаки, 11 – у собак и 13 – у кошек. В 2020–2022 гг. 
сохранялся среднестатистический уровень для данного 
региона – 60–70 голов заболевших животных. В 2024 г. бе-
шенство диагностировали у 23 домашних кошек, 19 собак, 
16 диких зверей (лисы, енотовидные собаки, белки, бар-
сук), всего – 58 (20,07 %) случаев.

Изучив ветеринарные данные за анализируемый пе-
риод в г. Карталы Челябинской области, установили, что 
всего зарегистрированы три лисы, одна собака и один бык, 
заразившиеся вирусом бешенства. Собака и бык постра-
дали при нападении на них бешенных лис через укусы. 

В табл. 2 представлены клинические признаки, про-
являвшиеся у больных бешенством животных в отдель-
ном населенном пункте.

Таблица 2 – Случаи бешенства животных в г. Карталы 
Челябинской области

Вид, кличка, возраст 
животных Клинические признаки 

Лисица, 1 год Потеря чувства осторожности, безбоязненно зашла в частный 
сектор во двор, ходила по двору не остерегаясь хозяина.

Лисица, 2 года Потеря чувства осторожности, обнаружена в сарае, не испу-
галась при виде хозяина, слюнотечение.
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Лисица, 3 года Потеря чувства осторожности, зашла в населенный пункт не 
боясь людей, слюнотечение.

Кобель, 7 лет
Рвота, признаки беспокойства, непроизвольные движения, 
зуд в месте укуса, отказ от привычного лакомства, ест 
щебень, пытается сорваться с цепи, слюнотечение.

Бык, 8 месяцев
Во время пастбищного выгона – отставание от стада, буйное 
поведение, рев, агрессия, слюнотечение, расширенные 
зрачки.

Из данных табл. 2 видно, что в анализируемый пе-
риод случаи бешенства регистрировали у диких, сельско-
хозяйственных и непродуктивных домашних животных. 
Наибольшее число заболевших бешенством диких живот-
ных отмечали среди лис. 

В Челябинской области основным резервуаром 
вируса бешенства в природе являются дикие лисы. 
Распространению бешенства как в естественной природной 
среде, так и заражению подворного скота и домашних жи-
вотных в анализируемый период способствовали дикие 
лисы.

Выводы:
• Для профилактики бешенства в Челябинской обла-

сти применяют антирабические вакцины для сель-
скохозяйственных, мелких непродуктивных, диких  
и безнадзорных животных, однако на протяжении 
анализируемого периода регион сохранял неблаго-
получие по бешенству животных.

• Эпизоотическую активность природных очагов бе-
шенства в наибольшей степени поддерживали инфи-
цированные лисы.

• Клиническое проявление бешенства у лис характе-
ризовалось безбоязненным посещением населенных 
пунктов, у быка и собаки – беспокойством, агрессией, 
извращением аппетита и др.
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Рекомендации. Для совершенствования борьбы  
с бешенством животных необходимо проводить монито-
ринг численности диких плотоядных, профилактическую 
иммунизацию всех восприимчивых животных с полным 
охватом поголовья, активизацию мероприятий с бродя-
чими собаками и кошками, максимально исключить фак-
торы трансграничного переноса возбудителя бешенства  
с территории сопредельных стран.

Литература
1. Анализ эпизоотического процесса бешенства отдельно взя-

того региона, с использованием гис-технологий / Л.П. Па-
дило, С.В. Ларионов, А.А. Гусев [и др.] // Научная жизнь. – 
2024. – Т. 19, № 3 (135). – С. 479–489. – DOI 10.35679/1991-
9476-2024-19-3-479-489.

2. Морозова, А.С. Эпизоотическая ситуация по бешенству на 
территории Омской области за 2020–2022 год / А.С. Моро-
зова, И.Г. Трофимов // Ветеринарная медицина: связь поко-
лений как фактор устойчивого развития России: материалы 
Международной конференции, Омск, 08 ноября 2023 года. – 
Омск: Омский государственный аграрный университет име-
ни П.А. Столыпина, 2023. – С. 213–218. – EDN OOVTAD.

3. Абдыраманова, Т.Д. Анализ мероприятий по профилактике 
инфекционных болезней мелких непродуктивных живот-
ных в условиях ветеринарной клиники / Т.Д. Абдырамано-
ва, О.В. Епанчинцева, А.В. Бучель // Тенденции развития 
ветеринарной паразитологии на пространстве СНГ и других 
стран в начале XX века: Международная научно-практиче-
ская конференция, посвященная научно-педагогической 
деятельности академика Академии наук Республики Узбе-
кистан, доктора биологических наук, профессора Д.А. Ази-
мова и академика РАН, доктора ветеринарных наук, заслу-
женного деятеля науки Республики Беларусь, профессора  
А.И. Ятусевича, Самарканд, 28–30 апреля 2021 года / Са-
маркандский институт ветеринарной медицины, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. – Са-
марканд: Самаркандский институт ветеринарной медици-
ны, 2021. – С. 280–282.

4. Абдыраманова, Т.Д. Эффективность профилактической им-
мунизации животных против бешенства на Южном Урале / 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 194 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

Т.Д. Абдыраманова, О.В. Епанчинцева // Актуальные во-
просы иммунологии в разных отраслях агропромышлен-
ного комплекса: сборник материалов конференции, Омск, 
15 декабря 2019 года / Редакционная коллегия: В.С. Вла-
сенко, доктор биологических наук, В.С. Бойко, доктор сель-
скохозяйственных наук, Л.Н. Гордиенко, кандидат ветери-
нарных наук [и др.]. – Омск: ИП Макшеевой Е.А., 2020. –  
С. 16–21.

5. Вопросы иммунизации домашних животных с учетом дан-
ных доказательной медицины (руководство WSAVA по вак-
цинации собак и кошек) / С.Т. Орлова [и др.] // Российский 
ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие живот-
ные. – 2020. – № 1. – С. 22–23.

6. Епанчинцева, О.В. . Эффективность лечебных и профилак-
тических мероприятий при заразных болезнях мелких не-
продуктивных животных / Т.Д. Абдыраманова, Д.М. Макси-
мович, А.В. Бучель // Ветеринарные и биологические науки – 
агропромышленному комплексу России: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции Институ-
та ветеринарной медицины, Троицк, 10–12 ноября 2021 г. – 
Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный 
университет, 2021. – С. 69–77. 

7. Диагностика, лечение и профилактика инфекционных бо-
лезней собак / Ф.Г. Гизатуллина, Л.В. Галатова, Н.В. Куз-
нецова [и др.]; Уральский государственный институт вете-
ринарной медицины, Учебно-клинический кинологический 
центр. – Троицк : Челябинский дом печати, 1998. – С. 27–30. 



© ФИЦ Коми НЦ УрО РАН                                         • 195 •

Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

УДК 619:616.993.192.6-085:636.7

Епанчинцева О.В. epanchintseva.o@mail.ru
кандидат биологических наук, доцент  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
Челябинская область, с. Миасское

Эффективность терапии  
при пироплазмозе собак

Аннотация. Определена экономическая эффектив-
ность лечения больных пироплазмозом собак. Установле-
но выздоровление животных в обеих опытных группах. 
Экономическая эффективность комплексных лечебных 
мероприятий на 1 руб. затрат с использованием препара-
тов пиросан и гепатоджект составила 13,9 руб., с примене-
нием препаратов пиро-стоп и менбутил – 15,5 руб.

Ключевые слова: собаки, пироплазмоз, лечение, 
экономическая эффективность

Пироплазмоз наносит не только материальный, но 
и моральный ущерб частным владельцам животных, ки-
нологическим центрам, служебному собаководству, завод-
чикам дорогих пород [1–3]. Эффективность диагностиче-
ских, профилактических и лечебных мероприятий зави-
сит от правильности и своевременности ветеринарной по-
мощи, а также выбора биологических и терапевтических 
препаратов [4–7].

Цель работы – определить экономический эффект 
лечебных мероприятий при пироплазмозе собак в услови-
ях ветеринарной клиники.

Материал и методика исследования. Исследова-
ния проводили в ветеринарной клинике г. Челябинска. 
Лечение больных пироплазмозом собак осуществляли по 
двум схемам. Группы формировали по принципу анало-
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гов, по три собаки в каждой. В первой группе применя-
ли противопаразитарный препарат пиросан 3,5%-ный 
раствор, во второй – пиро-стоп. Всем животным применя-
ли супростин, гепатоджект, менбутил и раствор Рингера- 
Локка. Экономическую эффективность ветеринарных ме-
роприятий определяли согласно методическим рекомен-
дациям [8].

Результаты исследования. Терапевтический эф-
фект у животных обеих опытных групп оказался положи-
тельным. К 7-му, 14-му дням лечения по результатам ис-
следования крови отмечали положительную динамику. 
При этом более яркие изменения в гематологическом ста-
тусе наблюдали в первой опытной группе больных живот-
ных. 

Учитывая, что лечили собак дорогостоящих пород, 
среднюю стоимость животного определили в 72 тыс. руб. 
Разница между балансовой и сниженной стоимостью жи-
вотных составила 54 тыс. руб., следовательно, ущерб из 
расчета на одно животное равен 18 тыс. руб. Предотвра-
щенный ущерб в результате лечения собак в каждой груп-
пе составил 146,88 тыс. руб.

Ветеринарные затраты включали расходы на пер-
вичный прием, повторный прием, морфологический, био-
химический анализы крови, исследование на пироплаз-
моз и стоимость лекарственных средств. 

Расчет ветеринарных затрат отражен в таблице.
Таблица – Затраты ветеринарные  

на лечение одного животного в опытных группах собак, руб.

Наименование препаратов, услуг
Стоимость

за единицу за все время лечения
Первая опытная группа

Первичный прием 300 300
Повторный прием 150 150
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Морфологический анализ крови 500 500
Биохимический анализ крови 550 550
Исследование на пироплазмоз 300 300

Пиросан 190 190
Гепатоджект 39,25 196,25
Перфторан 190 190
Супрастин 9,3 154

Раствор Рингера-Локка 7,5 750
Итого 2236,05 3280,25

Вторая опытная группа
Первичный прием 300 300
Повторный прием 150 150

Морфологический анализ крови 500 500
Биохимический анализ крови 550 550
Исследование на пироплазмоз 300 300

Пиро-стоп 29,45 29,45
Менбутил 8,59 42,95
Перфторан 190 190
Супрастин 9,3 154

Раствор Рингера-Локка 7,5 750
Итого 2044,9 2966,4

Как видно из данных таблицы, стоимость первично-
го, повторного клинических осмотров и проведения лабо-
раторных диагностических исследований в обеих группах 
составила на одно животное 1,8 тыс. руб. На приобрете-
ние лекарственных средств в первой группе израсходова-
ли 1480,25 руб., во второй – 1166,4 руб. 

Следовательно, ветеринарные затраты в первой 
опытной группе составили 3280,25 руб., во второй группе –  
2966,4 руб. на одно животное.

Разница в стоимости и расходовании лекарственных 
препаратов отразилась и на экономическом эффекте, по-
лученном в обеих группах животных.
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Экономический эффект в первой опытной группе со-
бак с пироплазмозной инвазией составил 137 039,25 руб., 
во второй опытной группе – 137 980,8 руб.

Таким образом, экономическая эффективность вете-
ринарных лечебных мероприятий на один рубль затрат в 
первой и второй опытных группах составила соответствен-
но 13,9 руб. и 15,5 руб.

Выводы:
• Лечение собак в обеих опытных группах оказалось 

эффективным, на 7–14-е сутки отмечали позитивные 
сдвиги в системе кроветворения животных.

• Экономическая эффективность лечебных ветеринар-
ных мероприятий при пироплазмозе собак с приме-
нением препарата пиросан и гепатоджект составила 
13,9 руб. на один рубль затрат, с применением пре-
паратов пиро-стоп и менбутил – 15,5 руб. на один 
рубль затрат.
Рекомендации. В комплексе со специфической те-

рапией в зависимости от тяжести течения болезни необхо-
димо применять гепатопротекторы (гепатоджект и менбу-
тил), для снятия инфекционного токсического шока – пер-
фторан.
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Практическое решение по использованию 
фосфогипса при напольном содержании 

птицы 

Аннотация. Цель исследований – изучить влияние 
добавления в подстилку из древесных опилок фосфогипса 
30 % торговой марки Апагипс на мясную продуктивность 
цыплят-бройлеров. Исследование проводили на вива-
рии СГЦ «Загорское ЭПХ» на бройлерах кросса «Росс-308»  
в двухкратной повторности.

Для проведения научно-хозяйственных опытов было 
сформировано две группы птицы по 40 голов в каждой. 
В контрольную группу мы добавили только древесные 
опилки, во вторую группу – 30 % фосфогипса и древесные 
опилки. Результаты исследования показали, что за пери-
од выращивания сохранность поголовья в контрольных 
группах составила 98 %, в опытных группах – 100 %. 

Таким образом, добавление фосфогипса в количестве 
30 % в подстилку из древесных опилок отрицательно не 
повлияло на зоотехнические показатели бройлеров и сни-
зило эмиссию аммиака в рабочей зоне.

Ключевые слова: фосфогипс, птицеводство, побоч-
ная продукция животноводства
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В последнее время все большее значение придается 
повышению качества птицеводческой продукции, в том 
числе и мясу птицы. Качество мяса птицы зависит от мно-
гочисленных факторов – генетики, селекции, питания  
и условий содержания птицы.

Особая роль в снабжении биологически полноценны-
ми продуктами питания принадлежит бройлерному пти-
цеводству. Доля мяса бройлеров составляет более 75 % 
от всего мяса птицы. В белке мяса бройлеров содержится 
около 92 % незаменимых аминокислот [1, c. 3].

Занимаясь производством мяса бройлеров, каждое 
хозяйство должно оптимизировать не только экономи-
ческие, но и технологические параметры, подбираемые  
с учетом биологических особенностей данного кросса пти-
цы, так как в настоящее время все большее внимание уде-
ляется вопросу качества мяса цыплят-бройлеров. Продук-
тивность и качество мяса бройлеров зависят от множества 
факторов, в том числе во многом от технологии их выра-
щивания.

Авторы разработали технологию содержания брой-
леров на подстилке с содержанием 30 % фосфогипса [2,  
c. 556–558].

Опыт выполнен в двух боксах вивария с регулиру-
емым, в соответствии с возрастом бройлеров, микрокли-
матом, при одинаковых условиях выращивания, в боксы 
поместили цыплят, отобранных в инкубатории, со сред-
ней массой 42±2 г. Для выполнения опыта сформированы  
две контрольные и две опытные группы. Зоотехнические 
результаты выращивания бройлеров на подстилке с до-
бавлением в нее фосфогипса представлены в табл. 1.

Можно констатировать, что добавление фосфогипса 
в подстилку для выращивания на ней бройлеров отрица-
тельно не влияет на зоотехнические показатели выращи-
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Таблица 1 – Зоотехнические показатели
Наименование показателя Контрольные 

группы Опытные группы

Посажено птицы в начале опыта, голов 40 40 40 40
Сохранность, % 97,5 100 100 100

Расход корма на 1 кг живой массы, кг 1,68 1,67 1,69 1,66
Общий расход корма, кг 145,2 14774 145,87 143,76

Европейский индекс продуктивности 
(EPEF) 367,5 378,4 364,8 372,6

Среднесуточный прирост живой массы, г 62,3 62,1 63,8 62,4
Убойный выход, % 72,3 72,2 72,6 72,4

вания бройлеров, также уменьшилось на 5–10 % количе-
ство пододерматитов на лапах бройлеров. 

Птица для анатомической разделки была здоро-
вая, типичная по живой массе и упитанности для поро-
ды «Росс-308». Из каждой группы для убоя отобрали по 
три головы самок и три головы самцов, живая масса кото-
рых соответствовала средней по группе. Перед убоем пти-
цу выдерживали без корма в течение восьми часов, но при 
свободном доступе к воде. После выращивания нами были 
взяты на анализы бедренные мышцы и печень бройлеров 
для выявления тяжелых металлов и содержания токсич-
ных элементов (свинец, кадмий, ртуть и мышьяк). 

Химические показатели в мясе (бедренной мышце)  
и печени представлены в табл. 2.

Массовую долю белка определяли согласно ГОСТ 
25011-2017 Мясо и мясные продукты. Методы определе-
ния белка. 

Содержание свинца в бедренных мышцах и пече-
ни определено в минимальном количестве в контрольной 
группе, в опытных группах – выше, чем в контроле, но 
значительно ниже ПДК. 

Содержание кадмия, ртути и мышьяка в мясе и пече-
ни значительно ниже ПДК.
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Таблица 2 – Химические показатели в образцах бедренных 
мышц и печени в опытных и контрольных группах

Показатели
Группы Допустимые 

значения [3]контрольные опытные
бедро печень бедро печень мясо печень

Массовая доля 
белка, % 19,04 18,7 19,1 18,4 – –

Массовая доля 
жира, % 3,3 2,1 2,2 2,6 – –

Ртуть, мг/кг 0,024 0,025 0,011 0,029 0,03 0,1
Мышьяк, мг/кг 0,0028 0,032 0,0043 0,0362 0,1 1,0
Свинец, мг/кг 0,0059 0,037 0,0063 0,0274 0,5 0,6
Кадмий, мг/кг 0,0068 0,053 0,0072 0,0434 0,05 0,3

Как видно из проведенного исследования, добавле-
ние фосфогипса в количестве 30 % в подстилку из древес-
ных опилок отрицательно не повлияло на зоотехнические 
показатели бройлеров.
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Диагностические и профилактические  
мероприятия при инфекционных болезнях 

молодняка

Аннотация. Представлены результаты диагности-
ческих исследований, эпизоотологических особенностей 
проявления и клинической картины эшерихиоза телят  
в условиях животноводческого хозяйства, изучения влия-
ния препарата «Эраконд» на биохимические показатели 
крови телят и их коров-матерей. Установлено что приме-
нение сочетанной вакцинации против эшерихиоза с пре-
паратом «Эраконд» позволяет восстановить показатели 
иммунобиохимических показателей крови животных.
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Введение. Болезни желудочно-кишечного трак-
та молодняка крупного рогатого скота приводят к зна-
чительным экономическим убыткам, вызывая падеж. 
Острые инфекционные болезни, вызываемые бактерия-
ми семейства Enterobacteriaceae, занимают среди них зна-
чительное место. Биологический комплекс «мать – плод – 
новорожденный» следует рассматривать как единую си-
стему при разработке рациональных методов профилак-
тики и борьбы с неонатальными болезнями, так как су-
ществует прямая зависимость между состоянием обмена 
веществ, уровнем естественной резистентности организ-
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ма коров, внутриутробным развитием плода, состоянием 
здоровья и сохранностью новорожденных телят. Одним 
из важнейших мероприятий в борьбе с инфекционными 
болезнями крупного рогатого скота, в особенности с эше-
рихиозом, является специфическая профилактика. Коли-
бактериоз (эшерихиоз) – острая инфекционная болезнь, 
возникающая у молодняка в первые дни после рождения 
[1, 2]. Среди желудочно-кишечной патологии телят коли-
бактериоз составляет 30 % [3–5]. Причиной болезни яв-
ляются энтеропатогенные серотипы Escherichia coli [6–9]. 
Инфицирование новорожденных телят происходит вну-
триутробным, алиментарным и аэрогенным путями [10]. 
Учитывая эпизоотическую ситуацию в стране по колибак-
териозу молодняка крупного рогатого скота, была разра-
ботана и используется в настоящее время вакцина Ко-
ли-Вак (К88, К99, 987Р, F41, ТЛ- и ТС-анатоксины). Для 
обеспечения иммунной защиты организма телят в плод-
ный период и после рождения применяются меры специ-
фической иммунопрофилактики – вакцинация коров в су-
хостойный период, однако, по данным некоторых иссле-
дователей, она не всегда защищает организм телят от за-
болевания колибактериозом, полагают, что это связано с 
недостаточным иммунным ответом на вакцинный анти-
ген. Поэтому молозиво матери, которое должно служить 
сдерживающим фактором чрезмерного размножения ки-
шечной палочки в пищеварительном тракте теленка, не 
способно полностью ингибировать патогенные бактерии 
[11]. В связи с этим возникает необходимость повышения 
естественной резистентности животных. Решается данная 
проблема использованием в хозяйствах на молочно-товар-
ных фермах препаратов, повышающих сопротивляемость 
организма и способствующих увеличению массы молод-
няка – иммуностимуляторов [12]. Одним из них являет-
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ся «Эраконд», или долюцар (экстракт растительный кон-
денсированный), – препарат, производимый из люцерны 
по оригинальной технологии (ТОО «Эраконд», г. Стерли-
тамак). Состав и механизм действия эраконда обусловле-
ны широким набором витаминов (А, D2, D3, В1, B5, В6, 
В7, B9, В12, С, Е, К, H, PP, U, фолиевая кислота), макро- 
и микроэлементов (кальций, магний, фтор), белков и ами-
нокислот (в том числе восемь незаменимых), флавонои-
дов, ферментов, сапонинов, стеролов, алкалоидов, эстро-
генов, моно- и полисахаридов, гуминовых веществ, уроно-
вых и органических кислот. Исследования показали, что 
«Эраконд» обладает выраженной иммунотропной актив-
ностью.

С учетом вышеизложенного цель данной работы – 
изучение влияния вакцины Коли-Вак (К88, К99, 987Р, 
F41, ТЛ- и ТС-анатоксины) с одновременным применени-
ем препарата «Эраконд» на морфобиохимические показа-
тели крови телят и их коров-матерей.

Материалы и методы. Диагноз на колибактериоз 
ставили комплексно – на основании эпизоотологических 
данных, результатов клинического обследования боль-
ных, вскрытия трупов, бактериологического исследования 
полученного материала и анализа условий кормления  
и содержания коров-матерей и новорожденных. Объектом 
исследования служили 54 новорожденных теленка, по-
лученных от коров, которых за 45 дней до отела дважды  
с интервалом 15 дней иммунизировали гидроокисьалю-
миниевой формолвакциной против эшерихиоза животных 
(Коли-Вак К88, К99, 987Р, F41, ТЛ- и ТС-анатоксины)  
в сочетании с препаратом «Эраконд», который вводили  
в дозе 30 мг/кг массы тела. Телятам, полученным от этих 
коров, через 2–4 часа после рождения однократно внутри-
мышечно вводили «Эраконд» в дозе 15 мг/кг массы тела. 
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Из новорожденных телят было сформировано две 
группы животных. В первую вошли клинически здоровые 
животные (n=46), а во вторую – телята, заболевшие коли-
бактериозом (n=8). Кровь у телят брали через одни, двое, 
трое суток после рождения.

В крови определяли количество эритроцитов, лей-
коцитов, гемоглобина, гематокрита. В сыворотке крови 
определяли содержание общего белка, общих липидов, хо-
лестерина, глюкозы, пировиноградной кислоты, мочеви-
ны, фосфора, активности ЩФазы, активности АлАТ, ак-
тивности АсАТ. 

Результаты исследований. Из 54 телят, родив-
шихся от иммунизированных в сочетании с «Эракондом» 
коров, эшерихиоз зарегистрирован у восьми голов (14,8 %). 
При проведении клинического исследования установле-
но, что температура тела клинически здоровых животных 
(n=46) составляла 38,7 ± 0,190С, пульс 138 ± 12,64 ударов 
в минуту, частот дыхания 46,0±4,90. Телята были хороши, 
развиты, на ноги вставали в течение часа, сосательный 
рефлекс проявлялся через 50–75 минут после рождения. 
Гематологические показатели находились в пределах фи-
зиологических норм.

У больных телят (n=8) температура тела составляла 
38,9±0,24 °С, пульс 132,8±19,31 ударов в минуту, частота 
дыхания 32,8±4,77. Cостояние было угнетенным, аппетит 
понижен. Задние части тела запачканы фекалиями, во-
лосяной покров тусклый, фекалии светло-зеленого цвета. 
Слизистые оболочки ротовой и носовой полости, конъюнк- 
тива были бледными, цианотичными. При анализе гема-
тологических показателей отметили небольшое увеличе-
ние гемоглобина до 117,80±6,85 г/л, что связано со сгуще-
нием крови в результате обезвоживания. 
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На третьи сутки опыта в крови клинически здоро-
вых телят наблюдали снижение содержания гемоглоби-
на на 3,86 %, что ниже физиологической нормы и увели-
чение лейкоцитов на 30,4 %, что входит в пределы нор-
мы. Содержание глюкозы в крови больных телят соста-
вило 3,73±0,18 ммоль/л, у клинически здоровых телят – 
4,13±0,26 ммоль/л. 

Больным телятам вводили гипериммунную сыворот-
ку в лечебной дозе. В последующем клинические призна-
ки эшерихиоза исчезли и животные выздоровели. 

Данные полученных результатов свидетельствуют  
о том, что у здоровых телят динамика показателей белко-
вого, липидного и углеводного обменов в сыворотке крови 
в течение трех суток после рождения не меняется. 

У больных телят динамика этих показателей в сыво-
ротке крови в первые трое суток после рождения также не 
меняется.

Кроме того, у больных телят, по сравнению со здо-
ровыми, достоверных изменений в белковом, липид-
ном и углеводном обменах не выявлено. Незначи-
тельные изменения активности ЩФазы, АлАТ, АсАТ  
у больных телят, по сравнению со здоровыми, наблюдали 
в начальной стадии развития эшерихиоза. После выздо-
ровления животных эти изменения исчезали. 

Выводы. Характерными клиническими признака-
ми эшерихиоза являются диарея, западание глаз, угнете-
ние, отказ от выпойки и корма. Также характерно изме-
нение показателей крови: гипопротеинемия, лейкоцитоз, 
эритроцитоз, снижение показателей общего белка, холе-
стерина, глюкозы, повышение показателей креатинина, 
активности ферментов АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы. 
Двукратное введение сухостойным коровам «Эраконда»  
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в сочетании с вакцинацией способствовало повышению 
биохимического статуса у телят, что приводит к снижению 
заболеваемости и тяжести течения эшерихиоза.
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Опыт применения адсорбентов  
микотоксинов органического происхождения

Аннотация. Проблема контаминации кормов ми-
котоксинами в настоящее время не теряет свою актуаль-
ность. Практика показывает, что даже в тех случаях, ког-
да количество микотоксинов не превышает установлен-
ный уровень ПДК, наличие нескольких микотоксинов 
усиливает и пролонгирует их токсическое действие на жи-
вотное, вызывая постоянную задержку роста и снижение 
продуктивности. 

Ключевые слова: микотоксикозы, микотоксины, ад-
сорбенты микотоксинов, кормление лактирущих коров

Полноценное сбалансированное кормление высоко-
продуктивного крупного рогатого скота возможно обеспе-
чить только при условии организации заготовки высоко-
качественных объемистых кормов. Повышение качества 
объемистых кормов в рационе снижает расход концентри-
рованных кормов на 20–60 % и обеспечивает получение 
высокой продуктивности. Немаловажным фактором, су-
щественно снижающим качество и питательность консер-
вированных объемистых кормов, является контаминация 
микотоксинами [1].
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Микотоксины – высокотоксичные и канцерогенные 
для животных и человека метаболиты микроскопических 
плесневых грибов. Чаще всего микотоксины в кормах при-
сутствуют в сочетании, что приводит к увеличению их ток-
сического действия в результате синергетического эффек-
та. Продуцентами микотоксинов являются микроскопи-
ческие грибы, преимущественно относящиеся к родам 
Aspergillus, Fusarium, Penicillium, которые поражают кор-
мовые культуры во время вегетации, сбора урожая, транс-
портировки и хранения готового силоса. Основные токси-
ческие метаболиты, вызывающие токсикозы у крупного 
рогатого скота, – это афлатоксин, Т-2 токсин, фумонизи-
ны, зеараленон, охратоксины и дизоксиниваленон [2]. 

Микотоксины контаминируют корма на всех стади-
ях технологического процесса – в период роста сельскохо-
зяйственных культур, их уборки, а также при хранении. 
По данным фитосанитарного мониторинга, в России ком-
плексом токсигенных грибов заражено 60 % исследован-
ных партий злаковых культур, поступивших на реализа-
цию или заложенных на хранение (табл. 1) [1, 3]. 
Таблица 1 – Содержание микотоксинов в объемистых кормах

Корм
Средний уровень превышения ПДК Суммарная 

токсичность 
кормаАФЛА ОТА Т-2 ЗЕН ДОН

Силос из кукурузы 3,63 16,68 5,53 1,25 1,95 29,0
Сенаж 5,33 5,92 2,56 4,53 3,05 21,4

Зерносенаж 2,23 10,34 2,46 1,38 3,28 19,7
Силос из смеси бобовых 
и многолетних злаковых 

трав
3,1 9,1 2,3 2,1 1,26 17,9

Силос из ежи сборной 3,83 4,86 1,39 0,9 1,93 12,9

Проблема загрязнения микотоксинами объемистых 
кормов стоит намного острее, чем проблема контамина-
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ции зерна и комбикормов. Превышение уровня ПДК по 
содержанию отдельных микотоксинов в силосе из живот-
новодческих хозяйств Северо-Западного ФО составило 44–
87,4 %, Центрального ФО – 22,4–100 %, Южного ФО – 6,6–
100 %, Центрально-Черноземного региона – 69,2–100 %. 
Доминирующими среди сочетания различных микотокси-
нов стали афлатоксины, охратоксин А и Т-2 токсин [2, 4]. 

Таблица 2 – Содержание микотоксинов в образцах сенажа  
и силоса из хозяйств европейской части России [5]

Микотоксин
Количество в сенаже, мкг/кг Количество в силосе, мкг/кг

среднее максимальное среднее максимальное
АФЛА 4 9 4 6
ОТА 23 30 17 22
Т-2 13 30 95 350
ЗЕН 135 630 135 740
ДОН 220 330 1270 2820

Развитие микроскопических грибов в силосе вызыва-
ет серьезные потери питательной ценности корма – сни-
жение содержания крахмала, моносахаров и белков. При 
этом в силосе накапливаются различные продукты мета-
болизма, резко ухудшающие запах и вкус корма. При на-
личии в кормах микотоксинов, даже в количествах ни-
же ПДК, отмечается снижение эффективности абсорбции 
питательных веществ, ухудшение конверсии корма, что 
в свою очередь приводит к дисбалансу питательных ве-
ществ, даже если рацион полностью ими обеспечен. В за-
висимости от степени поражения корма, его количества, 
возраста животного, патогенных свойств грибов микоток-
сикозы сопровождаются чаще неспецифическими симпто-
мами – потерей аппетита, снижением поедаемости корма, 
снижением продуктивности, а в более тяжелых случаях – 
поражением желудочно-кишечного тракта, печени и почек. 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 214 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

В этой связи разработка методов деконтаминации  
и детоксикации микотоксинов является актуальной зада-
чей при организации нормированного кормления живот-
ных всех видов, возрастных и производственных групп. 

Перспективным направлением борьбы с микоток-
синами является использование различных адсорбентов  
и биотрансформирующих агентов. Эти две группы кормо-
вых добавок функционируют либо путем связывания ми-
котоксинов на своей поверхности, либо путем разложения 
или преобразования их в менее токсичные метаболиты.

Агенты, адсорбирующие микотоксины, представля-
ют собой крупные соединения, которые связывают мико-
токсины, присутствующие в зараженном корме, без диссо-
циации в желудочно-кишечном тракте животного. Благо-
даря этому ограничивается их биодоступность после при-
ема внутрь, уменьшается воздействие микотоксинов на 
животных. Все используемые в кормлении животных ад-
сорбенты можно разделить на три группы – неорганиче-
ские соединения, органические или синтетические [6].

В ходе проведенных исследований изучено влияние 
адсорбирующей кормовой добавки органического проис-
хождения на продуктивность лактирующих коров. Жи-
вотные контрольной группы получали основной рацион, 
животным контрольных групп адсорбирующую добавку 
скармливали в составе зерносмеси в минимальных про-
филактических дозах 10 и 20 г на голову в сутки.

Адсорбирующая кормовая добавка содержит в сво-
ем составе модифицированные глюкоманнаны, выделен-
ные из внутренней поверхности клеточных стенок дрож-
жей Saccharomyces cerevisiae. Адсорбент способен связы-
вать широкий спектр токсинов и их комбинаций, обладает 
высокой скоростью связывания микотоксинов. Сорбцион-
ная емкость адсорбирующей добавки составляет по афло-
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токсину В1 не менее 85 %, зеараленону – не менее 67 %, 
Т-2 токсину – не менее 56 %, вомитоксину – не менее 51 %. 
Важной особенностью данной добавки является то, что 
она не связывает витамины и микроэлементы, содержа-
щиеся в корме, и не снижает его питательность.

Анализ кормов рациона лактирующих коров по со-
держанию микотоксинов показал, что в зерне кукурузы 
содержание афлотоксина составляет 0,005 мг/кг, Т-2 ток-
сина – 0,03 мг/кг, в шроте соевом – афлотоксина составля-
ет 0,02 мг/кг, Т-2 токсина – 0,08 мг/кг; в силосе кукуруз-
ном – афлотоксина составляет 0,002 мг/кг, Т-2 токсина – 
0,015 мг/кг. Установленные уровни содержания микоток-
синов в основных компонентах рациона в большинстве 
случаев находятся в границах предельно допустимых зна-
чений, но, учитывая наличие нескольких токсинов и их  
сочетанное действие на организм животного, целесообраз-
но введение в рацион кормовой добавки, адсорбирующей 
микотоксины. В результате скармливания животным ад-
сорбирующей добавки отмечено увеличение молочной 
продуктивности в контрольных группах на 5,32 и 5,40 % 
соответственно в сравнении с контролем. Полученные ре-
зультаты показывают, что целесообразно использовать 
адсорбирующую кормовую добавку органического проис-
хождения в рационах лактирующих коров в дозе 10 г на 
голову в сутки при незначительном уровне загрязнения 
кормов микотоксинами. 

Таким образом, использование адсорбирующей кор-
мовой добавки органического происхождения предотвра-
щает негативное воздействие микотоксинов на организм 
лактирующих коров, что в свою очередь проявляется по-
вышением молочной продуктивности. Кроме того, суще-
ственным преимуществом адсорбентов на основе клеточ-
ных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae является бо-
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лее низкий уровень введения добавки, в сравнении с не-
органическими адсорбентами, обусловлено это большой 
площадью адсорбирующей поверхности этерифицирован-
ных глюкомоннадов. 
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опорно-двигательного аппарата  

щенков различных пород

Аннотация. В работе рассмотрены особенности раз-
вития опорно-двигательного аппарата щенков различных 
пород собак в зависимости от возраста и размера. Деталь-
но проанализированы период активного роста скелета  
и хрупкость эпифизарных хрящей, подчеркивается важ-
ность создания безопасной среды для предотвращения 
травм. Особое внимание уделено влиянию типа покрытия 
и интенсивности физической нагрузки на здоровье суста-
вов и формирование правильной биомеханики движения. 
Работа содержит практические рекомендации по органи-
зации безопасной среды для щенков и минимизации ри-
ска получения травм, которые могут иметь долгосрочные 
последствия для опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: физическая активность, собака, 
опорно-двигательный аппарат

Для формирования крепкого здоровья об организ-
ме нужно заботиться с самого раннего возраста. Так как 
животные не умеют правильно распределять физическую 
нагрузку, то именно хозяин должен дозировать уровень 
активности собаки, а иногда и вовсе запрещать выпол-



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 218 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

нять те или иные действия. Травмы, полученные в период 
взросления, заживают быстрее, но тем не менее сказыва-
ются на организме, а в серьезных случаях могут вызвать 
ограничения на всю жизнь. Знания об особенностях ухода 
за животным на различных возрастных этапах могут по-
мочь сделать жизнь питомца ярче и насыщенней.

Период жизни, когда собака считается щенком, ва-
рьируется в зависимости от размера и типа конституции. 
Маленькие породы (2–6 кг) входят в фазу зрелости ближе 
к году, в то время как представители крупных пород (45  
и более кг) считаются взрослыми животными только бли-
же к трем годам. 

Главная физиологическая особенность периода взрос- 
ления – активный рост скелета и развитие мышечной  
мускулатуры. 

Возраст щенков принято подразделять на следую-
щие стадии:

• Неонатальный (с момента рождения до двух недель) – 
щенки полностью зависимы от матери. 

• Переходный (две-три недели) – собаки начинают 
ползать, появляются первые зубы, зрачки реагируют 
на свет.

• Стадия ранней социализации (3–12 недель) – в этом 
возрасте происходят значительные изменения – со-
баки открывают глаза, появляется слух, они стано-
вятся активными, изучают окружающий мир. Щенят 
переводят с материнского молока на корм, напитан-
ный водой, или на натуральное питание.

• Ювенальный (с 12 недель до этапа взросления) – для 
ювенального периода характерны: смена молочных 
зубов на коренные, половое созревание, формирова-
ние скелета. В этом возрасте щенки чаще всего нахо-
дят свой дом и начинают изучать основы дрессировки. 
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Для того чтобы вырастить здоровую собаку, нужно 
понимать физиологические особенности организма. Фор-
мирование костного скелета щенка происходит в среднем 
до полутора лет, многие собаководы совершают ошибку, 
приравнивая прекращение активного набора в росте к за-
вершающему периоду оформления организма. 

Зоны (пластины) роста – хрящевая ткань между эпи-
физом и диафизом трубчатой кости, фактически это мяг-
кие хрящевые прослойки, позволяющие костям расти. Во 
время взросления собаки пластины становятся тоньше,  
а кости приобретают прочность, заменяя хрящевые участ-
ки. Зоны роста – одна из самых хрупких частей скелета 
щенка, даже неокрепшие сухожилия и связки обладают 
большей прочностью [1].

Травмы, связанные с повреждением эпифизарных 
хрящей, сказываются на несформированных суставах, в то 
время как похожие травмы, полученные взрослыми особя-
ми, будут заканчиваться только растяжением связок. 

Физический ущерб от повреждений не всегда полу-
чается восполнить, даже если хозяин больного животно-
го будет соблюдать все рекомендации ветеринаров. Соба-
ки, как и все живые существа, предпочитают не исполь-
зовать больную конечность и оберегают ее долгое время, 
вследствие этого нагрузка распределяется неправильно: 
происходит перенапряжение мышц здоровой лапы и вся 
нагрузка приходится на нее. 

Зоны роста костей закрываются в разное время: шей-
ка лопатки – 4–7 месяцев, проксимальный эпифиз плече-
вой кости – 9–15 месяцев, мыщелки большеберцовой ко-
сти – 5–14 месяцев, заплюсневые кости – 5 месяцев, седа-
лищный бугор – 9 месяцев, подвздошная кость – 3–7 ме-
сяцев.



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 220 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

Как уже было сказано ранее, скелет щенков очень 
хрупкий, в связи с этим владельцу необходимо создать 
безопасные условия для развития любознательного ма-
лыша не только на улице, но и дома. Незначительные на 
первый взгляд мелочи могут негативно сказаться на соба-
ке.

Стоит обратить внимание на покрытия, по которым 
ходит животное. Плитка, кафель и ламинат – скользкие 
материалы, во время бега по которым есть риск повре-
дить связки, получить травмы суставов. Собаки часто па-
дают и с возрастом появляются проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом из-за частого получения микротравм. 
Также нельзя допускать активных игр на асфальте из-за 
повышенной жесткости поверхности и отсутствия аморти-
зации, цементная крошка может повредить нежные поду-
шечки лап.

Подбор бытовой амуниции для ежедневных прогу-
лок имеет большое значение. Оптимальная длина повод-
ка 4 м. Ошейник желательно приобретать с подкладкой 
для уменьшения риска травматизации трахеи, наморд-
ник должен быть таких размеров, чтобы животное име-
ло возможность широко открыть пасть, в противном слу-
чае собака не сможет получить достаточное количество 
воздуха для полноценного дыхания, также нельзя на про-
гулки одевать медицинский намордник по тем же причи-
нам. Правильная шлейка имеет H-образный вид, крепле-
ние полукольца для карабина находится на спине, а не  
в области холки, стропы Y-образной шлейки ложатся на 
лопатку и ограничивают амплитуду движению конечно-
стей. 

Начинать пробовать подниматься по лестнице само-
стоятельно нужно разрешать щенку с трех-пяти месяцев, 
так как собаки разных размеров развиваются по-разному. 
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Это упражнение часто советуют для укрепления мышеч-
ного корсета и тренировки координации, однако самосто-
ятельный спуск вниз не стоит спешить практиковать. Для 
щенков маленьких пород и собак с длинной спиной такие 
нагрузки не пойдут на пользу, лучше приучить животное 
ездить на лифте или самостоятельно (на руках) спускать 
его [2].

Прыжки – один из самых легких способов получения 
травм. Наиболее опасным видом прыжков является «свеч-
ка», когда собака делает резкий толчок от земли вверх, 
не имея возможности сгруппироваться, при этом призем-
ление приходится на задние конечности, туловище нахо-
дится в вертикальном состоянии. Организм четвероного-
го животного не приспособлен для подобных движений, 
ударная сила приходится на задние лапы и поясницу,  
а щенок может не рассчитать силу, есть риск падения,  
в том числе на спину.

Вводить прыжковую нагрузку рекомендуется дозиро-
ванно. До смены зубов высота барьера должна быть ниже 
локтя собаки, в период смены – до середины груди, после 
смены зубов ограничений нет, перед началом тренировоч-
ного процесса владелец должен размять собаку.

Правильная техника выполнения упражнения «ба-
рьер»: 

• собака должна смотреть вперед, а не на хозяина;
• перед совершением прыжка нужен разгон минимум 

3 м;
• палка барьера должна быть мягкой и легкой или 

должна скидываться при касаниях;
• собака не должна задевать барьер задними лапами, 

если такое происходит – нужно уменьшать высоту 
препятствия.
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Также могут быть опасны и трюки, выполняемые 
щенком. Например, при отработке навыка удержания со-
бакой собственного тела в вертикальном состоянии, ба-
лансируя на согнутых задних лапах, часто называемого 
«суслик» или «зайка», на несформированный позвоноч-
ный столб приходится колоссальная нагрузка. Обучать 
данному навыку собак мелких пород можно начинать с 
10 месяцев. При обучении нужно обращать внимание на 
точку опоры – она должна приходиться на задние лапы, 
собранные вместе, колени при правильной технике долж-
ны быть направлены вперед, а не развернуты в стороны. 
Не рекомендуется делать трюк собакам с длинной спиной.

Контроль активности должен быть и в самом широ-
ком понимании этого слова. Животные, особенно моло-
дые, на улице бывают сильно увлечены прогулкой и не 
показывают усталость, поэтому увеличение времени вы-
гула должно проходить постепенно. Стоит учитывать не 
только скорость передвижения и количество пройденных 
километров, но и насыщенность прогулок. Новые впе-
чатления и раздражители нагружают нервную систему,  
в случае переизбытка информации организм получает 
хоть и положительный, но тем не менее сильный стресс, 
знакомить щенка с окружающим миром нужно постепен-
но.

Забота о здоровье и благополучии щенка требует 
внимательного подхода ко всем аспектам его жизни. Пра-
вильный выбор амуниции, дозированные физические на-
грузки и постепенное увеличение активности – ключевые 
факторы в обеспечении здорового развития и предотвра-
щении травм. Особое внимание следует уделять развитию 
мускулатуры и позвоночника, учитывая породу и инди-
видуальные особенности щенка. Регулярный осмотр поду-
шечек лап на наличие повреждений также крайне важен.
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Диагностика и лечение  
хронического бабезиоза лошадей

Аннотация. Бабезиоз лошадей является значимой 
глобальной проблемой, характеризующейся паразитар-
ным поражением эритроцитов простейшими рода Babesia. 
В статье рассмотрен клинический случай хронического 
бабезиоза у лошади. Провдены анализ лабораторных ме-
тодов диагностики, подбор эффективных препаратов для 
лечения и симптоматическая терапия при хроническом 
бабезиозе у лошади.

Ключевые слова: бабезиоз, диагностика, кровь, ле-
чение, лошадь

Введение. Бабезиоз – одно из наиболее важных 
трансмиссивных инфекционных заболеваний домашних 
и диких млекопитающих, которое до сих пор представляет 
значительные трудности для диагностики и лечения вете-
ринарными врачами. Это становится все более серьезной 
проблемой во всем мире из-за расширения ареала обита-
ния клещей и возросшей мобильности животных, которые 
способствуют распространению паразитов в новых геогра-
фических регионах [1–4].
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Бабезиозы (пироплазмидозы) непарнокопытных – 
трансмиссивная природно-очаговая инвазия, этиологи-
ческими агентами которой являются простейшие из отря-
да Piroplasmatidae: Babesia (Piroplasma) caballi и Babesia 
(Nuttallia, Theileria) equi, паразитирующие в клетках кро-
ви. 

Пироплазмоз характеризуется резким угнетени-
ем, депрессией, выраженной анемией, лихорадкой, жел-
тушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, нару-
шением функции пищеварительной, дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем. Выделяют острое, подострое  
и хроническое течение, при этом переболевшие животные 
часто могут оставаться носителями и способствуют распро-
странению болезни [5–7].

Цель данной работы – изучить диагностику и спосо-
бы лечения хронического бабезиоза у лошадей.

Материалы и методы исследования. Объектом 
исследования выбран клинический случай хронического 
бабезиоза: лошадь, мерин по имени Ателло, 17 лет, Оль-
денбургской породы.

Мерин находится в конюшне совместно с 30 лошадь-
ми, каждая из которых разделена денниками. С апреля 
по сентябрь в светлое время суток организовывается вы-
пас на пастбищах. Каждая лошадь имеет своего хозяина.

Хозяин мерина обратился в клинику г. Воронежа  
в весенний период 2025 г. для обследования своего жи-
вотного, так как накануне у одной лошади, находящийся  
в конюшне совместно с мерином по имени Ателло, в ветери- 
нарной лаборатории подтвердили заболевание бабезиоз.

При постановке диагноза учитывали данные ана-
мнеза, осмотра, лабораторные исследования сыворотки 
крови и мочи.
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Разработали тактику лечения, которая включала 
комплексный подход к терапии бабезиоза животного.

Результаты и их обсуждение. Хронический бабез-
иоз – сложно диагностируемая инвазионная болезнь, ко-
торая может протекать без видимых клинических призна-
ков, вместе с этим, при проведении иммунизации живот-
ного, а также варьировании условий кормления или со-
держания может проявиться как изменениями со стороны 
здоровья животного, так и нежелательными аллергиче-
скими реакциями.

Хозяин утверждал, что с пастбищного периода ника-
ких изменений со стороны поведения и состояния здоро-
вья животного не наблюдал. На лошади клещей не обна-
ружил. Осенью была проведена вакцинация против дер-
матомикозов лошадей препаратом поливак-ТМ в дозе  
0,5 мл двукратно с интервалом 14 дней. После перво-
го введения изменений со стороны организма животно-
го не наблюдалось, а при проведении ревакцинации от-
мечались отек глотки, увеличение околоушных и под-
челюстных лимфоузлов, угнетение животного, на месте 
инъекции сформировалось обширное образование. Вслед-
ствие такой реакции организма ветеринарный врач на-
значил терапию с применением глюкокортикостероидов, 
спазмолитических и анальгезирующих средств, после че-
го животному стало значительно легче, но образование  
в месте укола полностью ушло только незадолго до обра-
щения в ветеринарную клинику.

В ветеринарной клинике был проведен клинический 
осмотр животного и отобрана кровь и моча для лаборатор-
ного исследования.

При клиническом исследовании изменений со сто-
роны сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеваритель-
ной, мочеполовой систем, а также поведения животно-
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го не установлено. Слизистая оболочка ротовой полости 
бледно-розового цвета, нарушения целостности нет, уме-
ренно влажная (рис. 1). Конъюнктива влажная, бледно-ро-
зового цвета, без нарушения целостности (рис. 2). Имеет-
ся потеря массы тела за период с августа по март (рис. 3). 
Показатель термометрии – 37,9 °C, что соответствует нор-
ме для данного возраста и вида животного.

 

Рисунок 3 – Внешний вид лошади.

Рисунок 1 – Слизистая 
оболочка ротовой полости.

Рисунок 2 – Слизистая оболочка  
конъюнктивы.
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При выполнении лабораторных исследований маз-
ков крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе, в эритро-
цитах бабезий не найдено. При диагностике мочи патоло-
гий не выявлено. 

При хронической форме бабезиоза паразиты цирку-
лируют в крови в настолько небольшом количестве, что 
их трудно выявить. Поэтому использовали серологический 
метод обнаружения бабезий в сыворотке крови высокочув-
ствительной полимеразной цепной реакцией (ПЦР) (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты полимеразной цепной реакции 
лошади до лечения 

Вид 
исследова-

ния
Мате-
риал Метод Чувстви- 

тельность
Единицы 

измерения Результат
Референт- 

ные  
значения

Бабезиоз 
(Babesia  

spp.)
Кровь

Дуплексная 
полимераз-
ная цепная 

реакция
1×103 Копий/мкл 2,6×103 Не обнару-

жено

При проведении полимеразной цепной реакции уста-
новлен положительный результат на бабезиоз у животно-
го.

После осуществления клинических и лабораторных 
исследований назначили комплексную терапию лошади 
(табл. 2).

Таблица 2 – Схема лечения хронического бабезиоза 
Препарат Дозировка Способ введения
Пиро-стоп

0,04 мл/кг Внутримышечно, четырехкратно  
с интервалом 72 чДексаметозон

Баралгин 20,0 мг/кг

Курс лечения составил 12 дней, на 15-й день брали 
кровь на повторное лабораторное исследование и прово-
дили клинический осмотр животного (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты полимеразной цепной реакции 
лошади после лечения 

Вид  
исследова-

ния
Мате-
риал Метод Чувстви-

тельность
Единицы 

измерения Результат
Референт-

ные  
значения

Бабезиоз 
(Babesia 

spp.)
Кровь

Дуплексная 
полимераз-
ная цепная 

реакция
1×103 Копий/мкл Не обнару- 

жено
Не обнару-

жено

Таким образом, после проведения клинической диа-
гностики и лабораторных методов исследования у лошади 
была подтверждена инвазионная болезнь – хронический 
бабезиоз. Ветеринарным врачом осуществлена своевре-
менная и точная диагностика в сочетании с эффективной 
терапией, которая привела к полному выздоровлению жи-
вотного. 
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Опыт и организация ветеринарной работы  
в Нижегородской области

Аннотация. В статье описана история возникнове-
ния и становления ветеринарной службы в Нижегород-
ской области от создания земской ветеринарии до насто-
ящего времени, а также основные этапы развития вете-
ринарной службы и заслуженные деятели ветеринарии, 
которые внесли свой вклад в развитие данной отрасли на-
учных знаний и практической деятельности.
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В Нижегородской губернии начало постоянной зем-
ской ветеринарии было положено Постановлением Ниже-
городского земского собрания «О введении в действие зако-
на от 03.06.1879 г. «Об обязательном убивании зачумлен-
ных животных». Произошло это в 1888 г. С того времени 
в управе было учреждено ветеринарное бюро со старшим 
ветеринарным врачом, а в уездах назначены участковые 
ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшера. На всю 
губернию тогда насчитывалось пять ветеринарных вра-
чей и 11 ветеринарных фельдшеров [1–3].

Законом от 1901 г. руководство гражданской ветери-
нарией было сосредоточено в Ветеринарном управлении 
во II отделении МВД России. Этот закон окончательно 
оформил обособление ветеринарного дела от медицинско-
го. В Нижегородской губернии в 1901 г. руководили Ве-
теринарным отделением Н.И. Благовидов, М.А. Исаков  
и С.И. Стронин [1].

В 1902 г. со штатом из трех единиц была организова-
на Нижегородская земская бактериологическая станция. 
Она находилась в здании земской управы. В задачи стан-
ции входили: приготовление вакцин, рассылка биопрепа-
ратов, диагностические исследования [2]. 

С 1907 г. ветеринарная служба области была пред-
ставлена структурным подразделением Нижегородско-
го губернского земства под руководством старшего вете-
ринара Н.А. Шадрина (1858–1924), избранного на долж-
ность заведующего ветеринарным бюро на совещании ве-
теринарных врачей губернского земства от 28.08.1906 г., 
и состояла из 26 ветеринарных врачей и 50 ветеринарных 
фельдшеров [1, 2].
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С 01.06.1907 г. заведующим бактериологической 
станции был приглашен врач А.А. Муравьев (1875–1967). 
С его приходом в практику работы вошло оказание прак-
тической помощи врачам губернии по освоению мето-
дов лабораторной диагностики инфекционных заболе-
ваний. После решения губернского земского собрания  
в 1909 г. на станции было налажено производство лечеб-
ных сывороток. 

Параллельно с А.А. Муравьевым работал В.А. Розен-
берг. Вместе они освоили и усовершенствовали методы ди-
агностики сапа, туберкулеза и сибирской язвы, ввели ис-
следования РСК и изучили реакцию конглютинации са-
па, в 1914 г. впервые диагностировали ложное бешенство 
(болезнь Ауески) и бруцеллез КРС. В 1930 г. ветбакстан-
ция, на которой они работали, была преобразована в крае- 
вой научно-исследовательский ветбакинститут [1]. 

В 1914 и 1915 гг. в Нижегородской губернии вете-
ринарным делом руководили ветеринарный инспектор – 
Н.П. Уваркин, младший губернский ветврач А.К. Мюнтер 
и пунктовой ветврач С.И. Стронин. 

Активное участие России в боевых действиях Первой 
мировой войны 1914–1917 гг. потребовало мобилизации 
большинства ветеринарных врачей для службы в армии – 
на войну было отвлечено более половины наличного вете-
ринарного персонала. Из-за этого резко ослабло ветери-
нарное обслуживание животных народного хозяйства [1].

В 1917 г. Нижегородская земская ветеринарная бак-
териологическая станция была преобразована в Нижего-
родскую губернскую ветеринарную бактериологическую 
лабораторию. В 1924 г., с началом массовых исследований 
на сибирскую язву кожевенного сырья, поступавшего на 
Нижегородскую ярмарку, при ветбаклаборатории была 
организована лаборатория Асколи, а в 1926 г. – эпизоот-
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ический отряд, штат которого состоял из четырех ветери-
нарных врачей. Благодаря усилиям специалистов стан-
ции, к концу 1920-х гг. в Нижегородской губернии были 
практически ликвидированы такие опасные заболевания 
животных как чума и повальное воспаление легких круп-
ного рогатого скота, сап и трипанозомоз лошадей, инфек-
ционный вагинит крупного рогатого скота и оспа овец, 
резко снижена заболеваемость сибирской язвой и рожей 
свиней [1]. 

В 1930 г. после образования Нижегородского края 
ветбаклаборатория была преобразована в Нижегородский 
научно-исследовательский ветеринарный институт, ос-
новной задачей которого явилось обеспечение ветеринар-
ного благополучия по инфекционным болезням крупного 
рогатого скота [1].

История создания и становления НИВИ НЗ РФ свя-
зана с внедрением промышленных технологий ведения 
животноводства в 70-е гг. прошлого столетия. В зону об-
служивания института вошли 29 областей и республик 
Нечерноземья.

За период с 1976 по 1990 г. институт превратился  
в один из крупнейших научных ветеринарных центров 
Нечерноземной зоны. Структура института включала 10 
научных подразделений. За эти годы институт внес суще-
ственный вклад в развитие ветеринарной науки и прак-
тики, в обеспечение эпизоотического благополучия зоны. 
Научные исследования и разработки охватили широкий 
круг проблем ветеринарной медицины, в том числе тубер-
кулез, бруцеллез, лейкоз, медленные инфекции овец, бо-
лезни свиней, протозойные болезни и гельминтозы жи-
вотных, инфекционные и инвазионные болезни рыб, па-
тологии размножения, обмена веществ и болезни молод-
няка крупного рогатого скота. 
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В этот период в институте работали такие ученые, 
как В.И. Тунгусова, В.М. Козырев, М.Ф. Тихонов, А.Н. Ку- 
зин, А.А. Никитин, М.А Панитков, А.Д. Ярушин, В.А. Душ- 
кин, А.Л. Лазовская и др. Они разработали и внедрили 
научно-обоснованные системы мероприятий по профи-
лактике и ликвидации бруцеллеза и туберкулеза сельско-
хозяйственных животных, разработали экспресс-методы 
диагностики, индикации и идентификации возбудителей 
этих болезней с применением газожидкостной хромато-
графии; впервые была изучена зональная эпизоотология 
лейкоза крупного рогатого скота, разработаны и предло-
жены к практическому применению методы профилакти-
ки и ликвидации болезни. Значительная работа проведе-
на по изучению и разработке мер борьбы с медленными 
вирусными инфекциями овец. 

В целом институтом за период своего существования 
разработано 32 ветеринарных препарата, более 400 мето-
дов прогнозирования, диагностики, профилактики и ле-
чения болезней сельскохозяйственных животных, новиз-
на разработок подтверждена 340 патентами РФ.

В настоящее время, согласно Постановлению Пра-
вительства Нижегородской области от 16 июля 2020 г.  
№ 592, органом исполнительной власти Нижегородской 
области, реализующим полномочия в области ветерина-
рии, является Комитет ветеринарии Нижегородской обла-
сти.

В 1993 г. отдел ветеринарии департамента сельского 
хозяйства и земельной реформы Нижегородской области 
был преобразован в Комитет государственного ветеринар-
ного надзора, который возглавил В.А. Душкин.

С 2005 по 2019 г. Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области возглавлял Е.А. Колобов. В настоящее время 
председателем Комитета ветеринарии Нижегородской об-
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ласти является М.Н. Курюмов. Численность ветеринарных 
специалистов составляет около 2 тыс чел. [4].

Подведомственными организациями Комитета вете-
ринарии являются три ветеринарные лаборатории и 40 
государственных ветеринарных управлений [4].

По г. Нижнему Новгороду ветеринарную деятель-
ность осуществляет Государственное ветеринарное управ-
ление Нижнего Новгорода – учреждение государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации. 

Начало своей деятельности ветеринарное управле-
ние берет в 1933 г., когда в г. Горьком, согласно архивной 
справке, была построена Ждановская районная ветлечеб-
ница. В 1946 г. она реорганизована в городскую ветполи-
клинику. Затем в 1964 г. на базе Горьковской городской 
ветполиклиники была создана Горьковская городская ве-
теринарно-санитарная станция, которая в 1985 г. реор-
ганизована в «Горьковскую городскую станцию по борьбе  
с болезнями животных» [5].

В состав ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Н. Нов-
город» входит восемь районных ветеринарных станций, 
обеспечивающих контроль эпизоотического благополучия,  
и 15 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 
сельскохозяйственных и продовольственных рынках города. 

На базе ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Н. Нов-
город» круглосуточно работает скорая ветеринарная по-
мощь, которая оказывает широкий спектр услуг по лече-
нию животных в области хирургии, травматологии, стома-
тологии, кардиологии, дерматологии и во многих других 
областях. 

На базе госветучреждений в г. Нижнем Новгороде от-
крыты 13 государственных ветеринарных клиник, предо-
ставляющих полный спектр услуг по лечению домашних 
животных. 
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В Нижегородской области в системе государственной 
ветеринарной службы для животных созданы 15 приютов. 
В 2024 г. в г. Нижнем Новгороде планируется открыть 
приюты для кошек и собак в двух районах города.

Ветеринарная аптека ГБУ НО «Госветуправление 
ГО г. Н. Новгород» была создана для обеспечения потреб-
ностей структурных подразделений организации меди-
каментами, биопрепаратами, химическими реактивами, 
бланками строгой отчетности, спецодеждой и индивиду-
альными средствами защиты, предметами парафарма-
цевтики, лабораторной посудой и оборудованием, хирур-
гическими инструментами, средствами для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации [5].

Противоэпизоотический отряд оказывает услуги на-
селению, организациям и предприятиям по проведению 
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационых 
работ. Согласно функциональным обязанностям, руково-
дитель и специалисты противоэпизоотического отряда по 
локализации очагов особо-опасных болезней подчиняют-
ся непосредственно начальнику ГБУ НО «Госветуправле-
ние ГО г. Н. Новгород» [5].

Сегодня ветеринарное обеспечение Нижегородской 
области представлено Комитетом ветеринарии региона, 
Нижегородской и районными ветеринарными станциями 
и Нижегородским научно-исследовательским ветеринар-
ным институтом, которые, имея общие исторические кор-
ни, не потеряли связи и взаимодействуют с целью обеспе-
чения эпизоотического благополучия и во имя здоровья 
животных. 
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Телязиоз крупного рогатого скота  
в фермерском хозяйстве Алтайского края 

Аннотация. Цель исследования – установление ле-
чебной активности разных антигельминтиков при теля-
зиозе у крупного рогатого скота. Для выявления видового 
состава телязий проводили вскрытие глаз крупного рога-
того скота после убоя. Всего вскрыто 11 голов. Прижизнен-
ную диагностику осуществляли по методу Н.М. Городови-
ча (1966). Сборы зоофильных мух, промежуточных хозяев 
телязей, проводили на выпасах в летний период времени 
при помощи сачка из марли с области глаз, затем умерщ-
вляли хлороформом. По результатам полного гельминто-
логического вскрытия в фермерском хозяйстве Алтайско-
го края у крупного рогатого скота было обнаружено два 
вида телязий: телязия гулоза и телязия скрябини. Макси-
мально животные поражены видом телязия гулоза, кото-
рая составила 89,0 %, и видом телязия скрябини – 11,0 %. 
Противопаразитарные препараты «Эпримек», «Ивермек» 
и « Мерадок» показали высокую активность против теля-
зий.

Ключевые слова: экстенсивность инвазии, телязии, 
мухи, личинки, промежуточные хозяева, активность пре-
паратов, нематоды

Введение. Среди заболеваний жвачных животных  
в летний период самыми распространенными являются 
болезни органов зрения, экономический ущерб от кото-
рых в хозяйствах все еще достаточно ощутим. Нематоды 
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локализуются в протоках слезно-носового канала, слезной 
железе, под третьим веком. Особенно негативно телязи-
оз влияет на высокопродуктивных животных. Ввиду не-
своевременного лечения животные снижают мясомолоч-
ную продуктивность, теряют зрение и выбраковываются 
из стада, молодняк отстает в росте и развитии. В Алтай-
ском крае заболевание крупного рогатого скота изучено 
крайне слабо, имеются лишь некоторые фрагментарные 
экспедиционные обследования [1]. 

Для успешной борьбы с телязиозом необходимо знать 
биологические особенности этих паразитов в конкретных 
природных условиях. Лечение с возбудителями инвазии 
невозможно осуществлять без применения высокоэффек-
тивных противопаразитарных препаратов. 

Мероприятия по борьбе с телязиозным поражением 
глаз у крупного рогатого скота и по настоящее время яв-
ляются актуальной проблемой. Лечебно-профилактиче-
ские мероприятия нельзя считать вполне разработанны-
ми. К тому же следует учесть, что тщательное и аккурат-
ное промывание глаз у крупного рогатого скота требует  
значительного количества рабочего времени.  

Материалы и методы. Для выявления видового со-
става телязий проводили вскрытие глаз крупного рогато-
го скота после убоя. Всего вскрыто 11 голов. 

Прижизненную диагностику проводили по методу 
Н.М. Городовича (1966). 

Сборы зоофильных мух, промежуточных хозяев теля-
зий, проводили на выпасах в летний период времени при 
помощи сачка из марли с области глаз, затем умерщвля-
ли их хлороформом [2–5]. 

Виды мух определяли по определителю А.А. Шта-
кельберга (1965). Всего нами проведено исследование 79 
экземпляров пастбищных мух. Учет интенсивного напа-



© ФИЦ Коми НЦ УрО РАН                                         • 241 •

Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

дения мух на крупный рогатый скот проводили путем 
подсчета на область головы [6, 7]. Осуществляли клини-
ческое обследование путем исследования жидкости из 
конъюнктивального мешка до введения препаратов и че-
рез семь дней после лечения. Лечебную активность изуча-
ли у следующих препаратов: «Эпримек», «Ивермек», «Ме-
радокс», которые вводили животнымв дозе 0,2 г/кг живого 
веса внутримышечно [8].

Результаты и их обсуждение. По результатам пол-
ного гельминтологического вскрытия в фермерском хозяй-
стве Алтайского края у крупного рогатого скота было обна-
ружено два вида телязий: телязия гулоза и телязия скря-
бини. Максимально животные поражены видом телязия 
гулоза, которая составила 89,0 %, и видом телязия скряби- 
ни – 11,0 %.

В возрастном аспекте зараженность увеличивается  
с возрастом животных: у животных до года экстенсивность 
инвазии составила от 1 до 2-х лет – 1,3 %; свыше 2-х лет  
и старше – 3,8 %.

По сезонам года динамика характеризуется следую-
щими показателями: весной – 3,0 %, летом – 4,3 %, осе-
нью – 3,9 % и зимой – 1,9 %.

Из большинства видов мух, промежуточных хозя-
ев телязий, авторы всего у двух видов обнаружили ли-
чинки телязий: это сибирская полевая муха Musca amica  
и Musca autumnalis. В условиях данного хозяйства лет 
первых мух отмечен с середины мая, а окончание лета –  
в конце сентября.

Все препараты ивермектинового ряда (таблица), ис-
пытанные против взрослых форм и личинок телязий, ока-
зали высокую эффективность. Только по одному животно-
му из групп, получавших антигельминтики, в пробах име-
ли небольшое количество личинок телязий. Животные
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Таблица – Испытания антигельминтиков при телязиозе 
крупного рогатого скота

Препараты Кол-во 
голов

Доза 
мг/кг 
по ДВ

Освобо-
дилось 

животных 
от инвазии 

после 
лечения

Среднее кол-во 
личинок в смывах

ЭИ, 
%До 

лечения
После 

лечения
(через 5 дней)

Эпримек 10 200 9 16 2 90,0
Ивермек 12 200 11 11 1 91,7
Мерадок 14 200 13 9 1 92,3

Контрольные 
животные 5 – – 19 21 –

переносили препараты без осложнения. В результа-
те проведенных исследований установлено, что лечеб-
но-профилактические мероприятия при телязиозе долж-
ны проводиться исходя из биологического цикла разви-
тия гельминта и промежуточного хозяина. Они должны 
предусматривать уничтожение как половозрелых, так 
и неполовозрелых форм телязий на месте их обитания  
(в глазах) под воздействием препаратов широкого спектра 
действия («Эпримек», «Ивермек», «Мерадокс»). 

При разработке лечебно-профилактических меро-
приятий при телязиозе крупного рогатого скота важно 
иметь ввиду, что разные виды мух коровниц (промежуточ-
ный хозяин) ранней весной не являются источником ин-
вазии, так как они, будучи инвазированными в предыду-
щий весенне-летний сезон, в зимнее время полностью по-
гибают, а вместе с ними гибнут находящиеся в них личин-
ки гельминта независимо от их зрелости. Единственным 
источником инвазии ранней весной является крупный ро-
гатый скот – носитель половозрелых форм, поэтому мас-
совые обработки инвазированных животных необходимо 
проводить в зимний период. Крупный рогатый скот в воз-
расте старше трех месяцев необходимо дегельминтизиро-
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вать два раза в год: весной (март-апрель) и осенью (ок-
тябрь-ноябрь).

Для отпугивания полевых мух обработку животных 
необходимо проводить после выгона на пастбище, в даль-
нейшем с периодичностью один раз в семьдней. 

Таким образом, если бы в зимний период животные 
не оставались носителями половозрелых форм телязий, то 
источник инвазии был бы ликвидирован с гибелью мух 
коровниц зимой. 

Заключение. В фермерском хозяйстве ИП «Маха-
лев» переносчиком телязий Th gulosa и Th skrjabini яв-
ляются два вида мух: Musca amica, Musca autumnalis. 
Противопаразитарные препараты «Эпримек», «Ивермек»  
и «Мерадок» показали высокую активность против теля-
зий.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 
при описторхозе

Аннотация. Исследовано 50 образцов рыб язевых 
пород по ветеринарно-санитарным показателям. Добро-
качественными по органолептическим характеристикам 
признаны все исследованные образцы, в том числе и семь 
образцов (14 %) рыб с сомнительными результатами. При 
бактериологическом исследовании 23 пробы (46 %) рыб 
инфицированы E. coli. 

Ключевые слова: рыба, описторхоз, Opisthorchis 
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Безопасность продуктов животноводства [1–4] и рас-
тениеводства [5, 6] зависят от санитарного состояния 
внешней среды, благополучия территории по заразным 
болезням [7]. Питьевую воду санируют [8], а вода откры-
тых водоемов может представлять опасность для живот-
ных и человека. Актуальность сохраняет в настоящее вре-
мя заражение рыбы описторхозом [9], что и обусловило 
цель работы.

Цель работы – оценка безопасности рыбы при опи-
сторхозе по органолептическим и микробиологическим 
показателям.

Материал и методика исследования. Ветеринар-
но-санитарную экспертизу 50 образцов рыб язевых пород 
проводили по органолептическим показателям согласно 
«Правил ветеринарно-санитарной экспертизы пресновод- 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 246 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

ной рыбы и раков» [10]. Проводили внешний осмотр ры-
бы, исследовали запах, наличие механических поврежде-
ний, определяли цвет, массу и длину представленных об-
разцов. Внешний осмотр 50 образцов рыб проводили при 
естественном освещении в помещении лаборатории вете-
ринарно-санитарной экспертизы.

Микробиологические показатели, регламентирован-
ные СанПиН 2.3.2.1078-01 [11], определяли общеприня-
тыми методами.

Результаты и их обсуждение. Все исследованные 
образцы рыб обитали в водоемах Нижневартовского райо-
на ХМАО-Югры, в Обском речном бассейне, принадлежа-
ли к семейству карповых, вида язь. Рыба свежая, не под-
вергалась заморозке, тепловой и химической обработкам. 
Масса наименьшего образца составила 200 г, наибольше-
го – 900 г. Длина тела рыб равна от 15 до 31 см, возраст 
представленных образцов – от 1 до 4 лет.

При внешнем осмотре рыбы у всех образцов устано-
вили наличие равномерного тонкого слоя, прозрачной, 
без постороннего запаха слизи. Чешуя гладкая, блестя-
щая, чистая, с трудом выдергивается. Рот сомкнут, гла-
за у 96,0 % образцов выпуклые, чистые, бледные, рогови-
ца прозрачная, у 4,0 % – впалые, тусклые, бледно-розо-
вые, роговица тусклая. Жабры от ярко-красного до темно-
го цвета, слизь тягучая и прозрачная, жаберные крышки 
плотно прилегают. Запах свежий, специфический. Плав-
ники цельные, прижизненного вида и цвета, покрыты про-
зрачной слизью у 94,0 % образцов, опавшие, прилегают  
к телу рыбы, покрыты густой мутноватой слизью, у осно-
вания плавников слизь розоватого или красноватого цве- 
тов – у 6,0 % образцов. Анальное отверстие запавшее, блед-
ное. При погружении в воду неразделанной рыбы 96,0 % 
тонули, 4,0 % всплывали на поверхность. Окоченение 
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мышц хорошо выражено, мышцы упругой консистенции, 
образующаяся при надавливании пальцем ямка в обла-
сти спинных мышц быстро выравнивается. При вскрытии 
установили, что брюшная полость сухая, без жидкости, 
без запаха, брюшко не вздуто. Внутренние органы хоро-
шо различимы, вокруг желчного пузыря заметно желчное 
окрашивание, почки чистые, плотные, ярко-красного цве-
та. Проба варкой показала образование прозрачного бу-
льона, с большими блестками жира на поверхности, специ- 
фическим приятным, рыбным запахом у всех исследован-
ных образцов рыб независимо от наличия или отсутствия 
в них метацеркариев Opisthorchis felineus. 

На основании полученных данных 43 (86 %) из 50 эк-
земпляров рыб были признаны доброкачественными по 
всем показателям независимо от обнаружения в них мета-
церкариев Opisthorchis felineus. У семи образцов рыб, за-
раженных и незараженных описторхозом, отметили сом-
нительные результаты показателей доброкачественности 
по состоянию глаз – два образца (4 %), плавников – три об-
разца (6 %) и плотности в воде – два образца (4 %). Одна-
ко при пробной варке у отмеченных семи образцов рыбы 
установили их доброкачественность – бульон прозрачный, 
на поверхности большие блестки жира, запах специфиче-
ский, приятный, рыбный.

При микробиологическом исследовании у 100,0 % 
проб количество мезофильных аэробных и факультатив-
ных анаэробных микроорганизмов составило от 1,9×103 до 
2,7×103 КОЕ/см3, патогенную микрофлору не обнаружи-
ли. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 23 
пробах (46,0 %) рыб, пораженных Opisthorchis felineus, что 
не соответствовало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 248 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

Выводы:
• В результате органолептического исследования 

внешние сомнительные показатели выявили у семи 
образцов рыб (14 %), однако при пробе варкой все эк-
земпляры признаны доброкачественными.

• При микробиологическом исследовании образцов 
пресноводных рыб нами установлено соответствие 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, в том числе низ-
кая микробная обсемененность, отсутствие патоген-
ной микрофлоры, за исключением наличия БГКП у 
23 образцов (46 %) рыб. Предположительно обсемене-
нию рыбы условно-патогенной микрофлорой могли 
способствовать личинки описторхисов на фоне низ-
кой резистентности организма.
Рекомендации: 

• Пресноводную рыбу семейства карповых в обяза-
тельном порядке подвергать ветеринарно-санитар-
ной экспертизе, исследованию на наличие опистор-
хисов. Зараженную рыбу использовать согласно дей-
ствующим правилам после термической обработки. 

• Ветеринарным специалистам регулярно проводить 
беседы с владельцами животных об опасности опи-
сторхоза не только для животных, но и человека, не-
обходимости своевременных профилактических об-
работок животных специфическими противопара- 
зитными препаратами.
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и ЭКГ, возникающие у служебных собак  
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Аннотация. На основе литературного обзора выяв-
лены и перечислены наиболее ожидаемые изменения па-
раметров эхокардиографии (ЭхоКГ) и электрокардиогра-
фии (ЭКГ), возникающие у служебных собак под влияни-
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Высокие физические нагрузки являются неотъем-
лемой частью служебной деятельности собак и оказыва-
ют влияние на все системы их организма. Сердечно-со-
судистая система, ощущающая их влияние одной из пер-
вых, вынуждена достаточно быстро адаптироваться, для 
поддержания оптимального выполнения своих функций, 
что ведет к ряду закономерных изменений [1], которые мы 
ожидаем и можем увидеть при проведении различных ис-
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следований сердца, таких как эхокардиография (ЭхоКГ)  
и электрокардиография (ЭКГ). 

До недавнего времени адаптивным изменениям сер-
дечно-сосудистой системы собак уделялось достаточно ма-
ло внимания, так как исследование ее центрального ор-
гана (сердца) затруднялось низкой диагностической цен-
ностью рутинных методов осмотра, дающих только малую 
часть необходимой информации, а применяемые для пол-
ноценного исследования специальные методы (ЭхоКГ, 
ЭКГ) [1] имели относительно низкую доступность. В на-
стоящее время доступность данных методов довольно вы-
сока.

Согласно статьям, наибольшим адаптационным из-
менениям, непосредственно связанным с повышенной 
физической нагрузкой на служебных собак, подвергает-
ся левый желудочек, который является началом большо-
го круга кровообращения. Проводя исследование сердца 
эти животных, выявляют как концентрическую (утолще-
ние стенок), так и эксцентрическую (дилатация полости) 
гипертрофию левого желудочка. Ремоделирование, соче-
тающее в себе увеличение полости левого желудочка с ро-
стом массы его миокарда, связано с повышенной потреб-
ностью организма в кислородном насыщении мышц, а 
также обусловлено необходимостью поддерживать доста-
точное давление крови для обеспечения повышенного ме-
таболизма собаки в период нагрузки [1, 2]. Важно диффе-
ренцировать данные изменения от дилатационной карди-
омиопатии, к которой склонны собаки предрасположен-
ных и крупных пород [3].

Выраженность гипертрофии зависит от вида, продол-
жительности и регулярности получаемых физических на-
грузок. Согласно недавним исследованиям, толщина сте-
нок левого желудочка у собак, используемых в активной 
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работе, в среднем на 30 % выше толщины миокарда собак 
той же породы, содержащихся в качестве домашних пи-
томцев. Выявляемая концентрическая гипертрофия ле-
вого желудочка носит, скорее, физиологический характер  
и обусловлена адаптации сердца к получаемым физиче-
ским нагрузкам. Аналогичную картину можно увидеть в ме- 
дицине: похожие изменения описаны у людей-спортс- 
менов. Однако эти отклонения все же являются показани-
ем к регулярному наблюдению и переоценке в динамике 
с целью своевременного выявления возможных на их фо-
не вторичных нарушений работы сердечно-сосудистой си-
стемы [1].

Авторы некоторых работ отмечают, что вид гипертро-
фии может варьироваться в зависимости от вида нагруз-
ки: у собак, получающих длительные нагрузки, ремодели-
рование более выражено за счет дилатации полости лево-
го желудочка, а у собак, получающих нагрузки короткой 
длительности, чаще отмечается относительная концен-
трическая гипертрофия левого желудочка [4]. Также  
у служебных собак, получающих интенсивные нагрузки, 
отмечают снижение скорости потока в аорте, в сравнении 
с собаками, работающими в условиях меньших нагрузок, 
что, вероятно, указывает на перераспределение давления 
на основные сосуды, отходящие от аорты, и/или физиоло-
гическую гипотонию собак, получающих постоянные вы-
сокие нагрузки [2].

Изменения затрагивают и электрическую актив-
ность сердечной мышцы, которая увеличивается в от-
вет на нагрузки высокой интенсивности, что выражается  
в увеличении амплитуды зубцов и удлинении интервалов 
при регистрации ЭКГ, это также косвенно говорит о ро-
сте мышечной массы миокарда и повышении его сократи-
тельной функции [4, 5].
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Кроме того, исследование электрической активности 
сердца собак средних пород, получавших не только дли-
тельные, но и ненормированные (связанные с вынужден-
ным нарушением режима работы и отдыха в условиях 
очага чрезвычайной ситуации) нагрузки, показывает по-
вышенный риск возникновения у них атриовентрикуляр-
ной блокады с ее дальнейшим прогрессированием [6].

Таким образом, при исследовании сердца служеб-
ных собак, мы, с наибольшей вероятностью, сможем выя-
вить следующие ожидаемые изменения: эксцентрическую 
и/или концентрическую гипертрофию левого желудочка, 
снижение скорости потока в аорте при проведении доп-
плерографии, увеличение амплитуды зубцов и длитель-
ности интервалов на ЭКГ. У собак средних пород, участву-
ющих в длительных ненормированных работах, не исклю-
чено выявление атриовентрикулярной блокады. 

На основании данных наблюдений можно сделать 
следующие выводы: физические нагрузки оказывают за-
метное влияние на сердечно-сосудистую систему в целом 
и сердце в частности, а следовательно, важно контролиро-
вать интенсивность и продолжительность нагрузок и сле-
дить за состоянием собак в период работы, а также про-
филактически обследовать животных, используя ЭхоКГ 
и ЭКГ. Данные методы исследований позволяют своевре-
менно выявлять и отслеживать вторичные к адаптацион-
ным изменениям нарушения работы сердечно-сосудистой 
системы, а значит, своевременно приступать к их коррек-
ции и продлевать срок службы собак.
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Массаж как средство диагностики  
физического состояния собаки

Аннотация. В статье рассматривается роль массажа 
в диагностике и терапии заболеваний у собак. Массаж по-
зволяет выявить скрытые патологии (мышечные напря-
жения, воспаления), используется в реабилитации после 
травм, для снятия стресса и профилактики ряда заболе-
ваний. Описаны цели массажной терапии (дренирование, 
релаксация, стимуляция), а также противопоказания, 
включая повышенную температуру, шоковое состояние, 
открытые раны, острые травмы, некоторые заболевания 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, а также 
онкологические заболевания. Приведены рекомендации 
по подготовке животного к массажу и этапы проведения 
восстановительного массажа после тренировки.

Ключевые слова: массаж, собака, диагностика
Массаж – универсальное средство для диагностики 

физического состояния собаки. Выполняя массаж, можно 
прощупать любые аномалии, которые пока нельзя диагно-
стировать визуально или с помощью обычного обследова-
ния, например, вы можете определить напряженные и за-
жатые мышцы, воспаления и опухоли, степень развитости 
мышц и т. д. Массаж поможет избежать развития ослож-
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нений, которые потребуют длительного и дорогостоящего 
лечения. Стоит так же отметить, что массаж использует-
ся в целях реабилитации собак после спортивных травм  
и аварий, для предупреждения и снижения уровня стрес-
са, а также для лечения и профилактики ряда заболева-
ний. Массаж затрагивает все слои кожного покрова, мыш-
цы и, благодаря специальным приемам, кости. Он воз-
действует на весь организм в целом: лимфатическую, 
нервную, сердечно-сосудистую, мышечную системы и т. д.

Массажная терапия имеет конкретные цели: дрени-
рование, релаксация и стимуляция. Работая с мягкими 
тканями в определенных техниках, массаж имеет сильное 
влияние на нервную систему, процессы психофизиологи-
ческой саморегуляции. После нескольких сеансов рассла-
бляющего массажа пугливые, агрессивные, нервозные 
животные становятся спокойнее, покладистее и доверчи-
вее. Массаж помогает в ускорении восстановления, поэто-
му часто используется для снятия усталости, восстановле-
ния энергии и ускорения выздоровления у пожилых жи-
вотных, снижения болезненности при растяжениях свя-
зок, спазмах, артрите, ускорения и облегчения процесс 
восстановления после хирургических вмешательств [1].

Важно помнить, что собаку необходимо постепен-
но приучить к этой процедуре. Время для нее лучше вы-
брать после прогулки и через час после еды. После мас-
сажа собака не должна напрягаться, идеальный вари- 
ант, если после сеанса собака будет спать. 

Несмотря на всю пользу, которую приносит массаж, 
он может и серьезно навредить. Поэтому стоит разобрать, 
в каких же случаях делать массаж нельзя:

• если температура тела собаки выше 39.5. Массаж ра-
зогреет мышцы и еще поднимет температуру, поэто-
му после тренировки нужно сначала замять собаку, 
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дать ей выдохнуть и только после этого переходить 
к мануальной терапии. Сеанс можно провести перед 
сном животного, чтобы добиться максимального эф-
фекта;

• при шоковом состоянии;
• при наличии открытой или кровоточащей раны;
• при острой травме (разрыв связок, сухожилий, мышц, 

гематомах, внутренних кровотечениях). В таком слу-
чае массаж можно делать не менее чем через 72 часа 
при переходе в хроническую стадию;

• при нервных заболеваниях (например, чума) и ней-
роглиях. Необходимо проконсультироваться с ве-
теринарным врачом по конкретно вашему случаю.  
В этих случаях может быть эффективно приложение 
рук и гидротерапия холодом, чтобы вызвать сниже-
ние чувствительности;

• при колике, диарее, грыжах и беременности. Допусти-
мы только легкие поглаживания в области живота;

• при остром ревматизме и артрите. При этих заболе-
ваниях показана локальная гидротерапия холодом, 
после следует делать определенные протоколы мас-
сажа;

• при флебите – вызовет ухудшение состояния;
• при опухолях и кистах онкологической природы: ма-

нуальная терапия будет способствовать их распро-
странению;

• при заболеваниях кожи грибкового и бактериально-
го характера;

• при инфекционных болезнях, пневмонии и вирус-
ных заболеваниях – парагрипп или чума собак;

• интенсивный массаж в областях с отложением каль-
ция (вокруг суставов или в мягких тканях), может 
вызвать воспаление.
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Переходя к практической части, стоит учитывать, 
что собака должна быть выгуляна, а с момента кормле-
ния до сеанса должно пройти 1–1,5 ч, и после него можно 
дать еду через 15–30 мин. 

Массаж делается поэтапно: сначала разогревают эпи-
дермис (поглаживание), дерму (растирание), после мыш-
цы (разминание) и затем кости (вибрация).

В данной статье мы рассмотрим только один вид мас-
сажного комплекса, наиболее эффективный после трени-
ровки, восстановительный массажный комплекс. Он помо-
гает предотвратить накопление молочной кислоты, кото-
рая образует триггерные точки. Комплекс предназначен 
для стимуляции циркуляции лимфы и ускорения процес-
са выздоровления, поэтому в этом виде массажа главны-
ми движениями являются плоские поглаживания, легкое 
выжимание, разминание с большой амплитудой.

Лимфатические сосуды проходят по всему организ-
му, но наибольшая концентрация вдоль позвоночника 
и глубоких артерий. Лимфатические узлы лежат вдоль 
лимфатических сосудов и в области прикрепления конеч-
ностей с медиальной стороны. 

Этот массаж стоит проводить особенно аккуратно, от-
слеживая состояние собаки, так как после тренировки на-
капливается молочная кислота, вызывающая болезнен-
ность. В этих областях используется в основном плоскост-
ное поглаживание со степенью надавливания: 0,9–1,2 кг 
в болезненных областях и 2,3–3,2 кг при массаже более 
массивных групп мышц. Если нет сильного воспаления, 
то можно применить вибрацию над областью скопления 
лимфатических узлов – поможет обеспечить эффективное 
устранение застоя и стимулировать циркуляцию. В обла-
сти суставов конечностей, но не по ним (можно вызвать 
воспаление в суставе) выполняется плоское поглажива-
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ние с малой амплитудой и легкой степенью надавлива-
ния – 1,2–2,3 кг.

При выполнении комплекса отток лимфатической 
жидкости необходимо проводить от припухших и воспа-
ленных лимфоузлов по направлению к сердцу. При обна-
ружении области с увеличенными лимфатическими уз-
лами реализуется прием для устранения опухания, он 
применяется для уменьшения отека, который может воз-
никнуть при напряжении мышц, растяжении связок, вос-
палении после чрезмерных физических нагрузок или при 
воспалении старых травм. Воспаление вызывается усиле-
нием притока лимфы или крови к области повреждения. 

Увеличившийся объем жидкости в тканях вызыва-
ет повышение напряжения, а окружающий участок кожи 
становится болезненным при прикосновениях, температу-
ра в этой области немного повышена. Так как воспаление 
является одним из противопоказаний к массажу, то не-
обходимо обратится к ветеринарному врачу для установ-
ления степени повреждения, до того, как перейти к мас-
сажу, необходимо применить медикаментозное лечение  
и гидротерапию холодом. 

Мануальная терапия начинается с легкого поглажи-
вания всей поверхности тела. Это позволит питомцу рас-
слабиться и прикасаться к области повреждения. Затем 
необходимо легкими движениями огладить опухшую об-
ласть, с целью успокоения воспаленных нервных окон-
чаний. Можно применить гидротерапию холодом для су-
жения сосудов и уменьшения чувствительности нервных 
окончаний. 

Когда болезненность уменьшится, можно провести 
мелкую вибрацию – она улучшит кровообращение в об-
ласти, после необходимо вернуться к поглаживанию. Сле-
дующим этапом является переход к снижению силы на-
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давливания (не более 0,9–1,2 кг), одновременно с этим 
прорабатывается периферия опухшего участка, направ-
ляя отток к сердцу. Прием стимулирует циркуляцию и от-
ток крови и лимфы от зоны повреждения. 

Следующим этапом реализуется прием разминания 
с использованием только больших пальцев, проводится от 
края участка к центру по часовой стрелке, сила надавли-
вания не должна превышать 1,2–2,3 кг, возможно меньше 
в случаях, когда ткань напряженна или болезненна. На 
протяжении всего сеанса необходимо наблюдать за сигна-
лами собаки.

После первого прохождения вокруг проблемной об-
ласти следует вернуться к легким плоскостным поглажи-
ваниям, благодаря этому происходит стимуляция оттока 
жидкости с периферии травмированного участка по на-
правлению к сердцу. Для завершения данного этапа по-
вторно реализуются приемы – разминание и поглажива-
ние.

При острой фазе (первые 24 ч от момента травмиро-
вания) центр повреждения необходимо оставлять нетро-
нутым, это поможет в начале процесса естественного за-
живления. Спустя 24 ч на поврежденных волокнах закан-
чивается свертывание крови и можно использовать выше-
описанные приемы. 

Во время хронической стадии (72 ч от травмиро-
вания) лучше применить осторожные растирания всей 
опухшей области для восстановления гибкости между мы-
шечными волокнами, фасциями и кожей путем размяг-
чения и устранения спайки, при этом необходимо вни-
мательно отслеживать сигналы, поступающие от собаки. 
При значительном уменьшении области опухания необ-
ходимо увеличить количество плоскостных поглажива-
ний, постепенно увеличивая силу надавливания, но без 
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переусердствования, скорость поглаживающих движений 
можно немного увеличить [2].

На всех этапах проведения мануальной терапии ско-
рость всех приемов равна одному движению в секунду, си-
лу надавливания и ритм необходимо соотносить с болез-
ненностью и степенью воспаления.

В конце массажа следует повторить гидротерапию 
холодом. Она снимет возбуждение нервных окончаний и 
стимулирует сужение сосудов для усиления оттока жидко-
сти. Вторичный эффект от применения холода способству-
ет выравниванию циркуляции жидкостей в травмирован-
ной области.

План выполнения массажа.
1. Подготовительный этап – под спокойный разговор  

с собакой реализуются легкие поглаживания. Дан-
ная техника позволяет массажисту и питомцу на-
строиться на одну волну.

2. Комплекс начинается с основания шеи с левой сторо-
ны. Выполняется плоскостное поглаживание вдоль 
всей поверхность позвоночника в каудальном на-
правлении (2–3 раза).

3. Для стимуляции оттока в области грудной клетки про-
водится плоскостное поглаживание от позвоночника 
к грудной клетке. При этом плоскостное поглажива-
ние первой половины грудной клетки осуществля-
ется в направлении внутренней поверхности перед-
ней конечности, а второй половины грудной клетки –  
в направлении внутренней поверхности задней ко-
нечности. Манипуляции повторить 2–3 раза. Выпол-
нить пункты 1–3 с другой стороны собаки. 

4. Массаж грудной клетки выполняется с помощью пло-
скостных поглаживаний и разминаний, стимуляция 
оттока проводится вдоль каждой грудной конечности 
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по ее внутренней поверхности к сердцу, на мышцах 
плеча – прием легкого потряхивания. Для массажа 
грудной конечности используются плоскостные по-
глаживания в направлении к внутренней части ла-
пы.

5. Повторить с тазовыми конечностями описанные  
в пункте 4 действия. Стоит соблюдать особую осто-
рожность при массаже сухожилий в нижней части 
лап. Делая массаж в области спины, необходимо 
отодвинуть хвост и проработать верхнюю точку при-
крепления подколенной мышечной группы, путем 
плоскостного движения реализуется плавный пере-
ход в направлении медиальной поверхности конеч-
ности. Если лимфатические узлы в этой области при-
пухшие и воспаленные, то используется сначала хо-
лодное полотенце, это поможет снять возбуждение с 
нервных окончаний, а после необходимо осторожно 
прибегнуть к приему по устранению опухания, кото-
рый был описан выше.

6. Продолжая реализовывать технику плоскостных по-
глаживаний в области спины по направлению к груд-
ной клетке, проводится массаж от хвоста до шеи.

7. Особое внимание уделяется обеспечению оттока в об-
ласти основания черепа и верхней части шеи, для 
этого необходимо выполнять легкое сжимание мышц, 
чередуя с поглаживанием. 

8. Необходимо перейти к голове, начиная массаж в об-
ласти под челюстью, двигаясь вдоль глотки и трахеи 
в сторону шеи, следует особо тщательно отслеживать 
сигналы собаки и не передавливать дыхательные пути.

9. Завершить сеанс следует легкими поглаживаниями 
вдоль всей поверхности тела от шеи к хвосту и вниз 
по конечностям.
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На протяжении всего сеанса необходим постоянный 
контроль за состоянием собаки и ее сигналами. Продол-
жительность полного комплекса должна составлять 15–20 
минут. Мануальные терапии проводятся после консульта-
ции с ветеринаром.
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Применение информационных технологий  
в эпизоотологических исследованиях

Аннотация. Рассмотрены возможности примене-
ния информационных технологий в эпизоотологических 
исследованиях. Использование программирования в до-
полнение к специализированному программному обеспе-
чению позволяет повысить скорость и эффективность сбора, 
хранения, обработки, анализа и визуализации данных, не-
обходимых для изучения эпизоотических процессов.
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В настоящее время практикующие ветеринарные 
врачи, сотрудники ветеринарных служб и ученые-эпизо-
отологи имеют дело с большими объемами данных, ана-
лиз которых необходим для расследования вспышек бо-
лезней животных и изучения эпизоотических процессов.

Эпизоотологические исследования включают работу 
с тремя основными видами данных:

• данные о вспышках болезней животных (инфор-
мация о месте и времени возникновения вспышки,  
о числе инфицированных животных, типе хозяйства 
и т. д.), 

• геопространственные данные (информация о геоме-
трии и расположении географических объектов),

• геномные данные микроорганизмов – возбудителей 
инфекционных болезней. 
Применение информационных технологий позво-

ляет существенно упростить каждый этап работы с пере-
численными видами данных: сбор, хранение, обработку 
и визуализацию; при этом возникающие задачи целесо- 
образно решать как с помощью специального программ-
ного обеспечения, так и с помощью языков программи-
рования – в первую очередь объектно-ориентированных 
языков Python [1] и R [2]. 

На этапе сбора данных применение программирова-
ния позволяет выгружать данные из специализирован-
ных баз, обращаясь к API сайта, а также упрощает сбор 
данных из дополнительных источников (сообщений СМИ, 
интернет-сайтов, нормативно-правовых актов и т. п.).  
В последнем случае можно использовать программирова-
ние для распознавания текста в массиве pdf-документов  
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и поиска в нем по ключевым словам, – таким образом 
можно искать в нормативно-правовых актах информацию 
о введении и снятии ограничительных мероприятий в ме-
стах вспышек болезней животных и т. п. 

Помимо простой статистической обработки данных, 
особое значение для эпизоотологии имеет кластерный 
анализ, позволяющий отслеживать распространение бо-
лезней и находить пространственно-временные кластеры. 
Анализ и визуализацию больших объемов данных также 
удобно выполнять с помощью языков Python и R. По срав-
нению с компонентами офисных пакетов языки програм-
мирования предоставляют больше возможностей за счет 
использования всего набора функций языков, являют-
ся более универсальными, легко интегрируются с други-
ми задачами, решаемыми с помощью программирования, 
а также отличаются более высокой производительностью 
и быстродействием. 

Отдельные категории географических объектов – до-
роги, заболоченные территории и др. – играют важную 
роль в эпизоотических процессах, поэтому для анализа 
данных необходимо иметь соответствующие файлы с гео- 
пространственной информацией. Получить эти файлы 
можно путем экспорта данных из базы OpenStreetMap [3] 
и их последующей обработки в специальных геоинформа-
ционных программах (QGIS [4] и подобных) или с помо-
щью языков программирования. 

Анализ данных методами биоинформатики дает воз-
можность получить информацию о происхождении и эво-
люции изучаемых изолятов. Стандартные биоинформа-
тические методы реализованы во множестве утилит и ал- 
горитмов (например, FastQC [5] для оценки качества 
секвенирования, fastp [6] и Trimmomatic [7] для обрез-
ки и фильтрации последовательностей, SPAdes [8], skesa 
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[9] и velvet [10] для сборки генома, Quast [11] для сравне-
ния сборок, MEGA X [12] для филогенетического анализа  
и т. д.). Более детальное изучение геномных последова-
тельностей и сложную визуализацию данных целесоо-
бразно выполнять с помощью программирования. 

Таким образом, применение методов программирова-
ния и их интеграция со специализированным программ-
ным обеспечением позволяют повысить скорость и эффек-
тивность работы с базами данных по вспышкам болез-
ней животных, быстрее и качественнее выполнять анализ  
и визуализацию больших объемов данных, создавать фай-
лы геопространственных данных для решения конкрет-
ных задач, существенно расширить возможности биоин-
форматического и повысить достоверность филогенетиче-
ского анализов. В итоге это способствует более глубокому 
пониманию механизмов эпизоотических процессов и по-
зволяет корректировать ветеринарные мероприятия при 
расследованиях вспышек болезней животных.
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просы переработки отходов мясоперерабатывающих пред-
приятий, в результате которой возможно получать допол-
нительные доходы от реализации прочей продукции. Од-
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наиболее эффективно будут внедрены в производство.
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рентабельность

Одно из направлений развития предприятий АПК, 
которое позволяет им увеличить доход, увеличить рынок 
сбыта и укрепить финансовое состояние, – это использова-
ние вторичных ресурсов, что позволяет снизить издержки 
производства, способствует увеличению объема выручки 
и укреплению положения предприятия на определенном 
секторе рынка. Для мясоперерабатывающей промышлен-
ности, в которой формируется значительный объем отхо-
дов, это особенно значимо. 
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Предприятия мясоперерабатывающей промышлен-
ности затрачивают большое количество средств на за-
купку сырья, однако при его использовании формирует-
ся значительное количество мясокостных и других остат-
ков. Основной частью отходов являются кости, которые со-
ставляют 70–90 % от массы всех отходов, или же 15–25 % 
от массы туши.

Наибольший отрицательный эффект на прибыль 
данных предприятий оказывает увеличение себестоимо-
сти и отрицательное сальдо прочей деятельности. Следо-
вательно, снижение их будет иметь большое значение для 
повышения эффективности производства и финансовых 
результатов [1].

Глубокая переработка отходов мясоперерабатываю-
щих предприятий, наоборот, позволит получать дополни-
тельную прибыль при реализации продуктов переработ-
ки, основными их которых являются костная мука и же-
латин, а также снизить себестоимость готового продукта. 
Помимо получения дополнительной прибыли, глубокая 
переработка отходов производства позволит значительно 
повысить экологический баланс окружающей среды. 

Применение вторичных ресурсов на предприятии – 
наиболее эффективный способ производства благодаря 
снижению расходов, а значит, и себестоимости без ущер-
ба для качества продукции, это также – способ эффектив-
ного использования максимального количества закупае-
мого сырья.

В настоящее время на многих мясоперерабатываю-
щих комбинатах выпускают костную муку с использова-
нием дробилки для костей. В 2023 г. расходы на производ-
ство костной муки выросли на 53,1 % в сравнении с 2022 г. 
Для повышения эффективности использования вторично-
го сырья предлагается использовать другую технологиче-
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скую линию, которая позволит предприятию заниматься 
производством мясокостной муки более высокого качества 
и с большим выходом готовой продукции. По технологиче-
ским и стоимостным параметрам оптимальным является 
внедрение технологической линии К7-ФКЕ. Она расходу-
ет на 6,6 кВт меньше электроэнергии на единицу продук-
ции, работая мощнее (коэффициент использования мощ-
ности больше на 0,1 единицу).

Применение непрерывно действующего оборудова-
ния для переработки непищевых отходов позволит прово-
дить процесс по мере поступления сырья без его предва-
рительного накопления, а также улучшить качество вы-
рабатываемой продукции в результате сокращения воз-
действия гнилостной микрофлоры и действия ферментов, 
уменьшить трудозатраты и продолжительность обработ-
ки. 

Повышение экономической эффективности перера-
ботки вторичного сырья достигается за счет внедрения ре-
сурсосберегающей технологической линии для выпуска 
качественной костной муки. Ее применение позволяет 
снизить удельные издержки, и годовая экономия от сни-
жения издержек является разностью между себестоимо-
стью продукции при имеющемся оборудовании и при внед- 
рении новой линии. При этом потребительские свойства 
продукции, изготавливаемой на новом оборудовании, по-
зволяют реализовывать ее как сырье для производства 
кормов для животных и получать дополнительную выруч-
ку и прибыль [2]. 

Стоимость технологической линии К7-ФКЕ состав-
ляет 2260 тыс. руб.

Предлагается приобретение с помощью финансового 
лизинга. Финансовый лизинг-соглашение предусматри-
вает специальное приобретение актива в собственность  
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с последующей сдачей в аренду (временное пользование) 
на срок, близкий к сроку его полезной службы (амортиза-
ции). Выплаты по такому соглашению, как правило, обе-
спечивают лизингодателю полное возмещение затрат на 
приобретение актива и оказание прочих услуг, а также со-
ответствующую прибыль.

По истечении срока действия сделки лизингополу-
чатель может вернуть актив владельцу, заключить но-
вое лизинговое соглашение или купить объект лизинга по 
остаточной стоимости.

Расчет лизинговых платежей происходит по договору 
финансового лизинга, предоставляющему лизингополу-
чателю право выкупа имущества – предмета договора по 
остаточной стоимости по истечении срока договора. Пла-
нируется заключение договора с АО «Сбербанк Лизинг».

В договоре может быть предусмотрен выкуп имуще-
ства по остаточной стоимости с оформлением договора 
купли-продажи [3].

Далее необходимо определить сумму затрат и дохо-
дов в процессе работы технологической линии К7-ФКЕ.

Необходимо определить себестоимость единицы про-
дукции (тонна), выпускаемой на новой технологической 
линии до и после ее внедрения, составив калькуляцию се-
бестоимости по элементам и статьям затрат [4]. Затраты 
на сырье отсутствуют в связи с тем, что оно является отхо-
дами основного производства. Состав себестоимости 1 тон-
ны мясокостной муки до и после внедрения технологиче-
ской линии К7-ФКЕ приведен в табл. 1.

Согласно данным табл. 1 после внедрения техноло-
гической линии К7-ФКЕ произойдет сокращение по всем 
элементам затрат за исключением амортизации, посколь-
ку стоимость новой линии гораздо больше стоимости уже
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Таблица 1 – Состав себестоимости 1 т мясокостной муки  
до и после внедрения технологической линии К7-ФКЕ, руб.

№ 
п/п Наименование показателя

При 
дроблении 

костей

При 
внедрении 

линии  
К7- ФКЕ

Абсолютное 
отклонение, 

(+, -) 

1 Сырье и основные материалы – – –

2 Топливо и энергия на 
технологические нужды 16,47 4,46 -12,01

3 Расходы на оплату труда 
производственных рабочих 2688,72 970,32 -1718,40

4 Отчисления на социальные 
нужды 811,99 293,04 -518,95

5 Расходы на подготовку  
и освоение производства 53,77 19,41 -34,36

6 Амортизация 1,85 594,52 +592,67

7 Затраты на организацию  
и управление производством 535,92 282,26 -253,66

8 Производственная 
себестоимость 4108,73 2164,01 -1944,72

9 Коммерческие расходы 12,33 6,49 -5,84
10 Итого полная себестоимость 4121,06 2170,50 -1950,56

используемого оборудования. В итоге расходы на топливо 
и энергию снизятся на 72,92 %, на оплату труда и отчис-
ления на социальные нужды – на 63,91 %, на подготов-
ку и освоение производства – на 63,90 %, на организацию 
и управление производством – на 47,33 %, коммерческие 
расходы – на 47,36 %, и в итоге полная себестоимость 1 т 
мясокостной муки сократится на 47,33 %.

В табл. 2 приведены результирующие экономиче-
ские показатели при внедрении технологической линии  
К7-ФКЕ и реализации продукции.

Рассмотрев табл. 2, можно отметить, что внедрение 
технологической линии К7-ФКЕ приведет к росту выхо-
да мясокостной муки на 22 %, или на 8,8 т в месяц, цена 
также повысится в связи с улучшением качества произво
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Таблица 2 – Результирующие экономические показатели  
при внедрении технологической линии К7-ФКЕ

№ 
п/п Наименование показателя

При 
дроблении 

костей

При 
внедрении 
линии К7- 

ФКЕ

Абсолютное 
отклонение, 

(+, -) 

1 Объем отходов для переработки  
в месяц, т 40 40 0

2 Выход мясокостной муки, % 31 53 +22
3 Выход мясокостной муки, т 12,4 21,2 +8,8
4 Цена 1 т, руб. 170 00 34 000 +17
5 Выручка в месяц, руб. 210 800 720 800 +510 000

димой продукции, в итоге размер выручки поднимется на 
510 тыс. руб. в месяц. Зная размер доходов и затрат, мож-
но определить размер среднемесячной прибыли, который 
составит 674 тыс. руб.

Вследствие замены старого оборудования на новую 
технологическую линию его целесообразно реализовать 
по остаточной стоимости в размере 242 тыс. руб., поку-
пателями могут стать частные мясоперерабатывающие 
предприятия.

В результате использования технологической линии 
К7-ФКЕ для производства мясокостной муки мясопере-
рабатывающие предприятия снизят свою себестоимость, 
увеличат доходы от прочей деятельности, что повысит по-
казатели прибыли и рентабельности. 
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Стратегия биоэкономики замкнутого цикла 
как механизм развития инновационного  

потенциала сельского хозяйства

Аннотация. Распределение ограниченных ресурсов 
является ключевой задачей экономики любой отрасли, од-
нако возможность применять инновационные технологи в 
производственном процессе сделала реальным использо-
вание возобновляемых ресурсов в производственно-хозяй-
ственной деятельности. Концепция биоэкономики зам-
кнутого цикла открывает возможности моделирования 
замещения и одновременного повышения эффективности 
используемых в сельском хозяйстве ресурсов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, ин- 
женерия, биоэкономика, глобализация, экономические ре-
сурсы, производственные ресурсы, ограниченные ресурсы

Использование ограниченных ресурсов для органи-
зации производственно-хозяйственной деятельности яв-
ляется обычным средством получения продукции, однако 
все экономические факторы считаются ограниченными, 
поэтому важным аспектом успешной деятельности пред-
приятия считается наличие различных ресурсов, необхо-
димых для производства. Конечно, далеко не все желае-
мые для предприятия ресурсы могут быть в его распоря-
жении, что уже говорить про издержки, которые органи-
зация испытывает в виде затрат на утилизацию отходов 
либо просто отходов от использования ресурсов. 
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Новые концепции ведения производственно-хозяй-
ственной деятельности, организации производства и про-
изводственного процесса, применение инновационных 
технологий позволили предприятиям, имеющим в своем 
распоряжении возможность использовать вышеуказан-
ные методы, во многом способствовали бы если уж не со-
кращению издержек (ведь, как известно, инновации да-
леко не дешевые технологии, ни с точки зрения их при-
обретения, ни в отношении мониторинга результатов 
их применения), то хотя бы минимизации рисков в ви-
де уменьшения вреда окружающей среде и снижения за-
трат на утилизацию отходов. Одним из ведущих и вос-
требованных направлений современных производствен-
ных инновационных технологий становится концепция 
использования возобновляемых биологических ресурсов 
как природного капитала в целях сокращения использо-
вания невозобновляемых природных и биологических ре-
сурсов посредством замены таких продуктов, получаемых 
из указанных ресурсов, схожих по характеристикам мате-
риалов из биомассы, получившая название биоэкономика 
замкнутого цикла. Сама идея цикличности направлена 
на снижение антропогенного негативного воздействия на 
те естественные процессы, в которые вмешивается произ-
водитель, осуществляя экономическую деятельность. На-
пример, снижение вреда, наносимого окружающей среде 
в силу использования продуктов угля и газа для получе-
ния энергии посредством сжигания, – использовать энер-
гию воды или ветра для получения той же электроэнер-
гии, что и из газа. 

Так как концепция создания модели биоэкономики 
направлена на повышение использования биологических 
ресурсов, она имеет актуальное значение в рамках орга-
низации сельского хозяйства, особенно с учетом тех требо-
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ваний, которые предъявляются к собственникам и поль-
зователям земель сельскохозяйственного назначения или 
сельскохозяйственных угодий, соответственно, примене-
ние таких методов обработки и эксплуатации земли, не 
причиняющих вреда почвенному слою. Это означает, что 
при моделировании биоэкономического замкнутого цикла 
в конкретной отрасли народного хозяйства акцент делает-
ся на применение экосистемных услуг в экосистемах [1]. 
Применительно к сельскому хозяйству такая концепция 
будет направлена на новый подход к производству, потре-
блению или ведению хозяйственной деятельности на осно-
ве реализации возможности переработки и многократно-
го использования отходов от производства продукции, как 
правило, получаемых посредством использования спец-
ифических биологических инновационных технологий и 
способов производства продукции и ее переработки, а так-
же результатов генетической инженерии и селекции.

Сама концепция биоэкономики замкнутого цикла 
была впервые представлена в рамках сессии Европейского 
союза еще в 2012 г. и подчеркивала необходимость исполь-
зования биологических ресурсов в циклической экономи-
ке, обеспечивая продовольственную безопасность и раци-
ональность управления природными ресурсами, а также 
снизить зависимость от тех ресурсов, возобновить которые 
невозможно, что ведет к их полному исчезновению. Кон-
цепция включает четырнадцать направлений, в основном 
связанных со снижением использования невозобновляе-
мых ресурсов и созданием специальных программ и меро-
приятий. После 2018 г.  европейские страны начали стре-
мительно принимать стратегии биоэкономики замкнуто-
го цикла, однако Российская Федерации пока не входит  
в перечень стран, применяющих указанную концепцию, 
хотя и ученые, и представители правительственных кру-
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гов отмечают необходимость внедрения в российскую 
практику процесса производства более экологичных тех-
нологий, а также биотехнологии и экосистемных услуг, 
что требует государственной финансовой поддержки. 

Сельское хозяйство традиционно является одной из 
приоритетных отраслей народного хозяйства, так как пред-
ставляет собой механизм обеспечения продовольственной 
безопасности. Именно этот немаловажный аспект влия-
ет на необходимость применения модели биоэкономики 
замкнутого цикла в сельском хозяйстве конкретно и агро-
промышленном комплексе в целом. Концепция биоэконо-
мики замкнутого цикла строится на более эффективном 
использовании ограниченных и невозобновляемых био-
логических ресурсов, поэтому лесная промышленность  
и сельское хозяйство будут принимать активное участие во 
внедрении указанного направления в отечественном про-
изводстве и экономике. Сельское хозяйство в рамках кон-
цепции опирается на более устойчивое ведение сельско-
го хозяйства, включая рыбоводство. Несмотря на наличие 
обширных территорий, Российская Федерации произво-
дит ограниченное количество культур и разводит ограни-
ченное количество видов рыб, используя при этом одним 
и те же поля и водоемы в течении многих лет [2]. К сожа-
лению, для восполнения питательных веществ и очистки 
водоемов используются химические удобрения, как самый 
быстрый способ восстановления. Стоит также отметить  
и повсеместную проблему вредителей, имеющих место 
при выращивании сельскохозяйственных культур и раз-
ведении рыбы, для борьбы с которыми часто используют-
ся пестициды и гербициды, имеющие химические состав-
ляющие, уничтожающие естественный баланс почв сель-
скохозяйственных угодий и водоемов. 
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Концепция биоэкономики замкнутого цикла направ-
лена на использование такой модели ведения сельского 
хозяйства, при которой не будет нанесен вред плодород-
ному слою почвы и составу водоемов, т. е. применение тех-
нологий, связанных с заменой традиционных химических 
удобрений органическими. Вообще, система биоэкономи-
ки предполагает получение органических удобрений из 
отходов животноводства или рыбоводства за счет исполь-
зования побочных продуктов животного происхождения, 
не предназначенных для применения их человеком в дру-
гой деятельности, например, в продуктах. 

Необходимость применения биоэкономики объясня-
ется и глобальной экологической проблемой, захватываю-
щей все больше развитых стран, включая Российскую Фе-
дерацию, – индустриальное общество привнесло не толь-
ко экономический рост, но и существенно повлияло на 
возникновение деградации окружающей среды. Все чаще 
встает вопрос о возможности (а зачастую и уже необходи-
мости) перехода к применению таких технологий произ-
водства, при которых окружающей среде не будет нано-
сится вред или такой вред будет минимальным [3]. Не се-
крет, что на данный момент состояние окружающей сре-
ды оставляет желать лучшего, что пагубно сказывается  
и на качестве плодородного слоя почв, именно поэтому 
экономика замкнутого цикла основывается на использо-
вании возобновляемых биологических ресурсов для про-
изводства продовольствия. К тому же стоит отметить, что 
продовольственная концепция биоэкономики предусмат- 
ривает и получение биоматериалов, биоэнергии, биопро-
дуктов.

По мнению ряда ученых, основой биоэкономической 
концепции является природный капитал, его получение 
не предусматривает возмездной основы и в последствие 
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используется как фактор производства при создании про-
дукции. Использование биомассы при производстве то-
варов, услуг и энергии означает формирование системы,  
в основе которой продукты питания и сырье производят-
ся при использовании возобновляемых биологических ре-
сурсов.

Рассматривая концепцию биоэкономики замкнутого 
цикла необходимо сказать о вкладе Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных на-
ций, отмечающей, что устойчивый и замкнутый цикл ис-
пользования биологических ресурсов и процессов для про-
изводства продуктов питания, кормов, биологических про-
дуктов и услуг, обладает определенным потенциалом для 
восстановления ресурсов, получаемых из природного ка-
питала, позволяя таким образом повысить эффективность 
адаптации к изменению климата по отношению к внеш-
ним воздействиям посредством восстановления экосистем 
и удержания питательных веществ и воды в почве. 

Применение биоэкономики в сельском хозяйстве от-
личает ряд преимуществ, среди которых при использова-
нии биомассы обеспечивается производство кормов, тек-
стильных и биохимических препаратов, а также замена 
биоэнергетическими ресурсами применяемых преимуще-
ственно углеводородных ресурсов [4]. Использование био-
экономики позволит снизит зависимость от использова-
ния ограниченных и не восстанавливаемых природных 
ископаемых, топлива и агрохимикатов, оказывающих па-
губное влияние на окружающую среду, смягчив таким об-
разом воздействие последствий климатических измене-
ний, связанных с влиянием выбросов на климат. Помимо 
этого существенно снижается объем отходов, полученных  
в производственном процессе за счет использования их же 
при производстве органических продуктов, и уменьшает-
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ся загрязнение почвы. Одним из направлений биоэконо-
мики является использование инновационных решений 
для восстановления земель и почв, а также расширение 
интегрированного управления земельными ресурсами  
в сельском хозяйстве в целях продвижения возобновляе-
мых материалов. 

В сельском хозяйстве концепцией предусматривает-
ся использование органического сельского хозяйства, кли-
матически оптимизированного, циркулярного сельского 
хозяйства, интегрированных систем земледелия, а также 
пастбищного животноводства, устойчивого управления 
земельным фондом и применение биоэнергетических ре-
сурсов. 

Наверное, самым реально применимым направлени-
ем биоэкономики в сельском хозяйстве является органи-
ческое сельское хозяйство – многие ведущие страны стре-
мятся вводить экологически чистые факторы производства 
для получения экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции. При условии отсутствия инновационных 
технологий получение сельскохозяйственной продукции 
органического происхождения – процесс не только трудо-
емкий и затратный, но и не предусматривающий большое 
количество продукции. Собственно, органическое сель-
ское хозяйство в концепции биоэкономики представляет 
собой не просто производство, а систему управления, упор 
на которое делается в отношении использования биологи-
ческих циклов создания и развития биологических видов, 
т. е. акцент делается не на самих ресурсах, а на методах 
управления их созданием и преобразования. 

Следующим наиболее реальным по реализации явля-
ется пастбищное животноводство, в основе которого опять 
же лежит не столько использование ресурсов, сколько си-
стема и методы управления ими. Например, пастбищное 
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животноводство – это управление различными видами 
животных и их перемещением между пастбищами.

В разработке многих европейских стран лидирую-
щее место отводится агроинновационным технологиям, 
способствующим адаптации сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемых на полях, к климатическим услови-
ям, подверженным изменения вследствие смещения кли-
мата. Климатически оптимизированное сельское хозяй-
ство способствует достижению согласованных на между-
народном уровне целей.

Таким образом, сельское хозяйство на базе биоэконо-
мики замкнутого цикла строится на использовании мини-
мального количества внешних ресурсов, направленных 
на воспроизводство возобновляемых ресурсов за счет ис-
пользования отходов от деятельности, имеющих органиче-
скую природу. Концепция биоэкономики замкнутого цик-
ла направлена на минимизацию использования углерод-
ных источников энергии, чтобы снизить влияние и вред, 
приносимый окружающей среде. Как отмечается в докла-
де ФАО «Развитие устойчивой биоэкономики замкнутого 
цикла», концепция сельского хозяйства замкнутого цик-
ла также используется для решения проблемы интегра-
ции побочных продуктов сельского хозяйства и отходов 
в цепочке создания стоимости с точки зрения экономики  
замкнутого цикла.
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Аннотация. Цель исследования – проанализиро-
вать систему мониторинга сельскохозяйственных земель 
в Казахстане, выявить ее проблемы и представить пред-
ложения по ее модернизации. Рассмотрены традицион-
ные и современные методы, включая дистанционное зон-
дирование и ГИС. Использованы методы анализа норма-
тивно-правовой базы, сравнительный и картографиче-
ский анализ, а также обобщение эмпирических данных.

В статье рассмотрены проблемы, связанные с недо-
статочной плотностью сети пунктов наблюдения и огра-
ниченным использованием автоматизированных техно-
логий. Предложены меры по расширению системы мони-
торинга, внедрению цифровых технологий и адаптации 
международного опыта, что позволит повысить эффектив-
ность контроля за состоянием почв и оптимизировать зем-
лепользование.

Ключевые слова: мониторинг земель, сельскохо-
зяйственные земли, дистанционное зондирование, геоин-
формационные системы, беспилотные летательные аппа-
раты, автоматизированные сенсоры, искусственный ин-
теллект, землепользование, деградация почв

Мониторинг земель представляет собой систему ба-
зовых (исходных), оперативных, периодических наблюде-
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ний за качественным и количественным состоянием зе-
мельного фонда, в том числе с использованием данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса, прово-
димого в целях государственного контроля за использова-
нием и охраной земель, своевременного выявления про-
исходящих изменений, их оценки, прогноза дальнейшего 
развития и выработки рекомендаций по предупреждению 
и устранению последствий негативных процессов [1].

Существует несколько основных методов мониторин-
га земель, которые можно условно разделить на традици-
онные и современные.

К традиционным методам относятся визуальные на-
блюдения, физические и химические анализы.

1. Визуальный мониторинг – самый доступный и про-
стой метод, основанный на наблюдениях за состоянием 
почвы, растительного покрова и признаками эрозии. Он 
не требует сложного оборудования, но отличается субъек-
тивностью, так как разные специалисты могут по-разному 
интерпретировать полученные данные.

2. Физические измерения – включают использование 
специальных приборов, таких как:

• плотномер почвы, определяющий плотность грунта  
и его пригодность для сельского хозяйства;

• пенетрометр, измеряющий сопротивление почвы при 
проникновении, что помогает оценить уровень ее 
уплотнения;

• температурные датчики (термометры и пирометры), 
необходимые для определения температуры почвы, 
влияющей на развитие растений (рисунок).
3. Химические анализы – исследуют содержание пи-

тательных элементов (азот, фосфор, калий) и наличие за-
грязняющих веществ (например, тяжелых металлов). Вы-
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Рисунок – Приборы для физических измерений [2–4].

сокая концентрация токсичных веществ может негативно 
сказаться на экологии и сельском хозяйстве [5, с.16–17].

Современные методы мониторинга земельных ресур-
сов значительно повышают эффективность контроля за 
состоянием почв и позволяют оперативно выявлять нега-
тивные изменения. К таким методам относятся: дистанци-
онное зондирование Земли (далее по тексту – ДЗЗ), геоин-
формационные системы (далее – ГИС), беспилотные лета-
тельные аппараты (далее – БПЛА), автоматизированные 
сенсорные системы и искусственный интеллект (далее – 
ИИ) для анализа данных.

Дистанционное зондирование Земли – это техноло-
гия сбора информации о земной поверхности с помощью 
спутников, авиационной и беспилотной съемки. Спутнико-
вые снимки используются для глобального мониторинга, 
позволяют анализировать изменения ландшафта, выяв-
лять деградацию почв, засоление, опустынивание, а так- 
же оценивать урожайность сельскохозяйственных угодий. 
Аэрофотосъемка дает более детальные данные по сравне-
нию со спутниковыми снимками, применяется для карто-
графирования земельных участков и выявления наруше-
ний землепользования. Данные с беспилотных летатель-
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ных аппаратов обеспечивают мониторинг локальных тер-
риторий с высокой точностью, используются для анализа 
почвы, состояния растительности, оценки ущерба от при-
родных катастроф.

Геоинформационные системы – это мощный инстру-
мент для сбора, хранения, анализа и визуализации дан-
ных о земельных ресурсах. Они позволяют создавать ин-
терактивные карты почвенных типов, отслеживать изме-
нения ландшафта, выявлять проблемные участки и раз-
рабатывать прогнозы развития негативных процессов. 
ГИС применяются для оценки плодородия почвы и ее хи-
мического состава, выявления неэффективно используе-
мых или заброшенных земель, создания электронных ка-
дастровых карт, а также для мониторинга состояния паст-
бищ и сельскохозяйственных угодий.

Беспилотные летательные аппараты позволяют про-
водить мониторинг земель с высокой точностью. Они ис-
пользуются для оценки влажности и структуры почвы, вы-
явления эрозии и засоления, а также оптимизации сель-
скохозяйственных работ, включая опрыскивание удобре-
ниями и контроль состояния посевов.

Автоматизированные сенсорные системы включают 
датчики, установленные непосредственно в почве, кото-
рые в режиме реального времени передают данные о ее 
влажности, температуре, содержании питательных эле-
ментов и загрязняющих веществ. Их применение позво-
ляет оперативно реагировать на изменения и оптимизи-
ровать землепользование.

Искусственный интеллект и машинное обучение по-
могают анализировать большие объемы данных, собран-
ных с помощью ДЗЗ, ГИС и сенсоров. Эти технологии по-
зволяют автоматически выявлять изменения в почвенном 
покрове, создавать прогнозные модели деградации зе-
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мель и оптимизировать сельскохозяйственное производ-
ство на основе анализа почвенных характеристик [5, с.18].

Мониторинг земель выполняет несколько важней-
ших функций:

• Раннее выявление проблем – позволяет своевремен-
но обнаруживать эрозию, засуху, загрязнение почвы 
и другие неблагоприятные процессы;

• Оптимизация землепользования – помогает опреде-
лить наилучшие способы ведения сельского хозяй-
ства и рационального использования земельных ре-
сурсов;

• Экологическая безопасность – предотвращает за-
грязнение окружающей природной среды и способ-
ствует устойчивому развитию территорий [6].
Мониторинг земель проводится с учетом их целевого 

назначения и территориального охвата. В Республике Ка-
захстан он осуществляется на трех уровнях: республикан-
ском, региональном и локальном. В 2023 г., в рамках го-
сударственного заказа, проводились работы по наблюде-
нию за состоянием пахотных и других сельскохозяйствен-
ных земель.

Для получения точных количественных данных о про- 
цессах, влияющих на качество почв, в стране создана госу-
дарственная территориально-зональная сеть мониторин-
га. Она включает стационарные (далее – СПН) и полуста-
ционарные пункты наблюдения (далее – ПСПН), которые 
размещены в соответствии с административно-террито-
риальным делением и природными зонами страны. Пло-
щадки закладываются на характерных для каждой обла-
сти, района и кадастрового квартала почвах, с учетом их 
зональных особенностей.

Частота наблюдений зависит от динамичности изу-
чаемых параметров: на СПН исследования проводятся 



© ФИЦ Коми НЦ УрО РАН                                         • 291 •

Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

раз в 1–3 года, на ПСПН – раз в 5 лет. Для каждой пло-
щадки составляется паспорт, фиксируются изменения ха-
рактеристик почв и формируются рекомендации по раци-
ональному использованию земель [7].

В 2023 г. мониторинг земель проводился в рамках 
подпрограммы 100 «Формирование сведений государ-
ственного земельного кадастра» и программы 259 «Повы-
шение доступности информации о земельных ресурсах». 
Исследования охватили 8,0 млн га сельскохозяйственных 
земель.

Стационарные и полустационарные экологические 
площадки размещены практически во всех областях Ка-
захстана, за исключением Мангистауской, Жамбылской, 
Атырауской и области Жетісу. В общей сложности на тер-
ритории страны действует 1185 пунктов наблюдения, из 
которых 639 – СПН, 546 – ПСПН. 

С 2022 г. все данные о мониторинге сельскохозяй-
ственных земель вносятся в автоматизированную инфор-
мационную систему государственного земельного када-
стра. Информация представлена в виде диаграмм, отра-
жающих динамику химических показателей почв по го-
дам наблюдения [8, с. 210].

Мониторинг земельных ресурсов в Алматинской об-
ласти играет ключевую роль в управлении природными 
ресурсами региона. Благодаря сочетанию традиционных 
методов наблюдения и современных технологий, вклю-
чая спутниковые снимки, геоинформационные системы  
и дроны, удается получать точные данные о состоянии 
почв, уровне урожайности и использовании пастбищ.

Использование спутниковых данных позволяет вы-
являть неэффективно используемые земли, оценивать 
степень их деградации и разрабатывать меры по оптими-
зации землепользования. Так, в рамках национальной 
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программы управления земельными ресурсами в регионе 
уже оцифровано свыше 13 млн га пашни, а анализ спут-
никовых снимков помог выявить более миллиона гекта-
ров неиспользуемых земель, что открывает возможности 
для корректировки стратегий земледелия и предотвраще-
ния незаконного захвата территорий.

Важной задачей остается оценка состояния паст-
бищных угодий. Согласно последним данным, нагрузка 
на пастбища в регионе составляет 11,9 %, что указывает 
на недостаточное их использование. Электронные кар-
ты, созданные на основе спутниковых снимков, позволя-
ют оперативно оценивать степень износа земель, не при-
бегая к трудоемким полевым исследованиям.

Кроме того, в Алматинской области активно внедря-
ются технологии точного земледелия, направленные на 
повышение урожайности и снижение негативного воз-
действия на окружающую среду. Это включает капельное 
орошение, современные методы обработки почвы и опти-
мизацию удобрений. Особое внимание уделяется борьбе  
с деградацией земель – ведутся работы по лесоразведе-
нию, защите почв от эрозии и восстановлению их плодо-
родия.

В 2023 г. в Алматинской области проводились повтор-
ные исследования на двух постоянных стационарных пло-
щадках наблюдений. В Матыбулакском сельском округе 
Жамбылского района ПСПН 5 была заложена в 2009 г. на 
богарных землях с сероземными светлыми слабосолонча-
коватыми почвами. Повторные исследования, проведен-
ные в 2023 г., показали значительное улучшение состава 
почвы: содержание гумуса в пахотном горизонте увеличи-
лось на 22,4 %, а в слое 0–30 см – на 38,1 %. Также отме-
чено повышение уровня азота и подвижного фосфора. Од-
нако количество калия в почве снизилось на 11,96 %, что 
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требует дополнительного внимания к восполнению этого 
элемента.

Аналогичные наблюдения в Темиржолском сельском 
округе, где в 2016 г. была заложена ПСПН 98, показали 
положительную динамику в содержании гумуса, но выя-
вили снижение валового азота, фосфора и подвижного ка-
лия. Несмотря на эти изменения, сумма поглощенных ос-
нований почвы увеличилась на 9,9 %, что говорит об улуч-
шении ее структуры [8, с. 225–226].

Эти исследования подтверждают необходимость по-
стоянного контроля и внедрения инновационных подхо-
дов в сельском хозяйстве. Рациональное землепользова-
ние, использование современных технологий и системный 
мониторинг позволяют не только повысить урожайность, 
но и обеспечить долгосрочное сохранение плодородия 
почв в Алматинской области.

Для улучшения мониторинга необходимо расши-
рить сеть пунктов наблюдения, особенно в сельскохозяй-
ственных и экологически уязвимых, промышленных ре-
гионах. Внедрение автоматизированных систем, основан-
ных на искусственном интеллекте и машинном обучении, 
позволит быстрее анализировать данные со спутников  
и дронов. Создание национального центра мониторинга 
земель обеспечит объединение всех сведений в единую ба-
зу, что повысит оперативность принятия решений.

Международный опыт показывает, что современные 
технологии способны значительно повысить эффектив-
ность мониторинга. В Канаде ГИС и спутниковые данные 
применяются для прогнозирования засух и предотвраще-
ния деградации почв. В Нидерландах точное земледелие 
позволяет оптимально распределять удобрения. В Китае 
широко используются беспилотники и искусственный ин-
теллект для анализа состояния земель. Казахстану следу-
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ет учитывать эти практики и внедрять передовые техно-
логии в национальную систему мониторинга.

В заключении отметим, что мониторинг сельскохо-
зяйственных земель играет ключевую роль в рациональ-
ном использовании природных ресурсов и предотвраще-
нии деградации почв. В Казахстане проводится системати-
ческое наблюдение за состоянием сельскохозяйственных 
угодий, однако существуют проблемы, связанные с не- 
достаточным финансированием, ограниченной сетью на-
блюдательных пунктов и нехваткой специалистов.

Международный опыт показывает, что применение 
ГИС, беспилотников и искусственного интеллекта значи-
тельно улучшает контроль за состоянием почв. Казахста-
ну следует учитывать успешные практики других стран и 
внедрять передовые технологии для повышения эффек-
тивности мониторинга, что станет важным шагом на пу-
ти к устойчивому развитию и сохранению земельных ре-
сурсов.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты ис-
следования особенностей роста культур сосны на приме-
ре Сухоложского лесничества. Оценка насаждений в ти-
пах леса сосняк травяной и сосняк ягодниковый проводи-
лась по основным таксационным показателям, санитар-
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Важная проблема лесохозяйственного производст- 
ва – улучшение состояния и повышение продуктивности 
лесов с целью удовлетворения потребностей народного хо-
зяйства в высококачественной древесине и других полез-
ных ресурсах леса. Одним из путей ее решения является 
искусственное создание насаждений. 

С каждым днем создание лесных культур обретает 
значительную актуальность для ведения лесного хозяй-
ства по всей стране. Выращивание лесных культур – дли-
тельный процесс, измеряемый десятилетиями. Ошибки, 
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допущенные при посадке и посеве леса, могут проявить-
ся не сразу, исправить их бывает трудно. Нужно планиро-
вать мероприятия по созданию лесных культур на основе 
знаний о лучших условиях для их роста и состояния.

Цель исследования – анализ состояния сосновых на-
саждений искусственного происхождения в преобладаю-
щих типах леса в ГКУ СО «Сухоложское лесничество».

Изучив материалы лесничества по технической при-
емке, инвентаризации и переводу в земли, на которых 
расположены леса, мы выбрали два участка в типах леса: 
сосняк ягодниковый (далее – СЯГ) и сосняк травяной (да-
лее – СТР). Нами были проведены исследования состоя-
ния, роста и развития 11-и 14-летних культур сосны. Они 
находятся на территории Грязновского и Богдановическо-
го участковых лесничеств Сухоложского лесничества, рас-
положенных в Средне-Уральской таежной зоне.

Закладка пробных площадей (далее – ПП) произво-
дилась по методике для молодняков искусственного про-
исхождения при необходимом количестве деревьев 300 
штук. На ПП1 в типе леса сосняк травяной было измерено 
326 деревьев, на ПП2 в сосняке ягодниковом – 354 дере- 
ва. Площади ПП составили 0,16 (40×40 м) и 0,075 (30×25 м) га 
соответственно.

Оба участка лесных культур созданы на суглинистой 
свежей почве, обработка почвы механизированная, бороз-
дами, трактором МТЗ-82 с агрегатом ПКЛ-70. Посадка 
производилась 2-х летними сеянцами сосны обыкновен-
ной ручным способом с использованием меча Колесова.

Размещение деревьев в основном было равномерным 
по площади. Ширина междурядий варьирует от 3 до 3,5 
м. Исходная густота культур составляла 4–4,1 тыс. экз. на 
га. Естественное возобновление березой и осиной наблю-
далось на всех участках.
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На ПП был произведен сплошной перечет по ступе-
ням толщины и категориям санитарного состояния де-
ревьев. Дополнительно производился обмер 20 деревьев 
для построения графика высот и обмер 10 модельных де-
ревьев для анализа прироста и размеров крон деревьев. 
Диаметр кроны измерялся в двух направлениях: вдоль и 
поперек ряда посадки.

Средний диаметр древостоя получен по данным 
сплошного перечета. Средняя высота определена графи-
ческим путем.

Таксационная характеристика исследуемых ПП при-
ведена в табл. 1. 

Таблица 1 – Таксационная характеристика деревьев  
сосны на пробных площадях
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1 СТР 14 2,3±0,04 3,1±0,06 0,9±0,08 0,9±0,08 2,8 1,7±0,05 51
2 СЯГ 11 2,0±0,04 1,8±0,04 0,8±0,04 0,8±0,07 2,3 1,6±0,04 62

Заметно, что по всем таксационным показателям 
культуры сосны в сосняке травяном несколько выше, чем 
в сосняке ягодниковом. По высоте различие составляет 
примерно 0,3 м, по диаметру – 1,3 см, по запасу – 0,5 м3. 
Прирост по высоте за последние 5 лет примерно одина-
ковый – 1,6 м. Сомкнутость крон вдоль ряда наступила 
в обоих типах леса. При этом крона деревьев сосны пока 
имеет симметричную форму.

Культуры сосны в исследуемых типах леса были про-
анализированы также по санитарному состоянию (табл. 2). 
Известно, что деревья 4 и 5 категории санитарного со-
стояния составляют текущий отпад. По нашим данным,  
в типе леса СТР отпад не превышает 12 %, а в СЯГ он зна-
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чительно больше – примерно 28 %. Судя по данной тен-
денции, возможно, в будущем густота культур в обоих ти-
пах леса станет одинаковой. Средняя категория санитар-
ного состояния в типе леса СТР немного выше, чем в СЯГ.

Таблица 2 –Распределение деревьев сосны по категориям 
санитарного состояния(числитель – шт./га, знаменатель – %)

ПП Тип 
леса 

Густота, 
шт./га

Количество деревьев по категориям 
санитарного состояния 

Средняя категория 
санитарного 
состояния 1 2 3 4 5а 5г

1 СТР 2038
100,0

950
46,6

469
23,0

375
18,4

188
9,2

44
2,2

13
0,6 1,97

2 СЯГ 2538
100,0

1026
40,4

482
19,0

307
12,1

472
18,6

208
8,2

43
1,7 2,39

Строение насаждений чаще всего изучается по рас-
пределению деревьев в древостое по диаметру. Выявлен-
ные закономерности помогают оценить выход сортимен-
тов и лесоводственно-таксационную структуру насажде-
ния в целом. На рисунке приведено распределение де-
ревьев по толщине на ПП в относительных величинах. 

Рисунок – Распределение деревьев по диаметру на пробных площадях.

Наибольшее количество деревьев в СЯГ имеет диа-
метр около 1,5 см, в то время как в СТР это значение бли-
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же к 3 см. Ряд распределения стволов по диаметру в обо-
их типах леса имеет одну вершину и сильно выраженную 
правостороннюю асимметрию. По величине размаха СЯГ 
также значительно уступает СТР. 

Основные статистики распределения деревьев по ди-
аметру на пробных площадях приведены в табл. 3. 

Таблица 3 – Основные статистики распределения деревьев 
по диаметру на пробных площадях

ПП Тип 
леса

Коэффициент 
асимметрии 

Коэффициент 
эксцесса 

Коэффициент 
вариации, %

1 СТР 1,05±0,13 0,54±0,26 44,51±2,06
2 СЯГ 0,54±0,13 0,02±0,26 44,68±1,99

В ходе работы был проведен анализ публикаций на 
аналогичную тему. Это позволило сравнить полученные 
нами данные с работами других исследователей [1–3]. 
Наиболее интересными для нас оказались работы Г.Г. Те-
рехова с соавторами [4, 5]. В данных исследованиях подроб-
но проанализирован рост культур, хоть и другой древесной 
породы, но на территории Урала, что немаловажно.

Подводя итоги исследования, можно сделать следу-
ющие выводы. Насаждения сосны искусственного проис-
хождения в лесничестве представлены в основном в ти-
пах леса: сосняк травяной и сосняк ягодниковый. Рост  
и развитие культур сосны в этих типах леса имеет некото-
рые отличия. По всем таксационным показателям куль-
туры сосны в типе леса СТР несколько выше, чем в СЯГ. 
Это может быть связано с более благоприятными условия-
ми произрастания и меньшей густотой древостоя. Деревья 
4 и 5 категории санитарного состояния в СЯГ составляют 
большую долю, чем в СТР. Ряд распределения стволов по 
диаметру в обоих типах леса имеет одну вершину и силь-
но выраженную правостороннюю асимметрию. 
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Цифровизация земельного кадастра:  
опыт Казахстана и ведущих стран

Аннотация. В статье рассмотрен процесс цифрови-
зации земельного кадастра в Казахстане, проведено его 
сравнение с передовыми международными практиками. 
Проанализированы текущая ситуация, достигнутые ре-
зультаты и существующие вызовы, такие как обеспече-
ние надежности данных, подготовка специалистов и ак-
туализация сведений. Приведены примеры цифровых 
кадастровых систем Германии, Франции и Швеции, по-
зволяющие выявить перспективные направления для со-
вершенствования казахстанской кадастровой системы.  
В заключении предлагаются рекомендации по интегра-
ции кадастровых данных, улучшению их доступности  
и внедрению современных технологий. 

В современном мире цифровизация охватывает раз-
личные сферы деятельности, включая управление зе-
мельными ресурсами. Внедрение цифровых технологий  
в земельный кадастр способствует повышению прозрачно-
сти, эффективности и доступности информации о земель-
ных участках. В данной статье рассмотрены достижения 
Казахстана в этой области, а также лучшие практики раз-
витых стран, что позволяет определить перспективные 
направления для дальнейшего развития.
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Развитие цифрового земельного кадастра в Казах-
стане. Казахстан активно реализует инициативы по циф-
ровизации земельных отношений. В 2023 г. в стране бы-
ла запущена Единая государственная кадастровая систе-
ма недвижимости (ЕГКН), разработанная Министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности [1]. Данная система объединила все сведе-
ния о земельных участках на единой цифровой платформе.

С момента запуска 01 июля 2023 г. до 28 ноября  
2023 г. через ЕГКН было предоставлено свыше миллиона 
различных услуг, включая выдачу 238 тыс. кадастровых 
паспортов [2]. 

Помимо этого, в рамках программы цифровизации  
к 2024 г. планируется завершить оцифровку инженерных 
сетей, что позволит создать полный цифровой реестр ин-
фраструктуры страны [3].

Преимущества и основные вызовы. Внедрение циф-
ровых технологий в сферу земельных отношений обеспе-
чивает несколько ключевых преимуществ:

• Прозрачность информации: открытый доступ к дан-
ным о земельных участках сокращает коррупцион-
ные риски.

• Оптимизация процессов: цифровые сервисы позволя-
ют значительно сократить сроки оформления и реги-
страции земельных объектов.

• Комплексный учет недвижимости: единая база дан-
ных объединяет сведения о земельных участках, что 
соответствует международным стандартам.
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Несмотря на достигнутые успехи, существуют опре-
деленные вызовы:

• Обеспечение надежности системы: требуется защита 
данных от киберугроз и технических сбоев.

• Подготовка специалистов: необходимо повышение 
квалификации сотрудников для работы с цифровы-
ми платформами.

• Актуализация данных: важным аспектом являет-
ся своевременное обновление сведений о земельных 
участках.
Опыт развитых стран в цифровизации земельного 

кадастра. Мировая практика показывает, что цифрови-
зация кадастровых систем позволяет значительно повы-
сить эффективность управления земельными ресурсами. 
Рассмотрим примеры ведущих стран.

В Германии кадастровая система включает два ос-
новных компонента: земельный кадастр и поземельную 
книгу. Первый содержит географические и описательные 
данные о земельных участках, а второй фиксирует права 
собственности и ограничения [4]. Интеграция этих систем 
позволила достичь следующих результатов:

• Высокая точность информации: обновление данных 
осуществляется с применением современных геоин-
формационных технологий (ГИС).

• Доступность сведений: граждане и организации име-
ют возможность онлайн-доступа к кадастровой ин-
формации.

• Юридическая защищенность: четкая фиксация прав 
собственности снижает вероятность возникновения 
спорных ситуаций.
Французская система кадастрового учета объединя-

ет налоговые и правовые аспекты. Оцифровка данных по-
зволила:
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• Автоматизировать налоговое администрирование: 
налоги на землю рассчитываются автоматически на 
основе актуальной информации.

• Обеспечить открытость данных: электронные када-
стровые карты доступны широкой общественности.

• Сократить бюрократические процедуры: цифровая 
регистрация прав собственности позволяет ускорить 
процесс внесения изменений в реестр.
Швеция одной из первых стран внедрила цифровую 

кадастровую систему. Ключевые особенности:
• Полная интеграция информации: единая база объе-

диняет сведения о земле и недвижимости.
• Развитые онлайн-сервисы: граждане могут подавать 

заявления и получать кадастровую информацию че-
рез интернет.

• Прозрачность учета: данные кадастра доступны для 
бизнеса и населения, что повышает доверие к систе-
ме.
В странах Европы кадастровые данные являются об-

щедоступными, что способствует снижению коррупции  
и повышению инвестиционной привлекательности. В Ка-
захстане уже реализуются инициативы по открытию ка-
дастровой информации, но требуется обеспечение более 
оперативных обновлений данных.

Использование современных технологий, включая 
искусственный интеллект и 3D-картографию, позволяет 
значительно повысить точность регистрации и учета зе-
мельных ресурсов. Казахстан активно внедряет подобные 
решения для дальнейшего повышения эффективности 
кадастровой системы.

Оцифровка кадастровых данных играет важную роль 
в повышении эффективности управления земельными ре-
сурсами. В странах с развитой цифровой инфраструкту-
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рой кадастровые системы охватывают не только земель-
ные участки, но и объекты недвижимости. Казахстан уже 
достиг значительных успехов в этом направлении и сфе-
ре, запустив собственную цифровую кадастровую систе- 
му – Единую государственную кадастровую систему не-
движимости, расширяя доступ граждан к цифровым сер-
висам. Со временем дальнейшее развитие системы будет 
совершенствоваться в области кадастровой системы не-
движимости, что позволит стране выйти на оперативный 
и достаточно высокий уровень цифровизации.

Ключевые шаги, которые следует предпринять:
• Полная интеграция кадастровых данных: объедине-

ние сведений о земле, недвижимости и инженерных 
сетях в единую базу.

• Гарантия актуальности информации: обеспечение 
постоянного обновления сведений в реальном време-
ни.

• Применение передовых технологий: использование 
искусственного интеллекта и геоинформационных 
систем для автоматизированного обновления дан-
ных.
Эти меры позволят Казахстану не только достичь 

уровня развитых передовых стран, но и стать лидером  
в области цифрового земельного кадастра и в целом када-
стровой системы недвижимости.
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Развитие органического земледелия  
в условиях интенсивной техногенной нагрузки

Аннотация. В работе освещены основные проблемы 
развития органического земледелия в нашей стане. При-
ведены данные о развитии органического земледелия 
(ОЗ), регистрации производителей сельскохозяйственной 
органической продукции, проанализированы рынки сбы-
та продукции. Рассматрены точки зрения сторонников  
и противников ОЗ. 

Ключевые слова: органическое земледелие, дегра-
дация почв, интенсификация 

Более 20 % мировых площадей агроугодий токси-
фицированы и деградированы. В России данный показа-
тель составляет 15 % и по официальной статистике еже-
годно до 2 млн га почв теряется из-за деградационных 
процессов. Во всем мире деградационным процессам спо-
собствует высокая интенсификация сельскохозяйствен-
ных угодий и вырубка лесов. Погоня за высокими урожа-
ями и прибылью приводит к расширению ареала эрозион-
ноопасных земель. В России 89 % сельскохозяйственных 
угодий подвержены различным степеням эрозии и деф-
ляции. Возделывание маржинальных, как правило, про-
пашных культур, монокультур и злоупотребление удобре-
ниями, гербицидами, средствами защиты приводят к де-
градации почвы и почвоутомлению. Почвоутомление почв 
приводит к потери урожая, деградация к потери гумусово-
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го слоя. Токсификация, в том числе пестицидами, несет 
реальную угрозу человечеству. 

Проблема заключается в том, что потери от деграда-
ции почв вследствие интенсивной нагрузки можно заме-
тить только в долгосрочной перспективе, в то время как 
потерю прибыли можно заметить за один год. Если не об-
ращать внимания на данную проблему, через 6–7 лет она 
скажется на прибыли. При соблюдении севооборотов и оп-
тимальном соотношении однолетних культур и многолет-
них трав можно препятствовать почвоутомлению и спо-
собствовать оздоровлению почв, но на это уйдут годы. 

Материалы и методы. На основе анализа научных 
публикаций и ранее выполненных работ были обозначе-
ны основные преимущества и недостатки органического 
земледелия в условиях интенсивной техногенной нагруз-
ки.

Результаты и их обсуждение. Выходом из сло-
жившейся ситуации может быть переход от интенсивного 
земледелия к альтернативному (органическому), но здесь 
есть нюансы. Н.Е. Стрельников утверждает: «Органиче-
ское земледелие (ОЗ), активно внедряемое в России, не 
может быть альтернативой интенсивному земледелию и 
не станет таковым из-за присущих ему не решаемых про-
блем и несоблюдения законов земледелия. ОЗ не позво-
лит соблюсти законы возврата, а его продуктивность будет 
ограничена законом минимума. ОЗ всегда будет сопрово-
ждаться дефицитом фосфора и калия. Внедрение ОЗ не 
только не обеспечит получение экологически "чистой" 
продукции, но и не способно произвести необходимое ко-
личество продукции для населения России» [1, с. 54].

В своей работе автор развеивает «мифы» органиче-
ского земледелия. А.А. Осипов в своей работе пишет: «Ис-
ходя из требований устойчивого развития сельского хозяй-
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ства, созданных современных высокоинтенсивных сортов 
зерновых культур с урожайностью до 10 т/га, а также по 
экологическим и экономическим причинам, полный пере-
ход к органическому земледелию не может быть приемле-
мым направлением развития сельского хозяйства [2, с. 75].

Не смотря на это, по данным единого государственно-
го реестра органической продукции, в 2019 г. было заре-
гистрировано 70 производителей, а на 4 февраля 2025 г. – 
уже 242 производителя [3]. Реестр постоянно пополняется 
и составляется по ГОСТ 33980-2016, его ведет Минсель-
хоз РФ.

Ученые прогнозировали увеличение рынка органи-
ческой продукции в России на 10–15 % к 2025 г. [4, с. 110]. 
В 2024 г. рынок органической продукции показал тенден-
цию к росту на 10 %.

Научно-исследовательские работы по органическому 
сельскому хозяйству проводятся во ВНИИБЗР, ВНИИФ, 
Кубанском ГАУ, 23 С.-Петербургском ГАУ. Ставрополь-
ском ГАУ, Пермском ГСХА, Ижевском ГСХА, Кемеров-
ском ГСХА. Основным требованием при производстве ор-
ганической продукции является биологический метод 
защиты растений. По литературным данным, в ФГБНУ 
ВНИИБЗР проводятся исследования по изучению эффек-
тивности микробиологических, экологически безопасных 
препаратов, энтомофагов и биологизированных систем за-
щиты растений; разработаны комплексные технологии 
беспестицидной защиты по многим культурам [5, с. 24].

Во многих странах создаются научно-исследователь-
ские учреждения, которые занимаются изучением альтер-
нативного органического земледелия. Органическое зем-
леделие привлекает все больше сторонников. Рынок ор-
ганической продукции постоянно растет, но потребности  
в ней удовлетворены всего на 30 %.
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Безусловно, если рассматривать данный вопрос толь-
ко в экономической плоскости, перспектив для развития 
органического земледелия мало, несмотря на то, что ор-
ганическая продукция объективно дороже. Хотя многие 
авторы утверждают, что это связанно не столько с ее ка-
чеством, сколько с низкой продуктивностью органическо-
го земледелия. Все это не только экономический или эко-
логический, но и духовно-этический вопрос, решение ко-
торого выведет нас из глубокого экономического и духов-
ного кризиса. Все взаимосвязано между собой: экология 
питания, экология взаимодействия и производство и т. д.  
А.В. Иванов с соавторами утверждает, «что есть все осно-
вания говорить о глубочайшем кризисе техногенно-потре-
бительской цивилизации, основанной на хищнической 
эксплуатации природных ресурсов» [6, с. 62].

В нашей стране развитие органического земледелия 
сдерживают низкое благосостояние населения и сложно-
сти в экспорте органической продукции. Экспорт эколо-
гически чистой продукции стал для нашей страны слож-
нее, но его потенциал сохраняется, считает председатель 
Правления Союза органического земледелия Сергей Кор-
шунов [7]. Например, можно отправить груз в ЕС через 
Турцию. Но это стоит нашему экспортеру дополнительных 
затрат. И российская продукция становится менее конку-
рентоспособной. Можно торговать с Ближним Востоком, 
получив «Евро-лист». Это финансово емкий рынок, но не-
большой, и заместить ЕС не сможет [7].

Заключение. Противники органического земледе-
лия доказывают, на вполне научных основаниях, что по 
уровню урожайности и рентабельности органическое зем-
леделие уступает интенсивному. Сторонники органиче-
ского земледелия ратуют за поддержание естественного 
плодородия почв, здоровье экосистем, здоровье людей.
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Органическое земледелие базируется на принципах: 
здоровья, экологии, справедливости и заботы, но, как из-
вестно, принцип – это не закон. В современном обществе 
все перечисленные принципы имеют морально-этический 
оттенок, в то время как сельскохозяйственные предпри-
ятия, так же как и остальные, прежде всего направляют 
свою деятельность на максимальное извлечение прибыли 
от своей деятельности [8, с. 89].

Большой вопрос, по какому пути пойдет человече-
ство, – по пути, предложенному еще В.И. Вернадским, 
преобразуя ноосферу в пригодную для проживания че-
ловечества, или увеличивая интенсификацию, создавая 
для человечества «благоприятную» техногенную среду. 
В техногенной среде, земля – это средство для производ-
ства «великих» урожаев и ресурс, увеличивающий при-
быль (не важно, каким путем), а люди сытые (не важно, 
какими продуктами). Резюмируя, хотелось бы спросить  
у противников органического земледелия, они сами го-
товы есть продукты интенсивного земледелия? Или про-
дукты органического земледелия должны производиться 
только для элит, а остальным и так сойдет?
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В системе национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. определено такое направ-
ление, как «Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство», которое предусматривает «обеспе-
чение темпа роста валового внутреннего продукта стра-
ны выше среднемирового при сохранении макроэконо-
мической стабильности» [1]. Национальный проект «Эф-
фективная и конкурентная экономика» содержит ком-
плекс мер, способствующих росту масштабов инвестиций 
в различных секторах экономики. Следовательно, можно 
утверждать, что эти и другие документы стратегическо-
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го уровня создают основу для формирования новой моде-
ли развития отраслей и регионов, без чего невозможно до-
стигнуть поставленных задач. Отсюда роль научного ана-
лиза имеющегося потенциала и сдерживающих факторов 
в функционировании отраслей промышленности, в част-
ности лесопромышленного комплекса.

Как отмечается в «Прогнозе долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г.» (разработан Минэкономразвития Рос-
сии), в нашей стране имеется около четверти объема ми-
ровых лесных ресурсов. В результате в 2010 г. расчетная 
лесосека составила 633,92 млн м3, и по прогнозу ее объ-
ем к 2030 г. достигнет 710 млн м3. Между тем, доля лес-
ного комплекса в ВВП значительно ниже его потенциаль-
ного уровня. Это обусловлено неэффективным лесополь-
зованием (экстенсивные методы использования ранее не 
эксплуатируемых лесов, низкий уровень освоения расчет-
ной лесосеки, устаревшие технологии лесопереработки  
с высокой долей отходов производства, при отсутствии их 
дальнейшего использования); истощением ресурсной ба-
зы в лесных регионах; непрозрачностью и искаженностью 
рынков лесной продукции (древесина, пиломатериалы); 
исторически сформировавшимся разрывом между мощно-
стями по переработке лесных ресурсов и сырьевой базой; 
необходимостью перевозок необработанной древесины по 
железной дороге на значительные расстояния (по оцен-
кам, эффективная экономика лесопромышленного ком-
плекса достигается при доставке сырья не более 200 км); 
исчерпанием свободных мощностей по глубокой перера-
ботке древесины из-за отсутствия современных техноло-
гий; низкой инновационной активностью отечественных 
производителей и рентабельностью отрасли; недостаточ-
ным уровнем конкурентоспособности продукции на рын-
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ке, в том числе внешнем, а также отставанием в произво-
дительности труда [2].

Лесной комплекс обладает большим потенциалом 
для развития, базой которого является лес – ресурс, в от-
личие от нефти, газа, каменного угля, железной руды и 
других полезных ископаемых, возобновляемый. Имею-
щиеся запасы лесных ресурсов позволяют обеспечить не 
только текущие и перспективные внутренние потребно-
сти страны в древесине и продуктах ее переработки, но 
и существенно расширить экспорт товаров лесной отрас-
ли [3].

В современных условиях повышение конкуренто-
способности продукции возможно за счет осуществления 
государственной политики, направленной на снижение 
зависимости от импорта, путем привлечения новых соб-
ственников, создания новых производств, освоения пер-
спективных технологий. Основной задачей политики им-
портозамещения является создание ресурсно-логистиче-
ской базы, в которую должны войти предприятия, заме-
щающие производство импортной продукции [4].

По мнению Т.Н. Ивановой, для построения механиз-
ма управления экономической системой необходимо вы-
деление управляющей и управляемой подсистем, а так-
же определение интересов всех элементов системы в це-
лом. В структуре практически любого промышленного 
комплекса как экономической системы можно выделить 
промышленные предприятия; организации, выполняю-
щие обеспечивающие функции; органы власти и управ-
ления, которые осуществляют регулирование (госсектор) 
и управление (частный сектор) промышленным комплек-
сом в целом [5].

Кроме предпринимаемых мер государственного ре-
гулирования федерального уровня, функционирование 
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лесопромышленного комплекса на уровне региона опре-
деляется многоуровневой системой взаимных интересов 
между отраслевыми предприятиями и субъектами соци-
ально-экономического развития. Интеграция интересов 
взаимосвязанных отраслей достигается на основе совмест-
ного развития общей сырьевой базы, что обуславливает 
изменение показателей производства и оказывает влия-
ние на развитие территории [6]. 

Исследования показали, что формирование групп 
технологически, экономически и организационно взаи-
мосвязанных производств, компаний и организаций, дей-
ствующих в лесной отрасли, возможно путем взаимодей-
ствия региональной власти и бизнес-структур. Проявле-
ние форм государственно-частного партнерства форми-
руется с помощью конкретных методов и инструментов 
управления (табл. 1). В настоящее время неоспоримым 
преимуществом будут обладать предприятия, которые на-
ходят возможность инвестировать в повышение качества 
продукции и культуру производства, в том числе и в от-
ношении современных экологических требований к лесо-
управлению [7]. 

Таблица 1 – Направления и инструменты взаимодействия 
государства и бизнес-структур в условиях  

Архангельской области
Направления 

взаимодействия
Методы и инструменты  
региональной политики Результат

Привлечение 
инвестиций в ЛПК

Формирование лесного плана, лесохо-
зяйственных программ, сбор целевой 
информации о возможностях привле-
чения финансирования и развития но-
вых видов производств.

Увеличение доли ин-
вестиций на экологи-
ческие мероприятия, 
рост уровня экспорто- 
ориентированности  
и степени обновления 
основных фондов.Рассмотрение и отбор приоритетных 

инвестиционных проектов с установ-
лением льгот по аренде лесных участ-
ков, согласно постановлению Прави-
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тельства РФ от 26 июля 2011 г. № 419 
«О приоритетных инвестиционных 
проектах…».
Включение ЛПК в перечень льго-
тируемых приоритетных видов эко-
номической деятельности в рамках 
действующих Законов Архангельской 
области.

Улучшение
 использования, 
охраны, защиты 

и воспроизводства 
лесов 

на территории 
региона

Контроль соблюдения лесопользова-
телями порядка пользования лесным 
фондом. Разработка и утверждение 
лесных планов субъектов хозяйство-
вания, проведение государственной 
экспертизы проектов освоения лесов.

Увеличение объема 
лесовосстановления и 
доли средств, направ-
ленных на пожарную 
безопасность и сани-
тарные мероприятия, 
повышение налоговой 
отдачи на добавлен-
ную стоимость, рост 
удельного веса в нало-
говых поступлениях 
в консолидированный 
бюджет по данному 
виду деятельности

Мониторинг лесопользования и реа-
лизации мероприятий, направленных 
на исполнение арендаторами обяза-
тельств. Оценка и прогнозирование 
состояния земель лесного фонда.
Предоставление в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в по-
стоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное срочное поль-
зование.
Организация учета деклараций о при-
нятой, переработанной и отгруженной 
древесине, анализ поступлений платы 
за пользование лесными ресурсами.
Разработка программных документов, 
реализация мероприятий на вклю-
чение их в федеральные программы  
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Создание 
условий 

для развития дей-
ствующих произ-

водств и повышения 
уровня глубины 

переработки 
древесины

Разработка планово-программных до-
кументов в установленной сфере дея-
тельности.

Рост численности ра-
ботающих в общей 
численности по виду 
деятельности, повы-
шение производитель-
ности труда и средне-
месячной заработной 
платы, снижение доли 
иностранной рабочей 
силы, увеличение рен- 
табельности произ-
водства и поступле-
ний в бюджет, умень- 

Мониторинг реализации соглашений 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве, заключаемых между Пра-
вительством Архангельской области  
и организациями ЛПК.
Мониторинг налоговых поступлений 
ЛПК в целом, особенно от крупней-
ших предприятий.
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Разработка мероприятий по созданию 
и поддержанию лесной инфраструк-
туры круглогодичного действия.

шение уровня госу-
дарственных расхо-
дов.

Разработка предложений, направ-
ленных на стимулирование строи-
тельства и ввода новых мощностей 
по заготовке и глубокой переработке 
древесины, перепрофилированию  
и реконструкции производств.

Развитие государственно-частного партнерства в от-
ношении лесопромышленного комплекса положительно 
отразится на функционировании основных сфер региона 
(табл. 2). 
Таблица 2 – Влияние государственно-частного партнерства 

на развитие основных подсистем экономики региона
Наименование 

подсистемы Характеристика воздействия

Рыночная Выявление положительных и отрицательных тенденций функциони-
рования предприятий ЛПК со стороны участников государственно- 
частного партнерства, а также возможностей и угроз рыночной среды.

Производст- 
венная 

Проведение анализа соответствия производственных мощностей 
современным конкурентным требованиям и эффективности исполь-
зования производственных мощностей предприятий. 

Окружающая 
природная 

среда

Проведение мониторинга состояния окружающей среды. Выявится 
наличие определенных критериев деятельности предприятий ЛПК, 
характеризующих состояние экологии. Будут установлены соответ-
ствующие требования и санкции при их нарушении.

Наука  
и образование

Определение уровня образования и профессиональной подготовки 
населения в зоне расположения предприятий ЛПК. Будет обнов-
ляться информация о вакансиях и требованиях к кадрам в регионе, 
необходимым для деятельности на предприятиях ЛПК.

Здраво- 
охранение

Будет установлено состояние и обеспечено регулирование социаль-
ного обеспечения работников ЛПК, с предоставлением оптималь-
ных условий медицинского страхования.

Культура Выявление уровня культуры, ценностей и приоритетов у местного 
населения региона в зоне деятельности ЛПК. Проявится заинтере-
сованность предприятий ЛПК добросовестно осуществлять свою 
деятельность в целях формирования и поддержания положительно-
го имиджа кластера, способствующего повышению конкурентоспо-
собности отрасли.
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Торговля  
и обществен-
ное питание

Выявление объемов регионального потребления продукции с целью 
установления уровня доходов населения, количества потребляемой 
продукции, характеризующей уровень доходов местного населения, 
для анализа размеров заработной платы.

Транспорт  
и связь

Появится возможность прогнозирования транспортных расходов  
и расходов на связь. Будут обоснованы тип используемого транспор-
та и выгодное территориальное расположение участников кластера 
с целью минимизации транспортных издержек.

Строительство Обеспечение жильем молодых специалистов для их привлечения на 
производство и повышения конкурентоспособности ЛПК.

Промышлен-
ность

Будут выявлены возможные поставщики сырья и комплектующих, 
потенциальные потребители произведенной продукции, необхо-
димые для развития и расширения потенциала ЛПК, определены 
сильные и слабые стороны ЛПК (доля рынка, показатели качества, 
доставки, гарантии, роль ценовой политики, ассортимент продук-
ции т. д.).

Финансы Будет проведена оценка финансовых показателей деятельности 
ЛПК и динамики их изменения, среди которых уровень рентабель-
ности, уровень финансовой и экономической устойчивости, степень 
ликвидности, платежеспособности, уровень финансовой независи-
мости, что позволит отслеживать финансовое состояние текущей 
деятельности. 

Управленче-
ская сфера

Появится четкое распределение прав и обязанностей, организация 
структурных подразделений для достижения управленческих целей 
ЛПК, с анализом эффективности управления и необходимой чис-
ленности управленческих кадров.

Социальная 
сфера

Улучшится уровень жизни местного населения региона, повысится 
его занятость, произойдут рост заработной платы и доходов насе-
ления, уменьшится отток квалифицированных кадров, улучшится 
демографическая ситуация и т.д.

Между тем следует согласиться с высказываемым 
мнением, что развитие лесного сектора невозможно без 
дополнительных мер поддержки на федеральном уров-
не [7]. Возможность применения различных механизмов 
поддержки лесопромышленного комплекса в регионе по-
зволит повысить эффективность управленческих воздей-
ствий и расширить состав участников, заинтересованных 
в достижении стратегических целей его развития (табл. 3). 
Так, механизмы государственной поддержки стимулиро-
вания импортозамещения дадут эффект при тесном вза-
имодействии государства, на всех уровнях власти, с част-
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ным бизнесом и отраслевой наукой. Такое взаимодействие 
в перспективе будет способствовать устойчивости региона 
и его стабильному социально-экономическому развитию. 
В этой связи следует отметить необходимость инвестиро-
вания в развитие науки с целью создания новейших мате-
риалов и технологий, например, разработки проектов по 
открытию новых заводов для производства биомассы.

Таблица 3 – Механизмы государственной поддержки 
регионального лесопромышленного комплекса 

Экономические Организационные
Формирование особых экономических 
режимов.

Развитие системы долгосрочных государ-
ственных закупок лесопродукции.

Государственное субсидирование полу-
чения и оформления международных 
сертификатов, стандартизации продук-
ции.

Установление жестких критериев принад-
лежности лесопродукции к отечественным 
производителям.

Финансовая, страховая и гарантийная 
поддержка лизинговых операций.

Поддержка имиджа отечественных произ-
водителей лесопродукции, помощь в рекла-
ме и продвижении продукции на рынке.

Господдержка инновационного бизне-
са, научно-исследовательских работ  
и проектов лесной промышленности.

Поддержка самоорганизации производите-
лей, союзов и ассоциаций лесопромышлен-
ников. 

Финансирование обеспечения техно-
генной и антитеррористической без-
опасности лесопромышленных пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Предоставление территорий и площадок  
с подготовленной инженерной, транспорт-
ной, энергетической, природоохранной ин-
фраструктурами.

Финансирование выставочно-ярмароч-
ных мероприятий показа новой лесо-
продукции. 

Осуществление контроля за выпуском но-
вой отечественной продукции.

Взаимодействие лесопромышленного комплекса  
и энергетической базы возможно за счет вовлечения в обо-
рот местных энергоресурсов. Предприятия лесопромыш-
ленного комплекса, применяя современные технологии, 
могут преобразовывать отходы производства в жидкое, га-
зообразное топливо, электроэнергию для собственного по-
требления, поставок на региональные энергорынки и для 
нужд агропромышленного комплекса, предприятия кото-
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рого играют важную роль в развитии сельских террито-
рий, особенно в условиях Северо-Запада, способствуя тру-
довой занятости, сельской инфраструктуры и продоволь-
ственной базы [8, 9]. 

В целях решения жилищных проблем существует не-
обходимость разработки региональной социально-эконо-
мической Программы доступного жилья. Основная зада-
ча программы – вовлечь средства частных предприятий 
в домостроительный сектор экономики и наладить про-
изводство малоэтажных домов в рамках взаимовыгодно-
го сотрудничества, в том числе для северных регионов. На 
наш взгляд, необходимо участие государства в финанси-
ровании экономически значимых федеральных и регио-
нальных программ развития данных видов предпринима-
тельской деятельности.

В целом, применение инструментов государствен-
ного регулирования развития лесопромышленного ком-
плекса позволит учесть интересы субъектов власти и хо-
зяйствования. Это в итоге обеспечит рост вклада регио-
нов в достижение поставленных стратегических целей на 
основе активизации их инвестиционного профиля [10],  
а также создаст предпосылки для реализации незадей-
ствованного потенциала сельских территорий и перехода 
к новой модели интенсификации использования богатей-
ших лесных ресурсов страны.
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Представители рода кизильник  
(Cotoneaster Medik.) в условиях  

изменяющегося климата Республики Коми

Аннотация. Обработаны и проанализированы сред-
негодовые и среднемесячные температуры воздуха в рай-
оне интродукции за период с 1901 по 2020 г. Приведена 
биоморфологическая характеристика интродуцирован-
ных видов рода Cotoneaster Medik. при культивировании 
в Республике Коми. Выявлена закономерность в смеще-
нии сроков наступления и окончания основных фенологи-
ческих фаз исследуемых растений вследствие изменения 
климатических условий района интродукции. Дана оцен-
ка возможности культивирования изучаемых видов в дан-
ном регионе.

Ключевые слова: интродукция, изменение климата 
Республики Коми, род Cotoneaster, Cotoneaster laxiflorus, 
Cotoneaster integerrimus, ритм развития, успешность куль-
тивирования

Введение. Кизильники – род листопадных, вечно-
зеленых, декоративных кустарников, реже небольших де-
ревьев, насчитывающий около 300 таксонов, распростра-
ненных в горных областях Евразии, где центром сосредо-
точения их видового разнообразия являются горные си-
стемы Гималаев, Тянь-Шаня, Памиро-Алая и тибетское 
нагорье. Представители рода Cotoneaster Medik. семей-
ства Rosaceae Juss. (Розоцветные) весьма декоративны  
в течение всего вегетационного периода (во время цвете-
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ния, плодоношения, осенней раскраски листьев) и широ-
ко используются в ландшафтном строительстве, являют-
ся фоновыми и почвопокровными растениями [1–3]. Од-
нако в зеленых насаждениях северных городов и районов 
Республики Коми они отсутствуют. Климат региона до-
статочно суров для введения в культуру многих декора-
тивных видов растений. Период с отрицательной темпе-
ратурой воздуха сохраняется 160–180 дней. Средняя тем-
пература июля составляет 16–17 °C, января − -15 °C, а аб-
солютный минимум может опускаться до отметки -51 °C 
[4–6]. Однако нынешние климатические условия европей-
ской части Российской Федерации свидетельствуют об из-
менении температуры воздуха в сторону ее повышения. 
Только за прошедшее столетие потепление климата на 
территории России в среднем составило 0,9 °C [7–9].

Цель исследования – изучить влияние изменения 
климата Республики Коми на особенности роста и разви-
тия некоторых видов рода Cotoneaster Medik. при интро-
дукции.

Материалы и методы. Наблюдения проводи-
лись в дендрарии Ботанического сада Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН, расположенном в 8 км к югу от 
г. Сыктывкара. Материалом для исследований послу-
жили два вида рода Cotoneaster – Cotoneaster laxiflorus 
J.Jacq. ex Lindl. (кизильник черноплодный) и C. 
integerrimus Medik. (к. цельнокрайний). Изучение про-
цессов роста и развития растений проводили в течение  
10 лет, с 2013 по 2022 г. Кроме этого, принимали во вни-
мание результаты, полученные в ходе ранее выполнен-
ных исследований [10]. При изучении биологии видов  
в новых условиях произрастания использовали общепри-
нятую фенологическую методику, разработанную в Глав-
ном ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина [11]. Динами-
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ку сезонного роста годичных побегов изучали по методике  
А.А. Молчанова и В.В. Смирнова [12]. Оценку зимостой-
кости растений проводили по 7-балльной шкале, так-
же составленной в отделе дендрологии в ГБС РАН [13]. 
Для уточнения названия видов использовали следующие 
источники: Royal Botanic Gardens, Kew [14], The World 
Flora Online [15], Flora of China [16].

Результаты и их обсуждение. Одним из основ-
ных факторов, определяющих рост и развитие расте-
ний, является температура воздуха. Анализ значений 
среднегодовой температуры воздуха в г. Сыктывкаре за 
весь период метеорологических наблюдений (начиная  
с 1901 г.) показал, что прослеживается тенденция к ее 
повышению. Так, ход среднегодовой температуры возду-
ха по десятилетиям в районе исследования за весь пе-
риод наблюдений четко выявляет тенденцию на потеп- 
ление, где с 1961 г. по настоящее время виден тренд на 
повышение температуры воздуха, которая составляет  
0,32 °C/10 лет (рис. 1). Начиная с 1960-х гг. среднегодовая 
температура воздуха в районе наблюдений увеличилась 
на 0,789 °C (рис. 2).

Потепление климата в Республике Коми (за период  
в 119 лет) произошло, прежде всего, за счет повышения 
весенних температур – этот период становится все более 
теплым. С 1961 по 2020 г. отмечается превышение нормы 
среднемесячной температуры воздуха: если ранее сред-
няя температура воздуха марта и мая – при норме 6,86 
и 7,96 °C соответственно – была ниже среднемноголетне-
го значения, то с начала 1960-х гг. этого не наблюдается.

По мнению Л.Г. Мартынова [18], на изменение кли-
мата республики указывает и улучшение общего состоя-
ния древесных интродуцентов Ботанического сада. Те ви-
ды растений, которые несколько десятилетий назад были  
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Рисунок 1 – Изменение среднегодовой температуры воздуха,  
г. Сыктывкар (построено на основе метеоданных  

от справочно-информационного портала «Погода и климат») [17].

Рисунок 2 – Изменение среднегодовой температуры воздуха,  
г. Сыктывкар (построено на основе метеоданных  

от справочно-информационного портала «Погода и климат») [17].
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неспособны к произрастанию и их гибель часто происхо- 
дила из-за неблагоприятных условий зимы, в настоящее 
время успешно акклиматизировались и проявляют доста-
точно высокую зимостойкость. Также следует отметить, 
что средняя температура воздуха последних двух десяти-
летий значительно превышает температурную норму, что 
не могло не отразиться на росте и развитии интродуциру-
емых растений в данном регионе.

Материалы, полученные в результате многолетних 
исследований по изучению биологии интродуцируемых 
видов рода Cotoneaster в условиях среднетаежной подзо-
ны Республики Коми, позволили дать их биоморфологи-
ческую характеристику и оценку возможности культиви-
рования дендроинтродуцентов в изменяющихся климати-
ческих условиях республики.

Cotoneaster laxiflorus – листопадный кустарник, от 1 
до 2,5 м высотой, распространен в субарктическом и уме-
ренном климате [14–16]. В ботанический сад вид посту-
пил в 2003 г. саженцами из Новосибирска. В условиях са-
да кизильник черноплодный представляет собой кустар-
ник высотой до 1,8 м. Крона раскидистая, ветви прямые, 
чуть приподнятые. Начало вегетации отмечается в пер-
вой декаде мая, заканчивается в конце сентября. Листья 
крупные, эллиптические, до 6 см в длину, темно-зеленые, 
в первой декаде сентября приобретают осеннюю окрас- 
ку. В это время года растение становится особенно деко-
ративным. Цветки розовые, мелкие, около 5–6 мм в диа-
метре. Цветение продолжительное – от 10 до 30 дней, но 
не дружное. Плодоношение ежегодное и обильное. Массо-
вое созревание плодов отмечается в конце августа. Плоды 
крупные, округлые, 1,2 см длиной и 1 см в диаметре, чер-
ные, матовые, с тремя-четырьмя косточками. В течение 
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длительного срока наблюдений показывает высокую зи-
мостойкость, вредителями и болезнями не повреждается.

Cotoneaster integerrimus – листопадный, прямостоя-
чий кустарник до 2 м высотой. Естественно произрастает 
от Европы до Северной Кореи и Западных Гималаев [14–
16]. В Ботаническом саду кизильник цельнокрайний, вы-
ращен из семян, поступивших из Архангельска в 1976 г. 
В условиях интродукции это куст с сильно раскидистой 
кроной, до 1,7 м высотой. Вегетация растений данного ви-
да наблюдается с начала мая до конца сентября – начала 
октября. Листья широкояйцевидные, темно-зеленые, ма-
товые, до 5 см длиной. Цветки небольшие, розоватые, со-
браны по два в поникающие щитковидные кисти. Массо-
вое цветение отмечается в середине июня. Растения весь-
ма декоративны в период массового плодоношения в кон-
це августа – начале сентября. Плоды ярко-красные, почти 
шаровидной формы, 1,2 см длиной, 1,3 см в диаметре, дол-
го остаются на растениях после созревания. В северных 
условиях Республики Коми вид показывает высокую сте-
пень зимостойкости, не повреждается вредителями и бо-
лезнями.

В настоящей работе взяты к рассмотрению два года 
исследований – 2009 и 2016 – как годы, входящие в два 
последних десятилетия (2001/2010 и 2011/2020), что инте-
ресно для проведения сравнения темпа и сроков развития 
интродуцируемых растений в связи с потеплением клима-
та в Республике Коми.

При сравнении среднемесячных температур с апре-
ля по август отмечено, что в 2016 г. температура воздуха 
этих месяцев была выше, чем в 2009 г., на 5,6 °C – в апре-
ле, на 2,6 °C – в мае, на 0,1 °C – в июне, на 3,7 °C – в июле 
и на 4,4 °C – в августе (табл. 1).
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Таблица 1 – Среднемесячная температура воздуха  
г. Сыктывкара, °C (на основе метеоданных от справочно-

информационного портала «Погода и климат») [17]
Годы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
2009 -0,8 8,8 14,5 16,2 13,7 11,6
2016 4,8 11,4 14,6 19,9 18,1 9,0

Повышение температуры воздуха в месте интродук-
ции способствовало смещению сроков начала и окончания 
основных фенологических фаз у Cotoneaster laxiflorus. Теп- 
лый весенне-летний период 2016 г. стимулировал расте-
ния к раннему началу и окончанию вегетации, прохожде-
нию фаз цветения и плодоношения растений (табл. 2).
Таблица 2 – Сезонный ритм развития Cotoneaster laxiflorus  

в разные годы наблюдений

Годы 
наблюде-

ний

Фенологические фазы развития, даты
Вегетация Массовое

цветение
Массовое

плодоношениеНачало Окончание
2009 12.V 05.X 22.VI 01.IX
2016 01.V 30.IX 11.VI 21.VIII

Изменение сроков наступления и окончания феноло-
гических фаз у Cotoneaster integerrimus подчиняется той 
же закономерности, что и у C. laxiflorus. Из-за повышения 
температуры воздуха в весенне-летние месяцы 2016 г.  
(табл. 1), начало и окончание вегетации, цветение и пло-
доношение происходили раньше, нежели в летний пери-
од 2009 г. (табл. 3).

Таблица 3 – Сезонный ритм развития  
Cotoneaster integerrimus в разные годы наблюдений

Годы 
наблюде- 

ний

Фенологические фазы развития, даты
Вегетация Массовое

цветение
Массовое

плодоношениеначало окончание
2009 14.V 08.X 27.VI 03.IX
2016 02.V 01.X 12.VI 25.VIII
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Таким образом, в связи с заметным изменением сред-
немесячных температур весенне-летних месяцев у изуча-
емых растений в районе интродукции наблюдается сме-
щение сроков наступления и окончания основных фено-
логических фаз на более ранние даты.

Заключение. В районе проведения исследований 
климат достаточно суров (длительная холодная зима и ко- 
роткое умеренное лето) для интродукции многих ценных 
декоративных видов растений. Однако анализ среднего-
довых и среднемесячных температур воздуха в г. Сыктыв-
каре за период с 1901 по 2020 г. выявил тенденцию из-
менения температуры воздуха. Так, начиная с 1961 г. по 
настоящее время прослеживается тренд на повышение 
температуры воздуха, который равен 0,32 °C/10 лет. Так-
же средняя температура воздуха последних двух десяти-
летий значительно превышает температурную норму за 
счет повышения температур весенних месяцев, что вли-
яет на акклиматизацию интродуцируемых растений. В 
результате потепления климата в месте интродукции у 
Cotoneaster laxiflorus и C. integerrimus происходят изме-
нения в сезонном ритме развития, направленные на уско-
ренное прохождение их фенологических фаз, что оказы-
вает положительное влияние на успешность культивиро-
вания видов в Республике Коми.
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Сельскохозяйственное картографирование 
в Казахстане

Аннотация. В статье рассмотрены современные ме-
тоды и технологии сельскохозяйственного картографиро-
вания в Казахстане. Названы основные виды карт, при-
меняемых в аграрном секторе. Мониторингу полей и гео- 
информационным системам (далее – ГИС), спутниково-
му зондированию, дронам и искусственному интеллекту 
уделено особое внимание. Сделаны выводы о перспекти-
вах развития сельскохозяйственного картографирования 
в Казахстане и его роли в повышении эффективности аг-
ропромышленного комплекса. Особое внимание уделено 
классификации сельскохозяйственных карт, включая об-
щие, отраслевые и узкоотраслевые карты, которые разли-
чаются по полноте и содержанию. Цель данного исследо-
вания – анализ состояния и перспектив развития сельско-
хозяйственного картографирования в Казахстане, а так- 
же определение его роли в оптимизации управления зе-
мельными ресурсами. Значительное место в работе отве-
дено цифровым технологиям, применяемым в картогра-
фировании, и их влиянию на эффективность сельскохо-
зяйственного производства. 

В качестве методов исследования использованы: 
анализ нормативно-правовой базы, исследование карто- 
графических ресурсов, изучение современных техноло-
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гий (RTK, дистанционное зондирование, дроны, ГИС- 
анализ), сравнительный анализ обеспеченности сельско-
хозяйственными картами, оценка влияния цифровиза-
ции на сельское хозяйство.

Ключевые слова: картография, сельскохозяйствен-
ное картографирование, землеустройство, сельскохозяй-
ственные карты, сельское хозяйство

Сельскохозяйственное картографирование – это ме-
тод разработки, составления, оформления и издания карт, 
который отражает территориальное разделение сельско-
хозяйственного производства, экономические и экологи-
ческие аспекты его ведения и развития. Картографиче-
ский метод исследований играет важную роль в земле- 
устройстве и сельском хозяйстве [1].

Что касается сельскохозяйственных карт, они отли-
чаются своим многообразием по полноте и содержанию 
(рис. 1) [1, с. 2–3]. Для грамотного составления данных 
карт необходимо всесторонне отражать все отрасли сель-
ского хозяйства, владеть знаниями об особенностях его 
размещения.

Рисунок 1 – Сельскохозяйственные карты по полноте и содержанию.

Геодезическая и картографическая индустрия в Ка-
захстане создана для снабжения как государственных ор-
ганов, так и частного бизнеса картами, топографическими 
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и геодезическими продуктами, картографическими ресур-
сами и информацией о местности, представленной в гра-
фическом, цифровом, фотографическом и других видах. 
Эта сфера подвержена изменениям, для нее характер-
но обновление технологий, техники и приборов. В Казах-
стане данная сфера контролируется Комитетом геодезии  
и картографии [2].

Картографирование при использовании в сельском 
хозяйстве включает в себя методы разработки, состав-
ления, оформления, издания карт землепользований  
и играет важную роль как в сельском хозяйстве, так  
и в землеустройстве [3]. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых от-
раслей экономики Казахстана, учитывая, что земельный 
фонд республики в основном представлен сельскохозяй-
ственными угодьями. Для эффективного решения задач в 
данной сфере необходимы цифровые сельскохозяйствен-
ные карты, которые позволяют получать однородную и со-
поставимую информацию по большим территориям, что 
невозможно при использовании только наземных обсле-
дований. Цифровая сельскохозяйственная карта пред-
ставляет собой отраслевой инструмент, предназначенный 
для формирования сведений и ведения государственного 
земельного кадастра. Она включает информацию о про-
странственном расположении, площади, качественном 
состоянии и фактическом использовании сельскохозяй-
ственных угодий, предоставляя актуальные и достовер-
ные данные о землях сельскохозяйственного назначения 
[2, с. 2–3].

Сельскохозяйственные карты визуализируют про-
странственное распределение сельскохозяйственной дея-
тельности, включая экономические и экологические фак-
торы, влияющие на управление и развитие сельского хо-
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зяйства, а также устанавливают оценку производственных 
ресурсов. Наиболее востребованными являются специали-
зированные сельскохозяйственные карты, демонстрирую-
щие размещение посевных площадей, плотность и чис-
ленность поголовья скота, эффективность животноводства 
и урожайность сельскохозяйственных культур [4]. 

Особенность сельскохозяйственных карт заключает-
ся в том, что они имеют фотографическую основу, на кар-
тах детально отображаются контуры сельскохозяйствен-
ных угодий: пашни, пастбища, сенокосы, посадки, зале-
жи, а также их качественные характеристики: засолен-
ность, заболоченность, засоренность галькой, песком, 
камнями, заросшие кустарником, камышом. Кроме того, 
на карте имеют отражение и земли несельскохозяйствен-
ного назначения: земли промышленности, транспорта, 
связи, обороны, особо охраняемых природных территорий, 
лесного и водного фонда, скотомогильники, кладбища  
и т. д. Подобную информацию не содержит ни одна другая 
карта [2, с. 5]. Задачи сельскохозяйственного картографи-
рования показаны на рис. 2 [5].

Рисунок 2 – Задачи сельскохозяйственного картографирования.
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Методы современного сельскохозяйственного карто-
графирования:

1. Тематическое дешифрирование аэрокосмоснимков 
или ортофотопланов – это процесс распознавания объек-
тов, их свойств и взаимосвязей по изображениям, полу-
ченным при съемке из космоса, с самолетов, беспилотных 
летательных аппаратов [6] (рис. 3). Создание сельскохо-
зяйственных карт осуществляется на их основе с учетом 
масштабов карты [2, с. 7–8]. 

Рисунок 3 – Дешифрирование [7].

2. Дроны с RTK-технологией (рис. 4). С дроном RTK 
геодезисты и другие пилоты промышленных беспилотни-
ков могут рассчитывать на сантиметровую точность пози-
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ционирования при каждом полете. RTK представляет со-
бой более точную систему по сравнению со спутниковыми 
данными и может помочь вам получить точную информа-
цию, необходимую для выполнения работы [8]. Они со-
бирают данные о состоянии почвы, уровне влаги и «здо-
ровье» урожая, помогая оперативно выявлять проблемы. 
Наземные дроны применяются для внесения удобрений, 
борьбы с вредителями и автоматизированного сбора уро-
жая, что повышает эффективность и урожайность [9].

Рисунок 4 – Дроны с RTK-технологией [10].

3. Использование данных дистанционного зондиро-
вания (рис. 5). Для фотограмметрической обработки при 
создании цифровых сельскохозяйственных карт применя-
ются снимки, полученные с космических аппаратов, пило-
тируемых воздушных судов и беспилотных летательных 
аппаратов [11].
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Рисунок 5 – Дистанционное зондирование [12].

4. Программное обеспечение для картографирова-
ния. Фермеры используют сложное программное обеспе-
чение, чтобы обрабатывать и осмысливать данные, со-
бранные сетями RTK и дронами. Такие инструменты, как 
ГИС, анализируют эти данные, преобразуя их. Данное 
программное обеспечение позволяет фермерам визуали-
зировать свои земли в различных слоях, принимая обо-
снованные решения о размещении культур, графиках по-
лива и многом другом [6, с. 2–3].

В Казахстане стремительно развивается цифровиза-
ция. Это, несомненно, касается и сельскохозяйственных 
отраслей. Учитывая, что сельское хозяйство является од-
ной из ключевых отраслей экономики Казахстана, сель-
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скохозяйственные карты должны служить инструментом 
для эффективного решения актуальных задач сельского 
хозяйства в современное время. В 2023 г. был произведен 
подсчет создания цифровых сельскохозяйственных карт 
на территории республики. Обеспеченность территории 
Казахстана сельскохозяйственными картами на 1 января 
2023 г. (за период с 2010 по 2023 г.) составила всего 145 
090,3 тыс. га, или 70,6 % от общей площади республики, 
занятой сельскохозяйственными угодьями. Картограм-
ма обеспеченности территории республики сельскохозяй-
ственными картами представлена на рис. 6. 

Рисунок 6 – Картограмма обеспеченности территории Республики 
Казахстан сельскохозяйственными картами [8, с. 265–266].  

Синим цветом обозначены сельскохозяйственные карты, созданные 
в период 2010–2020 гг., зеленым – созданные в 2023 г. [13].

Определенно, развитие сельскохозяйственной карто-
графии в Казахстане не стоит на месте. Об этом свидетель-
ствует встреча, состоявшаяся 25 июля 2024 г., на которой 
присутствовали руководители двух крупных учреждений 
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страны – Института географии и водной безопасности, яв-
ляющегося одним из старейших исследовательских цен-
тров академического профиля в Казахстане, и единствен-
ного НИИ географического профиля в Центрально-Азиат-
ском регионе Государственного института сельскохозяй-
ственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ). 
Общими точками соприкосновения стало создание циф-
ровых основ, базирующихся на данных дистанционного 
зондирования земли, а также составление разномасштаб-
ных специализированных и тематических карт. Имею-
щиеся сегодня накопленные картографические матери-
алы и данные не должны представлять собой промежу-
точную стадию исследования, а достойны того, чтобы быть 
использованными как основа для дальнейших исследо-
ваний и практического применения. Это особенно важно  
в контексте сельскохозяйственного картографирования, 
охраны земельных ресурсов в частности и природных ре-
сурсов в целом, где точные и актуальные данные играют 
ключевую роль в принятии решений и оптимизации про-
цессов. Встреча, безусловно, обещает интересные перспек-
тивы для развития сферы картографии и геоинформаци-
онных технологий в Казахстане [14].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что цифровое 
развитие – неотъемлемая часть для развития современно-
го сельского хозяйства. Сельскохозяйственное картогра-
фирование является ключевым средством оптимизации 
управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве, 
предоставляет актуальную информацию о распределе-
нии земель, урожайности и состоянии почв как государ-
ственным, так и частным структурам. В Казахстане вне-
дрение цифровых технологий в данной области набирает 
обороты, что в значительной степени способствует повы-
шению эффективности сельскохозяйственного производ-
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ства и улучшает рациональность использования земель-
ных ресурсов.

Сельскохозяйственное картографирование играет 
важную роль в управлении и развитии аграрного сектора, 
обеспечивая точное территориальное зонирование сель-
скохозяйственного производства и анализ его экономиче-
ских и экологических аспектов. Карты различного типа, 
от общих до узкоотраслевых, помогают эффективно пла-
нировать использование земельных ресурсов, оптимизи-
ровать посевные площади и повышать продуктивность 
сельского хозяйства.

Развитие технологий, таких как ГИС, спутниковый 
мониторинг и дистанционное зондирование, значитель-
но расширяет возможности картографирования, делая 
его более точным и доступным. Однако для эффективного 
применения этих инструментов необходимы квалифици-
рованные специалисты и интеграция картографических 
данных в систему аграрного управления.

Таким образом, сельскохозяйственное картографиро-
вание остается важным инструментом для модернизации 
сельского хозяйства, повышения его эффективности и обес- 
печения устойчивого развития аграрного сектора.
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Сезонный ритм и фенологическая 
атипичность древесных растений 

подсемейства Spiraeoideae в условиях 
среднетаежной подзоны Республики Коми

Аннотация. Подсемейство Spiraeoideae включает 
виды, ценные как декоративные древесно-кустарнико-
вые растения. В дендрарии Ботанического сада Институ-
та биологии Коми НЦ проведены наблюдения за расте-
ниями шести таксонов Spiraeoideae. Изучены особенности 
сезонного развития, прохождения фенофаз, соответствие 
ритма растений условиям среднетаежной подзоны. Впер-
вые приведены данные о фенологической атипичности по 
основным фенологическим фазам за период наблюдений 
с 2020 по 2024 г. Установлено, что период вегетации рас-
тений соответствует вегетационному периоду района про-
ведения исследований. Растения всех таксонов находятся 
в оптимуме своих фенофаз, из них два таксона – в верх-
ней половине области нормы, четыре – в нижней. Особен-
ности фенологического развития представителей подсе-
мейства Spiraeoideae позволяют сделать выводы об их вы-
соком адаптивном потенциале в климатических условиях 
северного региона.

Ключевые слова: Spiraeoideae, подзона средней 
тайги, интродукция, Ботанический сад, дендрарий, сезон-
ный ритм, фенология

Фенологические наблюдения за интродуцентами 
имеют большое значение в современных ботанических 
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исследованиях, позволяя оценить сезонный ритм разви-
тия растений в непривычных условиях и его соответствие 
климату района исследований [1, 2]. Интродукция новых 
древесных видов в условиях Севера выявляет возможно-
сти культивирования деревьев и кустарников вне их аре-
ала и перспективы привлечения в регион инорайонных 
видов. 

Семейство розоцветные Rosaceae в коллекции денд- 
рария Ботанического сада Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН включает более чем 140 таксонов 24 ро-
дов, в том числе представителей подсемейства спирей-
ные Spiraeoideae [3]. Ценные качества спирейных – мно-
гообразие декоративных признаков, неприхотливость, 
зимостойкость, быстрый рост, медоносные и лечебные 
свойства, определяют актуальность изучения растений  
в различных условиях культивирования, часто в более су-
ровых по сравнению с ареалами этих видов [4]. При этом 
многие из кустарниковых видов спирейных остаются ма-
лораспространенными в озеленении [5]. Подсемейство 
Spiraeoideae в коллекции дендрария Ботанического сада 
представлено 50 таксонами пяти родов, большинство из 
которых относится к роду Spiraea [6]. Впервые проведено 
изучение сезонного развития других, родственных спирее, 
видов спирейных. Цель работы заключалась в выявлении 
особенностей сезонного развития растений Spiraeoideae  
в климатических условиях региона с коротким вегетаци-
онным периодом, за пределами северной границы ареа-
лов видов, и оценке соответствия их фенологии местному 
климату.

Объекты исследования – растения ботанически иден-
тифицированных таксонов Spiraeoideae дендрологичес- 
кой коллекции Ботанического сада Института биологии – 
шесть таксонов: пузыреплодник Physocarpus – один вид и 
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два сорта, сибирка Sibiraea – один вид, рябинник Sorbaria – 
один вид, стефанандра Stephanandra – один вид. В денд- 
рофлоре республики растения данных родов отсутствуют. 
Таксоны представлены растениями генеративного состоя-
ния, разного возраста и географического происхождения. 
Исследования проводили в течение 2020–2024 гг.

Ботанический сад Института биологии (окрестности 
г. Сыктывкара) расположен в подзоне средней тайги. Ус-
ловия среднетаежной подзоны Республики Коми харак-
теризуются умеренно-континентальным климатом, с про-
должительной суровой зимой и коротким теплым летом. 
Продолжительность вегетационного периода с температу-
рой выше +5 °С – 150 дней, сумма осадков за год – 500–
600 мм, за вегетационный период – 350–450 мм. Период с 
отрицательными температурами воздуха длится 160–180 
дней [7]. При этом в последнее время в регионе отмеча-
ется тенденция потепления климата, что открывает воз-
можности для культивирования новых видов [8]. 

Фенологические наблюдения проводили по методике 
Главного ботанического сада РАН [9]. Выделяли следую-
щие фенологические фазы: распускание почек (начало ве-
гетации); начало и окончание цветения; начало созрева-
ния семян; появление осеннего окрашивания; начало ли-
стопада (окончание вегетации). По многолетним данным 
вычисляли средние фенодаты для каждого вида. За осно-
ву определения фенологической атипичности применя-
ли методику Г.Н. Зайцева [10]. Показатель атипичности 
Ф1 отражает степень отклонения от нормы и применяет-
ся для оценки соответствия вида местному климату: ми-
нимальный балл означает большее соответствие интроду-
цента условиям культивирования, и наоборот [11]. Кален-
дарные даты основных фенофаз для удобства математи-
ческой обработки перевели в непрерывный числовой ряд 
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с помощью таблицы с началом значений 1 марта [4]. Да-
лее полученные значения обработали статистически с ис-
пользованием программы Microsoft Excel. Оценка зимо-
стойкости интродуцированных растений проведена по се-
мибалльной шкале, предложенной в ГБС [12], в баллах от 
I до VII.

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – пузыреплодник 
калинолистный. Природный ареал вида – восток Север-
ной Америки. Имеется более 10 экземпляров. Изредка ис-
пользуется в озеленении г. Сыктывкара [13].

P. opulifolius ‘Diabolo’. Декоративная пурпурнолист-
ная форма. В дендрарии два экземпляра. Габитуально  
и по фенологии развития растения схожи. В последние го-
ды чаще встречается в озеленении г. Сыктывкара.

P. opulifolius ‘Luteus’. Декоративная желтолистная 
форма. В дендрарии два экземпляра. 

Род Sibiraea в коллекции представлен одним ви-
дом. Sibiraea laevigata (L.) Maxim. (syn. Sibiraea altaiensis 
(Laxm.) Schneid.) – сибирка гладкая (алтайская). Вид с ра-
зорванным ареалом, его местонахождения отмечены в Ев-
ропе, Сибири, Казахстане и Китае. В озеленении в нашем 
регионе не встречается. 

Род Sorbaria представлен одним видом. Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Braun – рябинник рябинолистный. Встре-
чается в Сибири, Китае, Японии, Корее. Изредка исполь-
зуется в озеленении г. Сыктывкара и прилегающих рай-
онов.

Род Stephanandra представлен одним видом. 
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel (syn. Neillia incisa 
(Thunb.) S.H.Oh) – стефанандра надрезаннолистная, Аре-
ал вида – Китай, Япония и Корея. В условиях культуры г. 
Сыктывкара и окрестностей виды рода Stephanandra от-
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сутствуют. В коллекции сада культивируется только деко-
ративная курчаволистная форма S. incisa ‘Crispa’. 

В таблице приведены средние показатели основных 
периодов сезонного развития, зимостойкости и значения 
фенологической атипичности растений изученных таксо-
нов. Также для сравнения приведены показатели этих же 
видов при интродукции в условиях Ботанического сада 
БИН РАН по данным Г.Н. Зайцева  [10]. 

Таблица – Основные фенологические показатели растений 
Spiraeoideae при интродукции 

Вид, сорт Происхождение 
образца

Период 
вегетации, 

дни

Период 
цветения, 

дни

Зимостой-
кость,  
балл

Ф1 / 
Балл

Physocarpus 
opulifolius

1976 г., саженцы, 
дендрарий ЛОСС, 

 г. Липецк

139

153*

15

18*
I

0,08 / 5

0,59*

P. opulifolius
 ‘Diabolo’

2009 г., саженцы, 
БС ПГТУ, 

г. Йошкар-Ола
140 16 I (II) 0,38 / 5

P. opulifolius
 ‘Luteus’

1983 г., саженцы, 
ГБС, г. Москва 136 15 I (II) -0,34 / 4

Sibiraea 
laevigata

2003 г., семена,
по обмену

137

147*

12

36*
I (II)

-0,43 /4

-0,36*

Sorbaria 
sorbifolia 

1946 г., саженцы, 
дендрарий ЛОСС,  

г. Липецк

143

146*

20

24*
I

0,04 / 5

-0,59*

Stephanandra 
incisa ‘Crispa’

2012 г., саженцы,  
БС ПГНИУ, г. Пермь

135

146*

13

28*
II (III)

0,26 / 5

0,05*
Примечание: Ф1 – показатель атипичности вида; * – значение показателей 
при интродукции видов в Санкт-Петербурге [10]. 

В условиях выраженной сезонности климата для 
оценки перспектив интродукции древесных видов боль-
шое значение имеют сроки начала и окончания вегета-
ции, а также ее продолжительность [2].

Начало вегетации у растений отмечается в среднем  
с 4 по 15 мая, что соответствует раннему началу, и проходит 
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в достаточно сжатые сроки. Самым ранним началом ха-
рактеризуется Sorbaria sorbifolia, поздним – Stephanandra 
incisa. Период цветения всех растений приходится на ме-
сяцы календарного лета – июнь и июль, начало авгу-
ста, при этом последовательность зацветания видоспец-
ифична и остается постоянной. Самое раннее начало 
цветения характерно для растений Sibiraea laevigata – 
в среднем 19 июня, позднее – для Sorbaria sorbifolia,  
с 8 июля. Период цветения, так же как и период плодоно-
шения, более зависим от метеорологических условий се-
зона. Начало плодоношения изученных видов растений 
приходится на вторую половину августа и сентябрь. Ли-
стопад обычно начинается в среднем 25.09 и завершается 
к 08.10, его сроки, по сравнению с началом вегетации, бо-
лее растянуты. Однако у растений Physocarpus листопад 
часто не успевает завершиться, и листья остаются на побе-
гах до зимы, поврежденные первыми осенними замороз-
ками. В этом случае за дату окончания вегетации мы при-
нимаем дату первого значительного осеннего заморозка.

По данным наших исследований, период вегетации 
изученных таксонов составляет 135–143 дня и соответ-
ствует вегетационному периоду климата средней тайги, 
даже с некоторым запасом. Период вегетации немного ко-
роче, чем у этих же видов в более теплом переходном кли-
мате Санкт-Петербурга, расположенного в подзоне юж-
ной тайги. При этом период цветения растений намно-
го короче, чем в дендрарии БИН РАН, что согласуется  
с данными других исследователей – в северных регионах 
обычно удлиняется префлоральный период (до цветения), 
а период цветения сокращается [2]. Зимостойкость расте-
ний в дендрарии достаточно высокая – I–II балла, обмер-
зание верхушек побегов (III балла) наблюдается только  
в отдельные годы.
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Растения двух таксонов имеют отрицательное зна-
чение показателя фенологической атипичности от 0 до -1  
и соответствующий ему балл 4 [10]. Эти виды находятся 
в верхней половине области нормы (супернорма), их се-
зонные ритмы развития полностью соответствуют веге-
тационному периоду района интродукции, даже с неко-
торым избытком. Остальные виды имеют балл 5 и на-
ходятся в нижней половине области нормы (субнорма),  
в основном для них характерен более южный ареал произ-
растания. Данные показателя фенологической атипично-
сти видов согласуются с таковыми при их интродукции 
в Санкт-Петербурге. В целом, все виды укладываются  
в норму, предложенную Г.Н. Зайцевым [10] – от -1 до +1, 
и могут считаться устойчивыми в условиях культивирова-
ния.

Изученные особенности сезонного развития предста-
вителей подсемейства Spiraeoideae дополняют сведения 
об интродукции ценных декоративных растений в различ-
ных климатических регионах. Все таксоны Spiraeoideae  
в условиях интродукции своевременно проходят основные 
фенологические фазы, имеют завершенный генератив-
ный цикл. Период вегетации растений соответствует ве-
гетационному периоду климата среднетаежной подзоны. 
По фенологической атипичности виды соответствуют об-
ласти нормы и местному климату. Таким образом, иссле-
дования сезонного ритма представителей подсемейства 
Spiraeoideae в среднетаежной подзоне позволяют сделать 
предварительные выводы об интродукционной устойчи-
вости данных видов в регионе и возможности целенаправ-
ленного расширения коллекции.
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Проблемы и пути совершенствования  
земельного налогообложения в Казахстане

Аннотация. Данная работа посвящена исследова-
нию действующей в Казахстане системы обложения зе-
мельным налогом с целью обнаружения ее слабых мест 
и формирования предложений по ее оптимизации. Для 
достижения поставленной цели решаются следующие за-
дачи: изучение теоретических аспектов налогообложения 
земли, анализ текущей системы налогообложения и ее 
воздействия на экономику страны, выделение основных 
проблемных зон (нерациональное землепользование, ар-
хаичные методы оценивания, низкий уровень внедрения 
цифровых технологий), исследование зарубежного опыта 
и поиск применимых к Казахстану решений, разработка 
рекомендаций по улучшению эффективности налогообло-
жения земельных активов. Цель исследования – создание 
более справедливой, открытой и экономически оправдан-
ной системы налогообложения, способствующей развитию 
земельных отношений и увеличению доходов бюджета.

Ключевые слова: земельный налог, налогообложе-
ние, земельные ресурсы, бюджет, рыночная стоимость, на-
логовый контроль

Земельный налог является ключевым инструментом 
государственного регулирования, обеспечивающим фи-
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нансовую устойчивость бюджета и стимулирующим эф-
фективное использование земельных ресурсов. В Казах-
стане, где земля критически важна для сельского хозяй-
ства, промышленности и другого использования, актуаль-
ность эффективной налоговой политики в этой сфере не 
вызывает сомнений. После обретения независимости Ка-
захстан провел ряд земельных реформ и внедрил новые 
налоговые механизмы. Однако нерешенные проблемы, 
такие как неэффективное использование земель, устарев-
шие методы оценки и недостаточная цифровизация, тре-
буют тщательного анализа, исправления и применения.

Земельный налог представляет собой обязательный 
платеж, который взимается государством с лиц, владе-
ющих, пользующихся и распоряжающихся земельными 
участками. Ключевые функции налога включают: обеспе-
чение доходной части местных бюджетов (фискальная), 
стимулирование рационального землепользования (регу-
лирующая), а также предотвращение спекулятивных зе-
мельных операций (контрольная).

Эффективная система налогообложения должна ба-
зироваться на следующих принципах: прозрачность нор-
мативно-правовой базы, прогрессивность налоговых ста-
вок в зависимости от стоимости земли, а также стимулиро-
вание эффективного использования земельных ресурсов.

Как рассчитывается земельный налог? Сумма зе-
мельного налога зависит от места нахождения участка, 
его площади и от того, занят ли он постройками. Налого-
вой базой для расчета налога является площадь участка, 
к единице которой применяется соответствующая ставка 
и (при наличии) льготы. Юридические лица и ИП обя-
заны самостоятельно рассчитать сумму налога к уплате,  
а для физических лиц расчет производят инспектора 
управления государственных доходов Министерства фи-
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нансов Республики Казахстан. В случае, если участок 
владельцу принадлежит не полный год (например, про-
дан в течение года), то сумма налога уплачивается исхо-
дя из фактического срока владения или пользования [1].

Международный опыт в сфере земельного налого- 
обложения. Изучение зарубежных практик позволяет вы-
делить успешные модели: в США размер налога опреде-
ляется рыночной стоимостью и местными налогами. В ев-
ропейских странах активно применяются экологические 
налоги. В Китае предусмотрены санкции за неиспользо-
вание земель.

Одной из причин является отсутствие прозрачной си-
стемы контроля и учета, а также недостаточная цифрови-
зация и сложные бюрократические процедуры, приводя-
щие к уклонению от уплаты. По данным Налогового ко-
митета Казахстана, в некоторых регионах задолженность 
превышает 30 %.

Несоответствие кадастровой стоимости реальной ры-
ночной цене создает условия для недополучения бюдже-
том значительных средств. Устаревшие коэффициенты 
не учитывают динамику развития различных районов 
города, изменение инфраструктуры и инвестиционную 
привлекательность территорий. В результате земельные 
участки в перспективных районах могут облагаться по по-
ниженной ставке, а участки в менее развитых районах – 
по завышенной.

Снижение поступлений земельного налога в бюджет, 
наблюдаемое в последние годы, может свидетельствовать 
о необходимости пересмотра механизмов зонирования  
и обновления коэффициентов. Необходима регулярная 
актуализация кадастровой стоимости, учитывающая те-
кущие рыночные тенденции и перспективы развития тер-
риторий.
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Статистика по земельному налогообложению в Ка-
захстане. В Республике Казахстан в качестве норматив-
ной цены выступает кадастровая (оценочная) стоимость 
земельного участка – расчетная стоимость земельного 
участка, применяемая при продаже государством земель-
ного участка или права аренды на него, определяемая на 
основе базовых ставок платы за земельные участки, пе-
риодически уточняемых согласно официальной статисти-
ческой информации об общем уровне инфляции и попра-
вочных коэффициентов к ним. На основе кадастровой сто-
имости исчисляется плата за возмездное предоставление 
(продажу) государством права частной собственности и за 
продажу права аренды на земельный участок.

Базовые налоговые ставки на земли населенных пун-
ктов устанавливаются в расчете на 1 м2 площади (табл. 1).
Таблица 1 – Базовые налоговые ставки на земли населенных 

пунктов

При этом категории населенных пунктов устанав-
ливаются в соответствии с классификатором администра-
тивно-территориальных единиц, утвержденным уполно-
моченным государственным органом, осуществляющим 
государственное регулирование в области технического 
регулирования [2].
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В Казахстане налог на аренду земельных участ-
ков регулируется Налоговым кодексом Республики Ка-
захстан. Основные аспекты налогообложения аренды зе-
мельных участков, следующие:

• Налог на имущество. Арендатор земельного участка 
должен уплачивать налог на имущество, если арен-
дуется земельный участок, на котором расположены 
здания или сооружения. Налоговая база определя-
ется в зависимости от кадастровой стоимости земли  
и зависит от типа земельного участка.

• Плата за землю. Арендаторы земельных участков 
обязаны уплачивать земельный налог, который рас-
считывается на основании кадастровой стоимости зе-
мельного участка. Ставки налога могут варьировать-
ся в зависимости от категории земель: сельскохозяй-
ственные, населенные пункты, природоохранные зо-
ны и т. д. Ставки налога на землю устанавливаются 
местными исполнительными органами и могут раз-
личаться в зависимости от региона. Для сельскохо-
зяйственных земель и земель населенных пунктов 
могут быть установлены разные ставки.

• Условия аренды. Арендные отношения регламенти-
руются Гражданским кодексом РК. Арендные платы 
и условия могут быть определены в договоре аренды, 
который должен быть зарегистрирован в соответству-
ющем органе.

• Налоговые льготы. Налоговый кодекс может преду- 
сматривать определенные налоговые льготы для 
арендаторов в зависимости от целей использования 
земельных участков (например, для сельского хозяй-
ства, озеленения, защиты окружающей среды). 
По данным Комитета государственных доходов Ми-

нистерства финансов Республики Казахстан, в целом на-
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блюдается уменьшение поступлений по годам в бюджет 
от земельного налога. В целом по Республике в 2017 г. 
поступление земельного налога составило 15 353,3 млн 
тенге, в 2018 г. – 16 875,8 млн тенге, в 2019 г. – 18 712,2 
млн тенге, в 2022 г. – 15 566,8 млн тенге, а в 2023 г. за 
десять месяцев – 12 625,55 млн тенге. Наибольшие нало-
говые поступления за использование земель по регионам  
в 2023 г. зафиксированы по городу Алматы – 2 841,87 млн 
тенге и в Карагандинской области – 1807,18 млн тенге). 
Данные по поступлению земельного налога приведены в 
табл. 2.

Таблица 2 – Поступление земельного налога по областям 
за 2017–2023 годы, млн тенге

Возврат неиспользуемых земель и повышение нало-
гов. В 2024 г. в Алматинской области выявлено 393,1 тыс. га 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 360 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

неиспользуемых сельхозземель, распределенных на 1322 
земельных участках. Для сравнения – в 2023 г. этот пока-
затель составлял 612,8 тыс. га [3]. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Исчис-
ление налога производится путем применения соответ-
ствующей налоговой ставки к налоговой базе отдельно по 
каждому земельному участку. В случае прекращения пра-
ва владения или права пользования земельным участ-
ком земельный налог исчисляется за фактический пери-
од пользования земельным участком. Уплата земельного 
налога производится в бюджет по месту нахождения зе-
мельного участка. По объектам налогообложения, находя-
щимся в общей долевой собственности, налог исчисляется 
пропорционально доле каждого из собственников в общей 
площади таких объектов [4]. 

«Возврат неиспользуемых земель в государственную 
собственность – это стратегическая задача, которая позво-
лит более рационально использовать земельные ресурсы. 
Мы стремимся к тому, чтобы каждый гектар сельскохо-
зяйственной земли приносил пользу обществу и экономи-
ке», – заявил Аманжол Кенесбаев [5]. На данный момент 
уже возвращено в собственность государства 81,4 тыс. га 
земель, что на 102 % соответствует плану. В 2023 г. этот 
показатель составлял 224,0 тыс. га. В 2024 г. Бюро наци-
ональной статистики Казахстана внедрило новые методы 
анализа данных, что позволяет более точно оценивать по-
казатели земельного налогообложения [6]. 

Важно отметить, что статистическая деятельность  
в этой сфере продолжает развиваться, что способствует бо-
лее прозрачному и справедливому налогообложению зе-
мель. Совершенствование системы земельного налогоо-
бложения предполагает пересмотр подходов к налогообло-
жению неиспользуемых земель. Стимулирование эффек-
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тивного землепользования возможно через повышение 
налогов на неразрабатываемые участки. Необходимо: 
разработать четкие критерии определения таких земель; 
внедрить автоматизированный контроль с использовани-
ем спутникового мониторинга и кадастра. Это минимизи-
рует фиктивное использование, снизит издержки и повы-
сит прозрачность. Цифровизация налогового администри-
рования важна для увеличения собираемости налогов  
и упрощения взаимодействия с налогоплательщиками: 
интеграция земельного кадастра с налоговой системой; 
внедрение онлайн-декларирования; автоматизация на-
числения и сбора налогов через Электронное Правитель-
ство РК еGov. По данным Минфина РК, это снизит задол-
женность и коррупционные риски. Актуализация зониро-
вания земель и налоговых ставок необходима, поскольку 
цены на землю меняются, а зонирование и ставки часто 
остаются прежними. 

Требуется регулярный пересмотр коэффициентов це-
нового зонирования; учет инфраструктуры; гибкая систе-
ма налогообложения, зависящая от рыночной стоимости. 
В Алматы уже пересматриваются коэффициенты, важно 
внедрить это на государственном уровне.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вы-
вод, что остаются проблемы, требующие государственно-
го решения: неэффективное использование земельных 
ресурсов, недостаточная цифровизация, заниженные на-
логовые ставки и слабый государственный контроль. По-
всеместное и активное использование цифровизации по-
высит прозрачность и устранит потенциальные корруп-
ционные риски. Важно внедрение дифференцированных 
налоговых ставок, основанных на рыночной стоимости. 
Следует учитывать передовой международный опыт  
в контексте современного Казахстана. 
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Совершенствование земельного налогообложения  
в Казахстане требует комплексного подхода, включающе-
го законодательные изменения, дополнения, технические 
инновации. Налоговые реформы увеличат не только по-
ступления в бюджет, но и создадут условия для устойчиво-
го и эффективного развития сельского хозяйства, а также 
обеспечат рациональное использование и охрану земель-
ных ресурсов Казахстана.
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Аннотация. Рассмотрено развитие процессов циф-
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вой трансформации в сельском хозяйстве. Показаны воз-
можности и препятствующие факторы, даны предложе-
ния по стимулированию освоения цифровых технологий  
в сельской местности в целом.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровая 
экономика, система рисков, инвестиции

Общемировой тренд на цифровизацию сельского хо-
зяйства является отражением тех глобальных перемен, 
которые продолжаются в данном секторе в разных госу-
дарствах, в том числе в нашей стране. Это определяет мо-
дель развития сельских территорий и перспективы ком-
плексной реализации их потенциала [1, 2]. В настоящее 
время своевременное внедрение в аграрном секторе но-
вых технологий на основе цифровизации является одним 
из необходимых условий развития производства, способ-
ствуя повышению его конкурентоспособности и эффектив-
ности, а также улучшению качества оказываемых услуг. 
Если раньше использование цифровых технологий толь-
ко облегчало доступ к данным, то теперь этот процесс стал 
обязательным для стабильного развития в целом эконо-
мики страны. К сожалению, существуют сдерживающие 
факторы процесса цифровизации, в связи с чем необхо-
димо вмешательство и регулирование на государственном 
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уровне, во избежание риска принятия ошибочных реше-
ний.

Отметим, что процесс цифровизации в отечествен-
ном АПК опирается на конкретные решения и тенден-
ции, которые направлены на распространение цифровых 
услуг и продуктов во всех отраслях и сферах жизни. Ана-
лиз показал, что этот процесс активно идет с 2002 г., ког-
да в рамках Федеральной целевой программы «Электрон-
ная Россия» были предприняты попытки обеспечить «кар-
динальное ускорение процессов информационного обмена  
в экономике и обществе в целом, в том числе между граж-
данами и органами государственной власти, повышение 
эффективности государственного управления и местного 
самоуправления» [3].

Далее развитие данного вектора продолжалось в рам- 
ках реализации Указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», а также разработанной национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», которая предусматривала решение следующих за-
дач:

• создание системы правового регулирования цифро-
вой экономики, основанного на гибком подходе в каж- 
дой сфере, а также внедрение гражданского оборота 
на базе цифровых технологий;

• создание глобальной конкурентоспособной инфра-
структуры передачи, обработки и хранения данных 
преимущественно на основе отечественных разрабо-
ток;
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• обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики;

• обеспечение информационной безопасности на осно-
ве отечественных разработок при передаче, обработ-
ке и хранении данных, гарантирующей защиту инте-
ресов личности, бизнеса и государства;

• создание сквозных цифровых технологий преимуще-
ственно на основе отечественных разработок;

• внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления  
и оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей;

• преобразование приоритетных отраслей экономи-
ки и социальной сферы, включая здравоохранение, 
образование, промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, городское хозяйство, транспортную  
и энергетическую инфраструктуру, финансовые ус-
луги посредством внедрения цифровых технологий  
и платформенных решений;

• создание комплексной системы финансирования 
проектов по разработке и (или) внедрению цифро-
вых технологий и платформенных решений, включа-
ющей в себя венчурное финансирование и иные ин-
ституты развития;

• разработка и внедрение национального механизма 
осуществления согласованной политики государств – 
членов Евразийского экономического союза при реа-
лизации планов в области развития цифровой эконо-
мики [4].



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 366 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

Изначально на эти цели планировалось выделить 
бóльшие суммы, однако впоследствие финансирование 
Проекта уменьшилось (таблица).

Таблица – Финансирование реализации мероприятий 
национального проекта  

«Цифровая экономика Российской Федерации»  
(по данным Министерства финансов России)

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Предусмотрено 

выделить, млрд руб. 136, 889 177, 842 138,095 121,7

С 2025 г. процесс цифровизации осуществляется  
в рамках национального проекта «Экономика данных», 
цель которого заключается в цифровой трансформации 
государственного и муниципального управления, эконо-
мики и социальной сферы за счет обеспечения кибербезо-
пасности, бесперебойного доступа к Интернету, подготов-
ки квалифицированных кадров для ИТ-отрасли, цифро-
вого госуправления, развития отечественных цифровых 
платформ, программного обеспечения, перспективных 
разработок и искусственного интеллекта.

В состав Нацпроекта входят следующие федераль-
ные проекты:

• инфраструктура доступа к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

• цифровые платформы в отраслях социальной сферы; 
• цифровое государственное управление;
• отечественные решения; 
• прикладные исследования и перспективные разра-

ботки; 
• инфраструктура кибербезопасности; 
• кадры для цифровой трансформации; 
• государственная статистика; 
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• искусственный интеллект [5].
На финансирование Программы «Экономика данных 

и цифровая трансформация государства» на 2025–2027 гг. 
запланировано выделить 129,1, 161,8 и 167,0 млрд руб. со-
ответственно.

Ключевое отличие Проекта «Экономика данных и циф- 
ровая трансформация государства» от Проекта «Цифро-
вая экономика» заключается в более комплексном и широ-
ко охватном подходе. Были добавлены задачи по укрепле-
нию информационной безопасности, обеспечению устой-
чивости цифровой инфраструктуры и Интернета, а также 
по сокращению преступлений, связанных с использовани-
ем цифровых технологий. Дополнительно был увеличен 
целевой показатель перевода социально значимых услуг 
в электронный формат с 95 до 99 % к 2030 г. Важным от-
личием стала фокусировка на достижении цифровой зре-
лости ключевых отраслей за счет массового внедрения 
платформенных решений, больших данных, искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения. В целом Проект 
«Экономика данных» направлен на системную трансфор-
мацию не только экономики, но и социальной сферы, го-
сударственного управления, логистики, здравоохранения 
и образования [6].

По данным Правительства России, основной ак-
цент в обновленных программах цифровой трансформа-
ции делается на повышении прозрачности и эффективно-
сти государственного управления через принятие реше-
ний на основе накопленных данных. В результате при-
менение цифровых технологий в сельском хозяйстве, как 
фактор повышения эффективности производства посред-
ством принятия рациональных решений на основе ана-
лиза больших данных, способствует совершенствова-
нию результативности государственного регулирования 
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и бюджетной поддержки сельского хозяйства, в том чис-
ле обеспечению прозрачности рынков и производствен-
но-сбытовых цепочек.

Цифровое сельское хозяйство и, в частности, техно-
логии точного земледелия способствуют освоению луч-
ших методов управления производством, что приводит  
к большей оптимальности сельскохозяйственных опера-
ций от обработки почвы до уборки урожая и позволяет со-
кратить затраты, увеличить прибыль, одновременно за-
щищая окружающую среду. Совокупность этих мер при-
дает устойчивость сельскому хозяйству. Не случайно уро-
вень внедрения цифровых технологий имеет тенденцию  
к увеличению во многих развитых и развивающихся стра-
нах, но иногда внедрение новых технологий остается про-
блематичным.

С точки зрения цифровых технологий можно выде-
лить три главные особенности их развития в сельском хо-
зяйстве РФ: 

• ограниченный охват мероприятий в сфере цифро-
визации, так как цифровые технологии в основном 
используют крупные агрохолдинги, в то время как  
у малого и среднего бизнеса недостаточно средств 
для их внедрения. Причем акцент в основном де-
лается на отдельные решения, а не на комплексное 
преобразование всех бизнес-процессов;

• нехватка на предприятиях АПК специалистов, спо-
собных внедрять и поддерживать цифровые техноло-
гии, что связано с недостаточными объемами и эф-
фективностью инвестиций в аграрную науку и обра-
зование;

• государственные цифровые решения больше ориен-
тированы на контроль за деятельностью предпринима-
телей, чем на стимулирование развития отрасли [7].
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Следовательно, несмотря на комплекс предпринима-
емых государством мер и объективных преимуществ циф-
ровизации, существуют определенные риски и угрозы, 
связанные с программным, техническим и материальным 
обеспечением в отрасли, такие как: 

• недостаточность финансовых средств для внедрения 
информационно-коммуникационных технологий  
у большинства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей; 

• дефицит квалифицированных кадров; 
• несовершенство нормативно-правового регулирова-

ния освоения информационных технологий в АПК;
• недостаточное развитие в сельской местности цифро-

вой инфраструктуры [8].
Основная причина этого цифрового неравенства сель-

ских территорий заключается в отсутствии качественного 
Интернета, дороговизне его подключения, а также зача-
стую в непонимании необходимости использования циф-
ровых технологий в сельском хозяйстве. Между тем конку-
рентоспособное развитие ведущих отраслей, особенно жи-
вотноводства [9, 10], в перспективе невозможно достичь 
без информационного обеспечения и контроля прежде все-
го за использованием земельного фонда, в условиях сло-
жившейся структуры собственности на землю [11]. Этот 
вопрос теперь решается с помощью Единой федеральной 
информационной системы о землях сельскохозяйственно-
го назначения (ЕФИС ЗСН), в которую собственники зе-
мельных участков, землепользователи и арендаторы обя-
заны вносить данные о земельных участках, расположен-
ных на них объектах недвижимости, кадастровой стоимо-
сти участков и т. д., что позволит создать единую карту 
сельхозземель. ФГИС «Зерно» и «ФГИС «Семеноводство», 
ФГИС ППА «Сатурн», а также организация маркировки 



Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству

• 370 •                                         © ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

продукции, в частности, молочной – через систему «Чест-
ный знак», будут стимулировать товаропроизводителей 
организовывать переработку молока [12], что обеспечит 
добросовестную конкуренцию на рынке, расширит ассор-
тимент продовольственных товаров, а это приведет к ро-
сту рентабельности и активизации сельского развития  
в целом [13]. В связи с отмеченным, ключевую роль игра-
ет государственная поддержка, включающая стимулиру-
ющие и регулирующие меры, которые в совокупности спо-
собствуют внедрению цифровых технологий в АПК. К та-
ким мерам можно отнести: дальнейшее развитие циф-
ровой инфраструктуры, модернизацию образовательной 
системы и реализацию новых программ повышения ква-
лификации кадров, упрощение системы финансирования 
инноваций, расширение цифровизации процессов предо-
ставления государственной поддержки сельского хозяй-
ства и др. [14].

Решение проблем, препятствующих внедрению циф-
ровых технологий в сельское хозяйство, – особый шаг в раз- 
витии сельских территорий. Для этого необходим ком-
плексный подход, важным элементом которого являет-
ся создание единой информационной системы, объединя-
ющей различные уровни агропромышленного производ-
ства и типы товаропроизводителей. При этом цифрови-
зация должна поддерживать и развивать существующие 
методы ведения хозяйства, следовательно, государству 
нужно продолжать оказывать комплексную поддержку 
АПК, особо уделяя внимание отстающим отраслям и сво-
евременно реагируя на возникающие проблемы на основе 
программно-целевого подхода [15]. 

Отсюда перечень основных шагов, которые требует-
ся предпринять:
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• ускорить цифровизацию сельской местности. Для это- 
го следует совершенствовать инфраструктуру, а так-
же обеспечить безопасный и равный доступ к Интер-
нету всем сельским жителям;

• вести широкую просветительскую деятельность на се-
ле, в том числе организовывать для фермеров и сель-
ского населения курсы или какие-либо другие меро-
приятия для их лучшей информированности о пре-
имуществах и возможностях цифровых технологий;

• облегчить доступ товаропроизводителей, особенно ма- 
лого бизнеса, к кредитованию и другой финансовой 
поддержке государства [16].
Дополнительно имеет смысл обратиться к между-

народному опыту развития цифровых технологий в сель-
ском хозяйстве, который предполагает, в том числе, то-
чечные меры поддержки производителей в форме грантов  
и другие направления развития информационно-комму-
никационной инфраструктуры территорий.
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Использование дронов и беспилотных 
летательных аппаратов в кадастровых 

работах

Аннотация. В статье проведен комплексный ана-
лиз возможностей применения беспилотных летатель-
ных аппаратов (далее – БПЛА) в кадастровой деятель-
ности на территории Республики Казахстан. Рассмотре-
ны технологические аспекты аэрофотосъемки с исполь-
зованием дронов, методы обработки полученных данных  
и их интеграция в государственную систему земельного 
кадастра. Особое внимание уделено сравнительному ана-
лизу эффективности традиционных геодезических мето-
дов и БПЛА-технологий. На основе исследований россий-
ских и казахстанских специалистов обосновываются эко-
номическая целесообразность и практическая значимость 
внедрения беспилотных систем в кадастровые работы.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппа-
раты, БПЛА, кадастровые работы, геодезия, аэрофото-
съемка, цифровая модель местности, ортоплан, фотограм-
метрия, земельный кадастр

Современный этап развития кадастровой системы 
Казахстана характеризуется активным внедрением циф-
ровых технологий, среди которых особое место занимают 
беспилотные летательные аппараты. В связи с чем, тра-
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диционные методы геодезических измерений, основан-
ные на наземных съемках и пилотируемой авиации, по-
степенно уступают место более эффективным БПЛА-тех-
нологиям [1].

Актуальность исследования обусловлена нескольки-
ми факторами, такими как: обширные территории респу-
блики (2,7 млн км²), требующие современных методов мо-
ниторинга, необходимость регулярного обновления када-
стровых данных в условиях активного землепользования, 
а также требования к повышению точности и оперативно-
сти кадастровых работ. 

Цель работы – анализ современных технологий при-
менения БПЛА в кадастровой деятельности, оценка их 
эффективности в условиях современного Казахстана и 
разработка рекомендаций по оптимизации их использо-
вания.

Современный рынок предлагает широкий спектр 
беспилотных систем для кадастровых работ, включая 
мультикоптеры (такие как DJI Phantom и Matrice), кото-
рые оптимально подходят для детальной съемки неболь-
ших участков, фиксированнокрылые аппараты (напри-
мер, eBee и «Птеро»), предназначенные для съемки об-
ширных территорий, а также гибридные системы, сочета-
ющие преимущества обоих типов (рис. 1).

Выбор конкретного типа БПЛА зависит от несколь-
ких ключевых факторов: площади съемки, требуемой точ-
ности измерений, особенностей рельефа местности и преоб-
ладающих погодных условий в районе проведения работ. 
Эти параметры определяют не только тип используемого 
беспилотника, но и набор его технических характеристик, 
таких как продолжительность полета, грузоподъемность, 
тип установленной съемочной аппаратуры и степень ав-
томатизации процессов съемки и обработки данных [3].
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Рисунок 1 – Мультикоптеры, фиксированнокрылые аппараты [2].

Использование беспилотных летательных аппаратов 
в кадастровой деятельности включает несколько ключе-
вых технологий и методов.

Фотограмметрическая съемка с использованием 
БПЛА представляет собой высокоэффективную техноло-
гию получения геопространственных данных, основанную 
на обработке серий перекрывающихся аэрофотоснимков, 
сделанных профессиональными камерами (такими как 
Sony RX1 и PhaseOne). Ключевой особенностью метода яв-
ляется необходимость обеспечения перекрытия снимков  
в 60–80 %, что позволяет алгоритмам фотограмметри-
ческой обработки (например, в ПО Agisoft Metashape 
или Pix4D) точно восстанавливать трехмерную структу-
ру местности. Современные системы обеспечивают точ-
ность измерений до 1–3 см, что делает этот метод незаме-
нимым для кадастровых работ, требующих высокой дета-
лизации. Технология позволяет создавать ортофотопланы  
с разрешением до 1 см/пиксель, цифровые модели релье-
фа и 3D-модели объектов, сохраняя при этом экономиче-
скую эффективность по сравнению с традиционными гео-
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дезическими методами. Особую ценность фотограмметри-
ческая съемка представляет собой при работе на труднодо-
ступных территориях, где применение наземных методов 
затруднено или экономически нецелесообразно [3, с. 40].

Лидарная съемка с использованием БПЛА, оснащен-
ных лазерными сканерами (такими как Velodyne и Riegl), 
представляет собой передовую технологию для получения 
высокоточных пространственных данных. Главным преи-
муществом этого метода является способность лидарного 
луча проникать сквозь растительный покров, что позво-
ляет получать информацию о реальном рельефе местно-
сти даже в лесистой или заросшей кустарником местно-
сти. Технология обеспечивает создание детализирован-
ных 3D-моделей местности с точностью до нескольких сан-
тиметров, что особенно ценно для кадастровых работ, где 
требуется учет всех особенностей рельефа. Лидарные си-
стемы способны фиксировать до нескольких миллионов 
точек в секунду, формируя плотное облако точек, которое 
служит основой для построения цифровых моделей релье-
фа и местности, что делает лидарную съемку незамени-
мым инструментом при проведении инвентаризации зе-
мель, мониторинге инфраструктурных объектов и плани-
ровании территорий, особенно в условиях сложного ланд-
шафта или плотной растительности [4, с. 59].

Мультиспектральная съемка с использованием  
БПЛА представляет собой мощный инструмент для ана-
лиза состояния растительного покрова, позволяющий по-
лучать данные в различных спектральных диапазонах 
(видимом, ближнем инфракрасном, красном крае и дру-
гих). Эта технология активно применяется для контроля 
сельскохозяйственных угодий, обеспечивая мониторинг 
всхожести культур, определения индексов вегетации (та-
ких как NDVI, NDRE), выявления зон стресса растений, 
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оценки влажности почвы и эффективности внесения удо-
брений. Кроме того, многозональная съемка позволяет 
выявлять изменения землепользования, фиксировать не-
санкционированное использование земель, отслеживать 
динамику зарастания пашни и процессы опустынивания, 
что особенно актуально для агропромышленного комплек-
са Казахстана. Регулярное проведение таких съемок дает 
возможность оперативно принимать управленческие ре-
шения, оптимизировать сельскохозяйственное производ-
ство и своевременно выявлять нарушения действующего 
земельного законодательства страны.

Применение беспилотных летательных аппаратов  
в кадастровых работах дает значительные преимущества 
по сравнению с традиционными методами: во-первых, ис-
пользование БПЛА позволяет в 5–7 раз сократить время 
проведения полевых работ; во-вторых, существенно повы-
шает точность определения границ земельных участков до 
2–3 см; в-третьих, обеспечивает автоматизацию процесса 
создания межевых планов за счет интеграции с современ-
ным геодезическим программным обеспечением. Ярким 
примером эффективности данной технологии стал про-
ект в Акмолинской области, где с помощью БПЛА удалось 
всего за три месяца выполнить полномасштабную инвен-
таризацию 12 тыс. га земель, в то время как при использо-
вании традиционных методов съемки аналогичный объем 
работ потребовал бы не менее 1,5 лет, что наглядно демон-
стрирует революционный потенциал беспилотных техно-
логий в сфере земельного кадастра [4, с. 78–85].

Современные технологии обработки аэрофотосъем-
ки с использованием специализированного программно-
го обеспечения (такого как Agisoft Metashape и Pix4D) по-
зволяют создавать высокоточные геопространственные 
продукты: цифровые модели рельефа (ЦМР) с точностью  
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5–10 см, которые точно отображают все нюансы земной по-
верхности; ортофотопланы с исключительным разреше-
нием 1–3 см на пиксель, обеспечивающие детальную ви-
зуализацию местности; а также подробные 3D-модели на-
селенных пунктов, которые стали незаменимым инстру-
ментом для градостроительного кадастра и планирования 
территориального развития. Эти технологические реше-
ния позволяют автоматизировать процесс обработки дан-
ных, минимизировать человеческий фактор и существен-
но повысить эффективность кадастровых работ.

Регулярная аэрофотосъемка с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов является эффективным 
инструментом контроля за землепользованием, позволя-
ющим оперативно выявлять нарушения и изменения со-
стояния земельных ресурсов. Среди ключевых возмож-
ностей такого мониторинга – обнаружение самовольного 
строительства, включая незаконные постройки и измене-
ния границ участков без соответствующих разрешений. 
БПЛА также фиксируют случаи нецелевого использова-
ния земель, например, несанкционированное сельскохо-
зяйственное освоение или промышленную деятельность 
на территориях, не предназначенных для этих целей. 
Кроме того, многозональная и гиперспектральная съем-
ка помогает отслеживать деградацию почвенного покро-
ва, включая эрозию, засоление, опустынивание и другие 
негативные процессы. Благодаря высокой детализации  
и оперативности получаемых данных, специально упол-
номоченные органы могут своевременно принимать меры 
для пресечения нарушений и сохранения земельных ре-
сурсов.

Нормативное регулирование использования БПЛА  
в Казахстане осуществляется в соответствии с Законом  
Республики Казахстан от 15 июля 2010 г. № 339–IV «Об 
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использовании воздушного пространства Республики Ка-
захстан и деятельности авиации» [5], Приказом и.о. ми-
нистра индустрии и инфраструктурного развития Респуб- 
лики Казахстан от 31 декабря 2020 г. № 706 «Об утверж-
дении правил эксплуатации беспилотных летательных 
аппаратов в воздушном пространстве Республики Казах-
стан» [6], а также ведомственными приказами Комитета 
гражданской авиации Министерства транспорта Респуб- 
лики Казахстан [7–8]. 

Действующие нормативные акты устанавливают ряд 
важных ограничений: во-первых, существует полный за-
прет на полеты в пограничной зоне без специального раз-
решения; во-вторых, коммерческая аэрофотосъемка тре-
бует обязательного получения соответствующих разреше-
ний; в-третьих, максимальная высота полета ограничена 
150 м без специального разрешения уполномоченных ор-
ганов. Эти меры направлены на обеспечение безопасно-
сти воздушного движения, защиту государственных ин-
тересов и соблюдение прав граждан при проведении аэ-
росъемочных работ. Проведенный сравнительный анализ 
традиционных методов геодезической съемки и современ-
ных БПЛА-технологий выявил значительные преимуще-
ства беспилотных решений по всем ключевым параме-
трам (таблица).

Таблица – Сравнение традиционного метода геодезической 
съемки и современных БПЛА

Показатель Традиционные методы БПЛА-технологии
Стоимость 1 га съемки 5 000–7 000 тенге 1 500–3 000 тенге

Время выполнения работ 3–5 дней на 100 га 1 день на 100 га
Точность измерений 5–10 см 2–5 см

В экономическом аспекте стоимость съемки 1 га с ис-
пользованием БПЛА составляет 1,5–3 тыс. тенге, что в 2–3 
раза дешевле традиционных методов (5–7 тыс. тенге), обес- 
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печивая существенную бюджетную экономию при мас-
штабных работах. 

В плане оперативности БПЛА позволяют выполнять 
съемку 100 га всего за один рабочий день против 3–5 дней 
при использовании классических технологий, ускоряя 
процесс кадастрового учета в 3–5 раз. 

Что касается точности, беспилотные системы обеспе-
чивают определение координат с погрешностью 2–5 см, по 
сравнению с 5–10 см у традиционных методов, что особен-
но важно для точного межевания и разрешения земель-
ных споров. Кроме того, БПЛА-съемка предоставляет ком-
плексные данные, включая сплошное покрытие террито-
рии, цифровые модели рельефа и местности, а также орто-
фотопланы высокого разрешения, в отличие от точечных 
измерений традиционными методами. 

Таким образом, переход на БПЛА-технологии позво-
ляет одновременно достичь четырех ключевых преиму-
ществ: значительного снижения затрат на кадастровые 
работы, увеличения производительности, повышения ка-
чества выходных данных и получения комплексных гео- 
пространственных продуктов для более эффективного 
управления земельными ресурсами (таблица).

Для дальнейшего развития применения БПЛА в ка-
дастровых работах в Казахстане необходимо реализовать 
несколько ключевых направлений совершенствования. 
В первую очередь требуется разработка единых нацио-
нальных стандартов проведения БПЛА-съемки, которые 
бы регламентировали технические требования, методики 
съемки и обработки данных. Параллельно важно создать 
централизованную систему сбора и обработки аэрофото-
съемочных данных, интегрированную с государственны-
ми кадастровыми реестрами. Особое внимание следует 
уделить подготовке квалифицированных специалистов 
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по БПЛА-геодезии через систему профессионального об-
разования и повышения квалификации кадров. Заверша-
ющим элементом должна стать полномасштабная инте-
грация технологий БПЛА-мониторинга с системой Элек-
тронного правительства, что позволит автоматизировать 
процессы обмена данными и принятия управленческих 
решений в сфере земельных отношений. Реализация этих 
мер в комплексе позволит вывести кадастровую деятель-
ность в Казахстане на качественно новый высокий уро-
вень.

Выводы исследования демонстрируют, что примене-
ние БПЛА-технологий в кадастровой деятельности позво-
ляет достичь комплексного эффекта: сроки и стоимость 
выполнения работ сокращаются в 3–5 раз, при этом суще-
ственно (до 2–5 см) повышается точность измерений. Мак-
симальная эффективность достигается при синергетиче-
ском сочетании различных технологий – фотограмметри-
ческой съемки для создания ортофотопланов, лидарной 
съемки для построения точных цифровых моделей релье-
фа и ГИС-технологий для анализа и визуализации про-
странственных данных. Однако для полноценного внед- 
рения этих передовых методов в кадастровую практику 
Казахстана требуется решение двух ключевых задач: со-
вершенствование нормативно-правовой базы, регулирую-
щей использование БПЛА, и развитие специализирован-
ной инфраструктуры для обработки и хранения больших 
массивов аэрофотосъемочных данных. Реализация этих 
условий позволит перевести систему земельного кадастра 
страны на качественно новый уровень эффективности.
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Оценка состояния и перспективы развития 
сельского хозяйства региона с особенными 

природно-климатическими условиями

Аннотация. В статье с использованием статистиче-
ских, аналитических и нормативно-правовых материалов 
Росстата, Минсельхоза России и Республики Коми оха-
рактеризованы современное состояние и развитие агро-
промышленного комплекса северного региона за период 
с 1990 по 2023 г. [1–3]. Для стабильного развития агро-
промышленного комплекса северного региона предложе-
но внедрение качественных механизмов, основанных на 
группировке и дифференциации региона по муниципали-
тетам в зависимости от агроклиматических зон, для опре-
деления возможностей производства сельскохозяйствен-
ной продукции и выявления ее потребностей для насе-
ления. Определено, что в зоне районов с экстремальным 
климатом определенные показатели (наличие сельхоз- 
угодий, поголовье крупного рогатого скота) выше сред-
них значений по региону, что может повлиять на произ-
водство аграрной продукции и уровень продовольственно-
го обеспечения, выявить основные направления развития  
и поддержки существующего производства, ввоза и выво-
за продовольствия.
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Республика Коми входит в состав северного экономи-
ческого района, располагает огромной территорией (416 
тыс. км2), при этом земли, предназначенные для нужд 
сельского хозяйства, составляют лишь 4,5 % всей площа-
ди региона, а доля наиболее продуктивных угодий – 0,3 % 
площади территории.

Для республики актуальна проблема зависимости 
результатов сельскохозяйственной деятельности от при-
родных факторов. Природные условия региона, в частно-
сти климат, качество почв и вегетационный период, сдер-
живают эффективное развитие сельскохозяйственного 
производства. В Республике Коми умеренно прохладный 
климат с заморозками в летнее время, залеганием снеж-
ного покрова около 160–170 дней и подготовкой почвы  
к обработке только во второй половине мая. Кроме того, 
наблюдается систематический дефицит влаги, что пагуб-
но влияет на растениеводство, от которого напрямую за-
висит развитие животноводства в северном регионе. Из-
менение климата может приводить к переувлажнению 
почвы, росту пожаров в лесу, увеличению количества па-
водков и наводнений [4].

Несмотря на реализуемую государственную поли-
тику и действие государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, разви-
тие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» 
[5], направленной на устойчивое развитие сельского хо-
зяйства северного региона и включающей в себя подпро-
граммы: «Развитие отраслей агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов», «Поддержка малых форм 
хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации», 
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«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения в Республике Коми», «Обеспечение ветеринар-
ного благополучия на территории Республики Коми», 
«Комплексное развитие сельских территорий», «Обеспече-
ние реализации Государственной программы», проблемы 
в данной отрасли существуют. 

По данным Федеральной службы государственной 
статистики, в Республике Коми за последние годы снижа-
ются посевная площадь сельскохозяйственных культур, 
поголовье крупного рогатого скота, свиней, северных оле-
ней, птицы, сокращается производство некоторых видов 
продукции. При этом отмечается увеличение надоев мо-
лока, яйценоскости кур-несушек, среднесуточных приве-
сов свиней и крупного рогатого скота, урожайности карто-
феля и овощей открытого грунта.

В 2023 г. относительно 1990 г. в Республике Коми на-
блюдалось снижение посевных площадей во всех катего-
риях хозяйств более чем на 60 %, при этом площадь по-
садок картофеля снизилась в 4 раза, овощей открытого 
грунта – в 2 раза, кормовых культур – в 3 раза. В резуль-
тате сокращение посевных площадей повлияло на сниже-
ние валового сбора овощей. Так, в Коми ежегодно сокра-
щается производство картофеля, скота и птицы на убой, 
молока, яиц. Но в 2023 г. относительно 1990 г. наблюдает-
ся увеличение производства овощей на 17,8 %. При этом 
возрастает урожайность картофеля со 105 ц/га в 1990 г. до 
182 ц/га в 2023 г., а также наблюдается рост урожайности 
овощей открытого грунта на 129 ц/га до 260 ц/га в 2023 г. 

Ведущей отраслью сельскохозяйственного произ-
водства Республики Коми является животноводство. Не-
смотря на сокращение поголовья скота и птицы с 1990 по  
2023 г. (коров – в 6,4 раза, овец и коз – в 4,5 раз, лоша- 
дей – в 5,3 раза, свиней – в 3,9 раза, птиц – в 3,9 раза, 
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оленей – в 1,4 раза), в регионе наблюдается незначитель-
ное повышение их продуктивности, связанное в основ-
ном с выбраковкой непродуктивных и малопродуктивных 
животных: увеличиваются надои молока, яйценоскость 
кур-несушек, средняя живая масса одной головы реали-
зованного скота.

В настоящее время в Коми отмечен низкий уровень 
зарплаты работников организаций агропромышленного 
комплекса, в связи с этим происходит снижение средне-
годовой численности работников АПК; сокращается парк 
основных видов техники, что связано со слабым переосна-
щением и с ее старением.

В целом, необходимо отметить, что сельское хозяй-
ство региона не обеспечивает полную потребность насе-
ления в продуктах питания, особенно в молочной и мяс-
ной продукции, овощах и бахчевых культурах, часть про-
дукции завозится из других регионов страны, при этом 
местная сельскохозяйственная продукция экспортирует-
ся лишь в небольших объемах. Самообеспеченность ово-
щами и бахчевыми культурами составляет 35 %, мясом  
и мясопродуктами – 38 %, молоком и молокопродуктами – 
27 %, яйцом – 50 %. Потребление молока и овощей ниже 
медицинских норм на 24 и 32 % соответственно. В резуль-
тате население потребляет основные виды продуктов пи-
тания в объемах значительно ниже рациональных норм 
из-за неполной физической и экономической доступности 
(рисунок).

Для стабильного развития агропромышленного ком-
плекса северного региона предложено внедрение каче-
ственных механизмов, основанных на группировке и диф-
ференциации региона по муниципалитетам в зависимо-
сти от агроклиматических зон, для определения возмож-
ностей производства сельскохозяйственной продукции  
и выявления ее потребностей для населения.
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Рисунок 1 – Рациональные нормы потребления, потребление 
основных продуктов питания, уровень самообеспечения основными 

видами сельскохозяйственной продукции.

Для определения взаимосвязи между почвенно-кли-
матическими условиями и потенциальным развитием 
сельского хозяйства города и районы Республики Коми 
разделены на четыре группы по агроклиматическим зо-
нам. Группы агроклиматических зон и часть анализируе-
мых показателей представлены в таблице.

Анализ городов и районов Республики Коми по агро-
климатическим зонам позволил определить, что даже  
в зоне районов с экстремальным климатом рассматрива-
емые показатели выше средних значений по региону: по 
наличию сельхозугодий и поголовью крупного рогатого 
скота, что может повлиять на производство аграрной про-
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дукции и уровень продовольственного обеспечения, выя-
вить основные направления развития и поддержки суще-
ствующего производства, ввоза и вывоза продовольствия.

Таким образом, предложенная группировка и диф-
ференциация региона по муниципалитетам в зависимо-
сти от агроклиматических зон определяют возможности 
производства сельскохозяйственной продукции, выявля-
ют ее потребности для населения.
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