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АГРОИНЖЕНЕРИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

У ДК 631.365:636.087.23

С.А. Булавин, А.С. Колесников

БЕЗОТХОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СУШКИ И ПЕРЕРАБОТКИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА

Свекловичны й ж ом является ценным кормом для откорма сельскохозяйственны х ж и
вотных. В сыром виде ж ом скармливаю т непродолж ительное время ввиду интенсивности 
процесса окисления, и как следствие, потери питательны х веществ. Еж егодно на сахарных 
заводах в виде отходов образуется около 100 тыс. тонн свекловичного жома[1,2].

Сегодня, когда цены на энергоносители возросли, суш кой ж ом а многие заводы  пере
стали заним аться и этот ценный корм реализовы вается в кислом  виде.

Часть заводов осущ ествляю т суш ку ж ом а в барабанных суш илках, с последую щ им 
экспортом  в Европу, для производства пектина.

Сухой свекловичны й ж ом относится к наиболее перспективному сырью  для получе
ния низкоэтериф ицированного пектина со степенью  этериф икации менее 50%. Н изкоэтери- 
ф ицированны й пектин находит ш ирокое применение в медицине, фармакологии, кондитер
ской промыш ленности.

Pectin - водорастворимое вещ ество, свободное от целлю лозы  и состоящ ее частично 
или полностью  из м етоксилированны х остатков полигалактоуроновой кислоты. И м еет ли
нейную  структуру. О сновой пектиновых вещ еств является молекулярная цепь из остатков D - 
галактоуроновой кислоты, имею щ их пиранозную  конфигурацию  и соединенны х а-1 ,4- 
гликозидной связью.

А нализ сущ ествую щ их технологий суш ки ж ом а показывает, что наиболее перспек
тивной является технология с использованием  в качестве теплоносителя отработанны х газов 
котельных, работаю щ их на газообразном  топливе.

П оэтому нами разработана энергосберегаю щ ая безотходная технология суш ки свек
ловичного ж ом а с дальнейш ей его переработкой для производства пектина [3,4,5].

Технологическая схема суш ки ж ом а состоит из последовательно соединенны х техно
логических частей. П роцесс суш ки ж ом а в представленной технологической схеме осу
щ ествляется в два этапа. П редварительное обезвож ивание ж ом а до влаж ности 40-55%  и по
следую щ ая суш ка в каскадной суш илке до влаж ности 12.. .14% .

Технологическая схема энергосберегаю щ ей безотходной технологии суш ки ж ома 
представлена на рис. 1. Способ суш ки и переработки свекловичного ж ом а на установке осу
щ ествляю т следую щ им образом.

П итателем  2 сырой свекловичны й ж ом  влажностью  90-95%  из дифф узионного аппа
рата 3 сахарного завода подаю т в загрузочны й бункер ш некового пресса 1. В ш нековом  
прессе 1 свекловичны й ж ом  подвергаю т прессованию  за счет изменения объема прессуемого 
материала [6]. П ри этом  происходит разделение отж атого свекловичного ж ом а и отж атой 
жидкости. О тж атая ж идкость через отверстия в матрице и отверстия в самом ш неке поступа
ет в емкости для коагуляции 8. О тж аты й свекловичны й ж ом  влажностью  40-55%  через 
направляю щ ий козы рек подаю т на загрузочны й транспортер 31, который подает отж атый 
ж ом  в суш илку 26. В суш илке 26 ж ом  движ ется в противотоке с теплоносителем. Для после
довательного поступления теплоносителя на перфорированны е каскадны е транспортеры  вы 
полнены  перегородки. Теплоноситель нагнетаю т вентилятором из основания трубы  котель
ной 25. В качестве теплоносителя использую т отработанны е газы  котельной, работаю щ ей на 
газообразном  топливе. О тработанны е газы котельной им ею т температуру 170-200°С и по 
трубопроводу подаю т в суш илку 26. П рохож дение отработанны х газов снизу вверх, через 
суш илку обеспечивает вы суш ивание материала. В ы ход отработанны х газов происходит че-
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рез входное отверстие для загрузки свекловичного жома. В оздуш ны й поток захваты вает вы 
суш енны й ж ом  и по трубопроводу направляет в циклон 27 [7].

Рис.1. Энергосберегающая безотходная технология сушки и переработки свекловичного жома

П ри отсутствии суш ильного оборудования и теплоносителя отж атый свекловичный 
ж ом  подвергаю т силосованию . Для этого поток отж атой массы направляю т в загрузочны й 
транспортер 30 и далее в транспортное средство 29 для доставки в наземную  бетонную  
транш ею  28, где методом трам бовки массы создаю т анаэробны е условия для ее дальнейш его 
силосования. Транспортное средство 29 можно использовать для доставки массы  на скарм 
ливание ж ивотны м  [8,9].

К онцентрат низкомолекулярны х органических кислот (КНМ К) готовится в смесителе 
7. В смеситель 7, из емкости для хранения 4, дозатором  5 дозирую т 30-35%  муравьиной кис
лоты, 25-30%  уксусной кислоты, 15-20%  пропионовой и 5-6%  других органических кислот. 
П оток отж атой ж идкости направляю т через камеру смеш ивания смесителя 6, где его смеш и
ваю т с 1% -ым раствором  КН М К, тем  самым обеспечиваю т поточность производства. Смесь 
КН М К  и отж атого сока направляю т в емкости для коагуляции 8, где происходит процесс ко
агуляции в течение 2-3 суток. В результате процесса коагуляции получаю т белковую  пасту, 
выпавш ую  в осадок и осветленную  жидкость. В ы павш ий белковы й осадок направляю т в су
ш илку 26, в результате чего получаю т растительно-белковы й витаминны й концентрат. 
О светленную  ж идкость сливаю т в емкость 9 и использую т как добавку в рацион ж ивотных 
или направляю т на производство кормовы х дрож ж ей [10].

Гидролиз-экстрагирование пектина ведется при концентрации соляной кислоты
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1,1...1,5 %, гидромодуле процесса 1:(15^16), тем пературе гидролизной смеси 7 5 ...7 6  °С в те 
чение 2 ч. П роцесс осущ ествляется в деревянном  вертикальном  экстракторе 10 при периоди
ческом  перемеш ивании. Э кстрагирование в таком  аппарате протекает замедленно и неэф 
фективно. Н е вся поверхность частиц свекловичного ж ом а участвует в процессе, что и обу
славливает низкую  степень экстрагирования - 52%. П о истечении времени гидролиза- 
экстрагирования пектиновый экстракт отф ильтровы вается в промеж уточны й сборник- 
отстойник 11, снабж енны й охлаж даю щ ими батареями 12. П рогидролизованны й ж ом  залива
ю т водой тем пературой 65...70 °С и вы держ иваю т в течение 40 мин. П олученны й вторичны й 
экстракт отф ильтровы ваю т и присоединяю т к основному экстракту. П овторное экстрагиро
вание позволяет незначительно увеличить выход пектина - на 1,0...1,5%. П рогидролизован
ный ж ом  вы груж аю т из экстрактора 10 в бункер для обеспектиненного сырья 19 и после 
опреснения его аммиачной водой направляю т на корм крупному рогатом у скоту. О тстояв
ш ийся и охлаж денны й до 35...40 °С пектиновый экстракт насосом  подаю т в осадитель 13 для 
вы деления пектина из ж идкой фазы.

Экстракт свекловичного пектина представлял собой прозрачную  ж идкость светло
серого цвета; содерж ание пектиновых вещ еств в нем 0,5...0,8 %; плотность экстракта -  
1 ,0 1 .1 ,0 2 ; рН  0,6...0,7.

Осаж дение пектина проводят хлористы м  алю минием при рН  6,0...6,51. Н ейтрализа
цию пектинового экстракта осущ ествляю т 25 % -ны м  раствором  гидроокиси аммония. П олу
ченны й пектино-алю м иниевы й коагулят представлял собой ры хлы й осадок тем но-серого 
цвета и влажностью  после ф ильтрации 97...98 %.

П ектино-алю м иниевы й коагулят после предварительного отж атия в дренаж ны х кле
тях 14 до влаж ности 94...98 %  подается на гидравлические пакетные прессы  15. О тпрессо
ванны й коагулят с влаж ностью  73...75 %  измельчается на молотковой дробилке 16 и направ
ляется в емкости для очистки 17.

Схема очистки вклю чает 4 фазы: I фаза -  кратное соотнош ение пектино
алю м иниевого коагулята и этилового спирта (крепостью  94...95 % ) - 1:2,5; концентрация со
ляной кислоты  в объеме крепкого спирта -  7,2 %; продолж ительность процесса - 25...30 мин; 
II фаза - спирт крепостью  94...96 %  при кратном соотнош ении коагулята и спирта 1:4 в тече
ние 15 мин; III фаза - чисты й спирт крепостью  70 %  при соотнош ении 1:4, продолж итель
ность 15 мин; IV  фаза - спирт крепостью  94...96 %  с 0,4...0,75 %  гидроокиси аммония (для 
установления требуемого рН  пектина), кратное соотнош ение коагулята и спиртового раство
ра 1:3,5, продолж ительность обработки - 15 мин. О тделение пектина от спирта производится 
в нутч-фильтрах 18.

О чищ енны й пектин с влажностью  48...50%  подается на сушку. П о окончании процес
са суш ки пектин измельчаю т молотковой дробилкой 24 и просеиваю т на магнитном  сепара
торе 23.

Товарны й сухой свекловичны й пектин представляет собой серовато-белы й порош ок, 
обладаю щ ий слабокислы м вкусом, без постороннего привкуса и запаха. В одны й 1 % -ны й 
раствор этого пектина им еет рН  от 3,0 до 3,8. Н е допускается в пектине содерж ание свобод
ных минеральны х кислот и свинца. С оли мы ш ьяка допускаю тся в количестве не более 0,5 
мг/кг. С одерж ание общ ей золы  - не более 3,5 %. В лаж ность - не более 14 %. П рочность 2 % - 
ного студня пектина долж на быть не ниж е 300 мм рт. ст. (39,9 кПа). Содерж ание пектина не 
менее 70 %. Степень м етоксилированности - не менее 35 %  (ОСТ 18-62-72).

Н еобходим о заметить, что в отж атой ж идкости содерж ится 98-99%  воды и 1-2% сухо
го вещ ества. В сухом вещ естве около 30 %  протеина. У становку для суш ки и переработки 
ж ом а располагаю т вблизи трубы  котельной с целью  сниж ения теплопотерь. П редлож енная 
безотходная энергосберегаю щ ая технология суш ки свекловичного ж ом а с предварительны м  
процессом  его обезвож ивания с помощ ью  ш некового пресса сниж ает энергозатраты  на 
8 5 .8 7 % ,  а использование отработанны х газов котельной при суш ке жома, пектина и расти
тельно-белкового витаминного концентрата позволяет сократить затраты  энергии на 90-95% .
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П роизводство пектина из свекловичного ж ом а позволит сущ ественно увеличить сте
пень комплексной переработки его с получением  набора ценных продуктов, а такж е повы 
сить качество этих продуктов и снизить их стоимость. К ром е того, предлож енная технология 
переработки ж ом а позволит ум еньш ить сезонность работы  сахарны х заводов.

В состав технологической схемы суш ки свекловичного ж ом а входят ш нековы й пресс, 
суш ильная установка и смеситель-дозатор. Н ам и разработана конструкция ш некового пресса 
(патент № 2173636), который позволяет отж имать ж ом до влаж ности 40 ...55% , конструкция 
суш ильной установки (патент № 2238492) с использованием  в качестве теплоносителя отра
ботанных газов котельны х работаю щ их на газообразном  топливе и конструкция смесителя 
(патент № 2250799).

В задачу экспериментальны х исследований рабочего процесса входило: вы явить ра
ботоспособность, проверить теоретические предпосы лки и обосновать оптим альны е кон
структивно-технологические параметры, которые не удалось вы явить теоретическим  путем.

И сследование рабочего процесса суш илки, ш некового пресса и дозатора-см есителя 
проводили в цехе по производству растительно-белкового витаминного концентрата. И ссле
дование проводили на свекловичном жоме, который вы рабаты вается на сахарны х заводах 
области.

О тыскание оптимального сочетания факторов, которые влияю т на процесс работы, 
вели по методике планирования многофакторного эксперимента.

К ритериями оптимизации для суш илки нами вы браны два показателя: влаж ность ж о
ма на вы ходе из суш илки W  и производительность Q. О сновное влияние на данны е факторы 
оказываю т: начальная влаж ность ж ом а (%); тем пература ж ом а (°С); тем пература теплоноси
теля (°С); плотность ж ом а (кг/м3); толщ ина слоя ж ом а на ленте (мм); ш ирина слоя ж ом а на 
ленте (м); скорость движ ения ленты  (м/с); площ адь отверстий ленты  (мм 2). В результате экс
периментального исследования процесса суш ки свекловичного ж ом а были определены  сле
дую щ ие конструктивно-реж им ны е параметры  суш ильной установки (табл.1).

Таблица 1. Оптимальные значения конструктивно-режимных параметров сушильной установки
Наименование фактора Величина

Начальная влажность жома W0, % 42-44
Температура жома t0, °С 10-11

Температура теплоносителя ta, °С 180-186
Плотность жома р, кг/м3 370-386

Толщина слоя жома на ленте h, мм 20-30
Ширина слоя жома на ленте B, м 2,5-2,7
Скорость движения ленты V, м/с 0,015-0,02
Площадь отверстий ленты S, мм2 4,20-4,25

Для ш некового пресса, критериям и оптимизации являю тся влаж ность ж ом а на выходе 
из пресса W  и удельная мощ ность пресса Ыуд. Н а указанны е показатели основное влияние 
оказы ваю т такие факторы, как: обороты  ш нека (об/мин.); конусность; ш аг витка (мм); отно
ш ение площ ади отверстий матрицы к полной её поверхности; начальны й диаметр ш нека 
(мм); конечны й диаметр ш нека (мм); площ адь вы ходного отверстия (м 2); площ адь сечения 
пазов матрицы (м2). В результате экспериментального исследования процесса обезвож ивания 
свекловичного ж ом а бы ли вы явлены следую щ ие конструктивно-реж им ны е параметры ш не
кового пресса (табл. 2).

Для дозатора-смесителя, критериям и оптимизации являю тся равном ерность распреде
ления К Н М К  в соке и и равном ерность внесения К Н М К  в сок 5. Н а эти показатели основное 
влияние оказы ваю т следую щ ие факторы: диаметр трубы  основного потока сока (мм); диа
метр трубы  для подачи К Н М К  (мм); количество вы ходных патрубков смесительного элем ен
та (шт); диаметр вы ходных отверстий для истечения К Н М К  из смесительного элем ента (мм); 
давление потока сока (МПа); давление К Н М К  во входном патрубке смесительного элемента 
(М Па); скорость истечения сока (м/с); скорость истечения К Н М К  (м/с). В результате экспе
рим ентального исследования процесса смеш ивания концентрата низкомолекулярны х кислот
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с отж атым соком были вы явлены  следую щ ие конструктивно-реж им ны е параметры дозатора- 
смесителя (табл. 3).

Таблица 2. Оптимальные значения конструктивно-режимных параметров шнекового пресса
Наименование фактора Величина
Обороты шнека, об/мин. 17

Конусность 1:15
Шаг витка, мм. 205

Отношение площади отверстий матрицы к полной её поверхности 1:3
Начальный диаметр шнека, мм. 310
Конечный диаметр шнека, мм. 500

Площадь выходного отверстия, м2. 0,005
Площадь сечения пазов матрицы, м2. 0,008

Таблица 3. Оптимальные значения конструктивно-режимных параметров дозатора-смесителя
Наименование фактора Величина

Диаметр трубы основного потока сока, мм 95 - 97
Диаметр трубы для подачи КНМК, мм 9 - 11

Количество выходных патрубков смесительного элемента, шт. 11 - 13
Диаметр выходных отверстий для истечения КНМК из смесительно

го элемента, мм 0,9 -  1,0

Давление потока сока, МПа 0,24 -  0,26
Давление КНМК во входном патрубке смесительного элемента, МПа 0,14 -  0,16

Скорость истечения сока, м/с 0,52 -  0,54
Скорость истечения КНМК, м/с 0,35 -  0,37

Разработанны е конструкции суш илки, ш некового пресса и см есителя-дозатора в срав
нении с серийны ми маш инами более универсальны  в работе с различны ми видами кормов, 
менее металло- и энергоемки, с лучш ими качественны ми показателями работоспособности.
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У ДК 631.331

С.А. Булавин, А.В. Мачкарин, Аль-Майди Али Аббас Хашим

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВИБРАЦИОННОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО 
АППАРАТА СЕЯЛКИ ПРЯМОГО ПОСЕВА

В настоящ ее время определились два направления обработки почвы  -  ресурсосбере
гаю щ ая и биотехнологическая. П оследняя базируется на ш ироком внедрении сидеральных 
культур, которые изм ельчаю тся и заделы ваю тся в почву. Н аправление биологизации зем ле
делия предусм атривает ш ирокое использование сеялок для прямого посева с дисковы ми ра
бочими органами, позволяю щ их вести предпосевную  обработку почвы  и посев [1,2].

А нализ проведенны х исследований и наблю дений за  работой сеялок показывает, что 
они отвечаю т определенны м  направлениям  в биологизации земледелия. Ч то касается совм е
щ ения операций, то  они не полной мере удовлетворяю т поставленным технологическим  тре
бованиям, им ею т высокую  неравном ерность заделки семян в почву. Н ам и разработана сеялка 
для прямого посева с дисковы ми рабочим и органами, и вибрационны м вы севаю щ им аппара
том.

В и б р ац и о н н ы й  вы севаю щ и й  ап п ар ат  (рис. 1) содерж ит лоток прям оугольного се
чения 8, кулачковы й м еханизм  4. К улачковы й м еханизм  4 и вы равниваю щ ая щ етка 9 вы пол
нены таким  образом, что вращ ение предусмотрено в одном направлении. Н а лотке 8 закреп
лена вы равниваю щ ая щ етка 9, для обеспечения равном ерного распределения семян на вы хо
де из лотка 8. У гол наклона лотка 8 к горизонту вы полнен меньш е, чем угол трения семян об 
их поверхность, чтобы  не было самопроизвольного высыпания. Ш ирина лотка 8 вы полнена 
равной ш ирине вы равниваю щ ей щ етки 9 [3,4].

Рис. 1. Вибрационный высевающий аппарат

В и б р ац и о н н ы й  вы севаю щ и й  ап п ар ат  работает следую щ им  образом: в бункер п о 
даю т семена, далее их направляю т на лоток 8. П од действием  кулачкового м еханизма 4 ло
ток 8 соверш ает колебательное движ ение вы сокой частоты  и воздействует на семена так, что 
они все время находятся в микрополётах. В ращ ение кулачкового м еханизм а 6 и вы равнива
ю щ ей щ етки 9 осущ ествляю т в одном направлении. Вы равниваю щ ая щ етка 9, вращ аясь в 
противополож ную  сторону движ ения семян, обеспечивает равном ерны й слой семян на лотке
2. Н орм у вы сева семян регулирую т зам еной вы равниваю щ ей щ етки 9 относительно лотка 8. 
С увеличением  нормы вы сева прим еняю т щ етку 9 с м еньш им диаметром, а с ум еньш ением  
нормы вы сева щ етку 9 с больш им. У гол наклона лотка 8 к горизонту вы бираю т меньш е, чем 
угол трения семян об их поверхность, чтобы  не было самопроизвольного высыпания.
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П рим енение на сеялке для прямого посева вибрационного вы севаю щ его аппарата поз
волит повы сить равном ерность вы сева и распределения сем ян в почве.

Н а Белгородском  заводе «Белагромаш -сервис» был изготовлен опы тны й образец се
ялки прямого посева с вибрационны м вы севаю щ им аппаратом. О бщ ий вид сеялки прямого 
посева показан на рис. 2.

В задачу экспериментальны х исследований рабочего процесса входило: вы явить ра
ботоспособность, проверить теоретические предпосы лки и обосновать оптим альны е кон
структивно-технологические параметры, которые не удалось вы явить теоретическим  путем 
[5 Д 7 ,8].

Рис. 2. Сеялка для прямого посева с вибрационным высевающим аппаратом

И сследование рабочего процесса посева сеялки С Д М -6х2 с предлагаемы м вибрацион
ным вы севаю щ им аппаратом  проводили в учебном  хозяйстве А гротехнопанка Белгородской 
Г С Х А  по следую щ им фонам:

-  посев зерновы х по стерне гречихи;
-  посев зерновы х по стерне крупностебельны х культур (кукурузы).
К ритерием  оптимизации бы ла вы брана неравном ерность вы сева У в. Н а данны й крите

рий оказы ваю т влияние следую щ ие факторы: частота колебаний (X 1), амплитуда колебаний 
(X 2), угол наклона ж елоба к горизонту (X 3), угловая скорость щ етки (X 4), скорость движения 
сеялки (X 5), диаметр щ етки (X6), ш ирина ж елоба (X 7), зазор меж ду щ еткой и ж елобом  (X8). 
О ты скание оптимального сочетания факторов, которые влияю т на процесс вы сева вибраци
онным аппаратом, вели по м етодике планирования многофакторного эксперимента.

Значения коэф фициентов уравнения регрессии были получены с помощ ью  программы 
«Eureka: The Solver, V ersion 1.0» на ПЭВМ .

П осле сравнения абсолю тных значений коэф фициентов регрессии и абсолю тной ве
личины  их доверительного интервала м ы  получили следую щ ие уравнение регрессии: 

Ув =0,98+0,92-Х2 +0,55-Х4 +0,90-Х5 +0,97-Х7+1,07-Х8 +1,01-Х1Х2 +0,56-Х1Х4 +
+ 0,96Х1Х5 +0,93Х 2Х3 + 1,06Х2Х4 +1,02Х 2Х5 +0,72Х 3Х5 +1 ,01Х 4Х5 +0,85Х 1Х2Х3 +
+ 0,94Х1Х2Х4 +1 ,06Х 1Х2Х5+0 ,81Х 1Х3Х5 +0,84Х 1Х4Х5 +1,01Х 2Х3Х4 +1,00Х 2Х3Х5 +
+ 1,09-Х2Х4Х5 +0,42-Х1Х2ХзХ4 +0,98-Х2ХзХ4Х5 +0,68-Х1Х2ХзХ4Х5 (1)
В результате полученного уравнения, мож но сделать вывод, что на неравномерность
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вы сева Yb сущ ественное влияние оказывают: амплитуда колебаний X 2 , угловая скорость щ ет
ки X 4 , скорость движ ения сеялки X 5 , ш ирина ж елоба X 7 , зазор между щ еткой и ж елобом  Xs а 
такж е взаим одействие факторов X 1X 2 ; X 1X 4 ; X 1X 5; X 2X 3 ; X 2X 4 ; X 2X 5, X 3X 5; X 4X 5, X 1X 2X 3 , 
X 1X 2X 4 , X 1X 2X 5, X 1X 3X 5, X 1X 4X 5, X 2X 3X 4 ; X 2X 3X 5; X 2X 4X 5; X 3X 4X 5; X 1X 2X 3X 4 ; X 2X 3X 4X 5, 
X 1X 2X 3X 4X 5 . О стальны е факторы  влияю т незначительно.

Для определения оптимальны х параметров факторов реш аем  задачу оптимизации. 
Н ахож дение значений параметров, при которых достигается условие Yb ^ -m in , осущ ествляю т 
при введении ограничения -1<xi<+1.

В результате реш ения данной задачи были получены  следую щ ие оптим альны е пара
метры действую щ их факторов (табл. 1).

Таблица 1. Оптимальные значения конструктивно-режимных параметров 
________________ вибрационного высевающего аппарата___________

Наименование фактора Обозначение факто
ра

Величина

Частота колебаний, с-1 X1 5 - 7
Амплитуда колебаний, м X2 0,02 - 0,04

Угол наклона желоба к горизонту, град X3 6 -  8
Угловая скорость щетки, рад/с X4 1 -  3

Скорость движения сеялки, км/ч X5 8 -  10
Диаметр щетки, м X6 0,06 -  0,08
Ширина желоба, м X7 0,04 -  0,05

Зазор между щеткой и желобом, м X8 0,01 -0,03

Визуализация влияния различных конструктивных параметров вибрационного высевающего 
аппарата, на неравномерность высева обеспечивается при помощи двух- и трехмерных сечений по
верхности отклика. Для большей наглядности закономерностей изменения отклика и возможности 
прогнозирования их значений поверхности отклика экстраполированы за пределы области экспери
мента (рис. 3,4,5) [9,10].

Ч опапи копеО ги) x 1 1 /i

Рис. 3. Зависимость неравномерности высева семян от частоты и амплитуды колебаний

03
о
<D Е-
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О ^
£ 1 Я 8X S 
Ц О.в Е
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У  “ / \ к

•

----------Г*---------
Амплитуда колебанийх2, м

Рис. 4. Зависимость неравномерности высева семян от амплитуды колебаний и угла наклона желоба
к горизонту

11



Рис. 5. Зависимость неравномерности высева семян от амплитуды колебаний и скорости движения сеялки

А нализируя полученны е результаты  можно сделать вывод, что увеличение частоты  
колебаний ж елоба при ум еньш ении амплитуды ведет к снижению  неравномерности высева. 
П ри движ ении сеялки на повы ш енны х скоростях и больш ей амплитуде колебаний будет 
наблю даться увеличение неравном ерности высева.

Э кспериментально подтверж дена возмож ность применения вибрационного вы севаю 
щ его аппарата предлагаемой конструкции при высеве семян озимой пш еницы  с неравном ер
ностью  дозирования, находящ ейся в допустим ы х агротехнических пределах < 3%. Это ре
ш аю щ ее преимущ ество данного аппарата перед катуш ечным вы севаю щ им аппаратом, не 
обеспечиваю щ им  требуемую  равном ерность дозирования.

И спользование сеялки для прямого посева СД М -6х2 с предлагаемы м  вибрационны м 
вы севаю щ им аппаратом  дает эконом ию  эксплуатационны х затрат на 8%, капиталовлож ений 
- на 6,25% , приведенны х затрат - на 2,5 %, а эконом ию  затрат труда в расчете на 1 га -  8,8 % 
по сравнению  с сущ ествую щ ей технологией: предпосевная обработка (культивирование) Т- 
150К + С-11 + 3КП С-4, посев Т-150К + С-11 + 3СЗТ-3,6. Годовой эконом ический эф ф ект со
ставит 93,4 руб. на 1 га.
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ным высевающим аппаратом при посеве озимой пшеницы. Экспериментально подтверждена возможность при
менения вибрационного высевающего аппарата предлагаемой конструкции при высеве семян озимой пшеницы. 
В результате применения вибрационного высевающего аппарата повышается равномерность распределения 
семян в почве.
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THE RESULTS OF OPTIMIZATION OF THE SOWING VIBRATING APPARAT
FOR DIRECTING SOWING

Abstract. The expediency of application of a seeder of direct crops SDМ-6х2 with the vibrating sowing device 
is proved at winter wheat crops. En exsperimental possibility of application vibrating sowing apparat an offered design 
is confirmed at seeding of seeds of winter wheat. As a result of application of the vibrating sowing device uniformity of 
distributeon of seeds in soil raises.
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У ДК 669.14:621.78

О.А. Шарая, Л.А.Дахно

УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

В связи с возрастаю щ им дефицитом  материальны х ресурсов мировое развитие техни
ки в X X I в. направлено на рациональное использование металлов и переход к массовому по
треблению  только эконом но легированны х сплавов, в частности, сплавов на основе ж елеза -  
сталей и чугунов. К  настоящ ему времени в науке и технологии сформировалось новое 
направление -  инж енерия поверхности, что подразумевает получение принципиально новых 
материалов с заданны м  уровнем  свойств. П ридание конструкционным материалам, м аш ино
строительны м изделиям требуемы х эксплуатационны х свойств будет базироваться на ис
пользовании технологий термической, хим ико-терм ической и обработки поверхности изде
лий концентрированны м и источниками энергии. Результатом  такого воздействия являю тся 
либо структурные изменения в исходной поверхности изделия и это называется процесс м о
дифицирования, или ф ормирование покры тия на поверхности [1 ].

П оэтому изучение ф изико-хим ических основ ф ормирования структуры поверхности 
при различны х способах м одиф ицирования изделий из конструкционны х металлических 
сплавов на основе железа, разработка новы х упрочняю щ их технологий  с целью повы ш ения 
комплекса эксплуатационны х свойств деталей сельскохозяйственной техники и инструмента 
является актуальной задачей.

О днако, несмотря на достаточно ш ирокое применение различны х методов обработки 
изделий в промыш ленности, на сегодня так и не создана единая теория упрочнения поверх
ности, а вы полняемы е работы, в основном, носят частны й характер. Это объясняется слож 
ностью  физико-хим ических процессов, которые проходят на поверхности при вы сокотемпе
ратурном взаим одействии с насы щ аю щ ими средами, фазовыми и структурны ми превращ е
ниями на дифф узионной стадии, кинетикой процесса.

С целью  разработки технологии поверхностного упрочнения деталей сельскохозяй
ственной техники и инструмента в настоящ ей работе исследовались наиболее перспективны е 
способы  м одиф ицирования поверхности изделий из чугуна и стали - это карбонитрация, низ
котемпературная плазменная обработка, лазерное микролегирование.

Э кспериментальны е исследования вы полняли на технологическом  оборудовании: 
карбонитрацию  проводили в соляны х ваннах на установке печь-ванна; источник нагрева по
верхности изделий при обработке низкотемпературной плазмой -  плазмотрон косвенного 
действия ЭДП -104; лазерное м икролегирование поверхности осущ ествляли с помощ ью  С О 2 -  
лазера непреры вного излучения «ХЕБР-2500».

И зучение структуры  и ф азового состава м атериалов проводили с использованием 
приборов оптической (Neophot-30, M ETA V ) и электронной микроскопии (Tesla BS -  300, 
TESC A N  V EG A  // LSU ), энергодисперсионного микроанализатора системы  IN C A  Energy-350 
производства O X FO R D  Instrum ents (Англия), рентгеновских дифрактометров «ДРОН -3, 
ДРОН -6»). С войства поверхности изделий после м одиф ицирования оценивали: твёрдость по 
В иккерсу на приборе «G alileo» ISOSCAN , м икротвёрдость - ПМ Т-3; испы тания на износ вы 
полняли на маш ине трения, конструкции Н И И ТА втопрома при возвратно- поступательном 
движении, имитирую щ ем условия работы  пары трения «гильза цилиндра -п орш н евое коль
цо», стенде М М 295 в условиях гидроабразивного износа и на маш ине трения СМ Ц-2.

Карбонитрация чугуна. П роцесс карбонитрации - это хим ико-термическая обработ
ка, при которой происходит одновременное насыщ ение поверхности изделий азотом и угле
родом из неядовиты х расплавов циановокислы х солей. Сущ ность м етода заклю чается в том, 
что инструмент и детали м аш ин подвергаю т нагреву в расплавах циановокислы х солей при 
тем пературах 540-580 оС с вы держ кой инструм ента от 5 до 40 мин, деталей маш ин от 1 до 3
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часов.
Процесс карбонитрации можно осуществлять в одной из циановокислых солей -  NaCNO или 

KCNO, или в их смеси. Наилучшим является циановокислый калий, так как имеет более низкую 
температуру плавления (320 оС) по сравнению с циановокислым натрием (520 оС).

Фазовое состояние системы KCNO-K 2CO 3 описывается диаграммой, приведенной на рис. 1.

40 60 SO 100
KCNO % (вес) K2COj

Рис.1. Диаграмма состояния системы KCNO-K2CO3

В ж идком  состоянии ком поненты  взаимно растворяю тся, эвтектика состава 8 вес.%  
K 2CO 3 и 92 вес.%  K C N O  кристаллизуется при температуре 308 0С. И з диаграм мы  следует, 
что для карбонитрации при тем пературах 540-580 0С могут применяться расплавы, содерж а
щие от 0 до 30 %  K 2CO 3 и от 100 до 70 %  KCNO. Наиболее целесообразно использовать ванну 
состава 75-80 %  цианата калия и 15-20 %  карбоната калия (поташ а), так  как при больш ем со
держ ании поташ а он вы падает в виде твердой фазы, расплав загустевает, и становиться не
пригодны м для использования.

Впервы е процесс карбонитрации начали разрабаты вать под руководством  Д.А. Прокош- 
кина в М ГТ У  им. Н .Э .Баум ана для уп роч н ен и я  м еталлореж ущ его  и н струм ен та  из б ы стро 
реж ущ их  сталей  [2]. В дан н ой  раб оте  авторы  п род олж али  и зы скан и я в этом  н ап р авл е 
нии и пред лож и ли  при м ен и ть  п роц есс  карб он и трац и и  для п оверхн остн ого  уп роч н ен и я  
чугуна.

Л абораторны е исследования по карбонитрации образцов из серого и вы сокопрочного 
чугунов (марки С Ч  24 и В Ч  60) проводили в расплавленны х солях циановокислого калия 
KC N O  (85% ) и поташ а К2СОз(15%) при тем пературах 550 -  5700 С, время вы держ ки варьиро
вали в диапазоне 1-7 часов.

Типичный вид микроструктуры  на поверхности образцов из чугуна после карбонитра- 
ции представлен на рис. 2. К ак видно, на поверхности располагается тем ная зона, за  которой 
следует не травящ ийся слой, имею щ ий границу раздела с матрицей. В клю чения графита, 
пронизывая весь диф ф узионны й слой, вы ходят на поверхность.
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а)
б)

Рис.2. Микроструктура чугуна марки СЧ25 (а) и ВЧ60 (б) 
после карбонитрации, X1000

Н а рентгенограммах, снятых с поверхности образцов после карбонитрации (излучение 
KaFe), наблю дали изменение периодов кристаллической реш етки чисто нитридной s -ф азы  
(Fe3N ), что, очевидно, связано с частичны м растворением  углерода, и это позволило иденти
ф ицировать соединение как карбонитридную  фазу F e 3(N,C).

А нализ результатов рентгенограф ических исследований показал, что с увеличением  
тем пературы  проведения процесса карбонитрации и времени вы держ ки в расплаве, каче
ственны й состав поверхностного слоя не изменяется, однако глубина слоя и количественное 
соотнош ение дифф узионны х фаз зависят как от температуры, так и от продолж ительности 
процесса карбонитрации.

Для вы явления последовательности располож ения дифф узионны х фаз съемку рентге
нограмм проводили после снятия ш лифованием  поверхностны х слоев (сош лиф овкой) на 
глубину 4 10-6 м (4 мкм) до исходной структуры чугуна.

В изуальная оценка интенсивности линий показала, что самые сильны е линии на рентге
нограммах, снятых с поверхности, принадлеж ат оксидам  F e 3O 4 (реш етка типа ш пинели а =
8,5 А), которые после удаления слоя на глубину 4 10-6 м полностью  исчезаю т на всех иссле
дованны х марках чугуна. С ильны е линии, принадлеж ащ ие нитриду F e 4N  (у' - фаза, ГЦ К  -  
реш етка, а = 3,79 А  и карбонитриду F e 3N C  (s - фаза)), исчезаю т после снятия слоя глубиной 
12 10-6 м на сером чугуне и слоя глубиной 16 10-6 м на чугуне марки ВЧ60. Однако, последо
вательность располож ения у ' и s -  фаз в диф ф узионном  карбонитридном  слое рентгено
структурны м методом не удалось установить, и это указы вает на то, что карбонитридный 
слой состоит из дисперсной смеси указанны х фаз.

П роведенны е исследования позволили вы явить в поверхностном  слое чугуна после 
карбонитрации следую щ ие фазы: оксид ж елеза F e 3O 4 с реш еткой типа ш пинели (а = 8,5 А); 
нитрид ж елеза Fe4N  (у' - фаза), имею щ ая гранецентрированную  кубическую  реш етку с пара
метром а = 3,79 А; s -  карбонитрид Fe3(N ,C) с гранецентрированной реш еткой [3].

Для установления влияния реж имов процесса на глубину слоя проводили карбонитра- 
цию образцов всех исследованны х марок чугуна при тем пературах 550, 560, 570оС с вы держ 
ками в расплаве от 1 до 7 часов.

О бщ ий вид, последовательность распределения фаз, глубину и характер формирования 
диф ф узионного слоя после карбонитрации определяли м еталлограф ическим  методом на по
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перечны х ш лифах при увеличении 500Х, а такж е микродю рометрическим  и микрорентгено- 
спектральны м м етодам и по распределениям  микротвердости, легирую щ их элем ентов и эле
ментов внедрения.

А нализ микроструктур показал, что с повы ш ением  тем пературы  насы щ ения и увеличе
нием продолж ительности процесса карбонитрации глубина слоя возрастает. Зависим ость 
глубины слоя от продолж ительности карбонитрации им еет параболический характер, а от 
тем пературы  изм еняется по экспоненциальному закону.

В данном исследовании было установлено, что технологические реж им ы  процесса кар- 
бонитрации влияю т, в основном, на количественное соотнош ение фаз в поверхностном слое 
без изменения его фазового состава (таблица 1).

Таблица 1. Влияние продолжительности процесса карбонитрации (при температуре 570 оС) 
_______  на глубину и количественное соотношение фаз в поверхностном слое__________

Марка чугу
на

Продолжительность 
карбонитрации, час

Расчетная толщина Относительное содержание фаз, %
карбонитридных фаз, 

мкм Fe3O4 Fe4N Fes(NC)

ВЧ60 3 12,4 7 46 47
7 20,3 34 26 40

СЧ25 3 10,9 18 18 64
7 14,0 48 22 30

Рассмотрим  элем енты  м еханизм а процесса. П ри карбонитрации происходит насы щ е
ние поверхности образцов многокомпонентного сплава на основе железа, содерж ащ его до
полнительно кремний, марганец, хром, титан, которые находятся в хим ически связанном со
стоянии, азотом, углеродом и кислородом. У глерод в опы тны х образцах присутствовал в 
свободном состоянии в виде вклю чений графита [4 ].

В цианатны х ваннах в результате хим ических реакций идёт процесс вы деления азота 
и углерода по схеме:

2KCNO + O  = K 2CO3 + CO + 2N  

2CO = C O  + C
С ледовательно, азот и углерод вы деляю тся в атомарном состоянии, адсорбирую тся на 

поверхности чугуна и диф ф ундирую т вглубь изделия с образованием  поверхностного диф 
ф узионного слоя. П ри этом  необходим о учитывать, что дифф узионная способность азота 
значительно выше, чем углерода, т.к . относительно низкие тем пературы  процесса карбо- 
нитрации способствую т преимущ ественному насыщ ению  поверхности азотом.

Если рассм атривать диссоциацию  цианата калия, то  в расплаве идет реакция
KCNO = K  +  -  N  = C = O

К ак следует из последнего уравнения, азот имеет свободную  связь, которая м ож ет вза
им одействовать с атомами ж елеза поверхностного слоя образца. Тогда на поверхности чугу
на образуется карбонитридная фаза преимущ ественно на базе нитрида, что было подтвер
ж дено результатам и рентгеновского анализа.

Взаим одействие м еж ду элементами, входящ ими в состав чугуна и насы щ аю щ ими ком 
понентами при карбонитрации им еет слож ны й физико-хим ический характер и определяется 
терм одинам ической активностью  элем ентов по отнош ению  к азоту, углероду, кислороду, а 
такж е их количественным соотнош ением . П ри рассм отрении м еханизм а карбонитрации чу
гуна о возмож ности протекания реакций взаим одействия на поверхности, анализировали 
терм одинам ические характеристики указанны х элементов и их соединений, стандартные 
значения которых приведены в справочных таблицах. В условиях насыщ ения чугуна азотом, 
углеродом и кислородом сущ ествует наибольш ая терм одинам ическая вероятность образова
ния в поверхностном слое изделий оксидов железа, кремния, нитридов кремния, титана и 
карбидов хром а и титана. Однако, из-за превалирую щ его содерж ания в чугуне железа, как 
основы  сплава, указанны е элем енты  самостоятельны х карбидов и нитридов не образуют, а 
лиш ь легирую т соответствую щ ие соединения ж елеза.
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Н а рисунке 3 приводятся линии интенсивности распределения легирующих элементов по 
глубине карбонитрированного слоя при сканировании электронным зондом вдоль выбранного 
маршрута. М аксимумы на кривых показывают обогащение поверхностного слоя изделий из чугу
на кремнием, хромом и марганцем при одновременном уменьшении содержания в нем железа. 
Более высокое, по сравнению с матрицей, содержание хрома, кремния и марганца в поверхност
ном слое связано с большей, чем у железа термодинамической активностью этих элементов по 
отношению к азоту, углероду и кислороду. Результаты качественного и количественного анализа 
элементов по глубине карбонитрированного слоя (данные микрозондового анализа) хорошо со
гласуются и дополняют топографию диффузионного слоя (рис. 3,4).

20 40 60 20 40 60
Расст ояние от поверхност и, мкм  

СЧ 25 ВЧ 60

Рис.3. Распределение элементов в поверхностном слое после карбонитрации

П оскольку при карбонитрации происходит одновременное насы щ ение чугуна азотом, 
углеродом  и кислородом, то  наибольш ий интерес представляло исследование распределения 
указанны х элем ентов и их взаим одействие с насы щ аем ы м  материалом. М икроструктура се
рого и вы сокопрочного чугуна после карбонитрации, и кривые интенсивности характеристи
ческого излучения насы щ аю щ их элем ентов наглядно иллю стрирую т вы ш есказанное (рис. 4).

В лияние графита на процесс ф ормирования дифф узионны х слоев при карбонитрации 
чугуна проявляется, главны м образом, в различной степени окисления поверхности.

Благоприятны е условия для диф ф узии кислорода вдоль графитных пластин и по базис
ным плоскостям  пластинчатого графита приводят к образованию  на поверхности серого чу
гуна окисной пленки значительной глубины. О бразовавш аяся окисная пленка со структурой 
ш пинели (Fe3O 4) препятствует дальнейш ей дифф узии насы щ аю щ их компонентов и приводит 
к образованию  карбонитридного слоя меньш ей глубины по сравнению  с вы сокопрочны м  чу
гуном, им ею щ им  компактную  ш аровидную  ф орму графита, в м еньш ей степени способству
ю щ ую  окислению .
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2000 X

СЧ 24 В Ч 6 0
Рис.4. Распределение N, С и О по глубине карбонитрированного слоя

Э кспериментально полученная инф ормация о характере распределения элем ентов в по
верхностны х слоях чугуна позволяет сформулировать основны е полож ения м еханизм а обра
зования карбонитрированного слоя для условий поверхностного насыщ ения при карбо
нитрации:

1. О бразование поверхностного слоя осущ ествляется дифф узией элем ентов азота, уг
лерода, кислорода из расплава циановокислы х солей с одной стороны, и встречной дифф узи
ей железа, хрома, кремния, марганца - с другой.

2. Хром, кремний, марганец в силу более вы соких значений активности к насы щ аю 
щ им элементам, чем железо, обогащ аю т поверхностную  зону роста диф ф узионного слоя. В 
результате на базе основы -  ж елезного сплава (чугуна) образую тся оксид Fe304, нитрид Fe4N  
и карбонитридная ф аза в виде слож ного хим ического соединения с азотом и углеродом, в 
котором  атомы ж елеза частично замещ аю тся атомами легирую щ их элементов. К ом плексное 
исследование природы карбонитридной фазы позволило нам описать ее ф ормулой (Fe, Me)3(N,
С).

3. Дальнейш ая дифф узия из внеш ней среды вглубь изделия из чугуна протекает через 
слой образовавш ихся слож ных фаз и носит затухаю щ ий характер.

П риведенны й механизм  формирования диф ф узионного поверхностного слоя при кар- 
бонитрации чугуна позволил определить оптимальные параметры процесса и разработать 
технологию  поверхностного насыщ ения изделий.

Н асы щ ение чугуна азотом  и углеродом, сопровож даю щ ееся перераспределением  эле
ментов в поверхностном  слое и образованием  в нем новы х фаз, в том  числе слож ных карбо- 
нитридов, приводит и к изменению  ф изико-м еханических свойств поверхности.

Н а рис. 5 показаны  кривые распределения м икротвердости по глубине карбонитриро- 
ванны х слоев на образцах чугуна.

К ак следует из полученной зависим ости (рисунок 5), сниж ение чисел микротвердости 
чугуна марки С Ч  25 происходит плавно от поверхности образца (13-15 ГП а) к его матрице 
(7ГПа). П о мере удаления от поверхности к сердцевине изделия ум еньш алось количество 
карбонитридной ф азы  и сниж алась м икротвердость до значений, характерны х для исходного 
состояния чугуна (до карбонитрации).

Распределение м икротвердости на поверхности вы сокопрочного чугуна марки В Ч  60 
после карбонитрации имеет другой характер. И з-за  повы ш енного содерж ания легирую щ их 
элем ентов на поверхности образцов в начале насыщ ения образуется тонкий слой сложных 
карбонитридов с вы сокой твердостью  до 20-22 ГПа. Д алее наблю далось сниж ение микро
твердости до 12-14 ГПа, а затем  плавны й переход к сердцевине (исходной структуре).
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Рис.5. Распределение микротвердости по глубине изделий 
из чугуна марок СЧ 25 и ВЧ 60 после карбонитрации 

при температурах процесса: о - 550 оС, •  - 560 оС, V - 570 оС; 
продолжительность насыщения 3 час

И сследование образцов на износостойкость, проведенное на маш ине трения конструк
ции Н И И ТА втопром а при возвратно-поступательном  движении, имитирую щ ем условия ра
боты пары трения «гильза цилиндра -  порш невое кольцо» показало, что износостойкость об
разцов из чугуна марки С Ч  25 повы силась в 2,2, а из чугуна марки В Ч  60 в 3 раза по сравне
нию с исходны м (не м одиф ицированны м) состоянием.

Результаты  исследований на гидроабразивны й износ показали, что отделение частиц 
начинается в области наибольш его угла атаки абразивной суспензии с появлением  углубле
ний и дальнейш его их увеличения. В результате исследований толщ ина изнош енного слоя 
Ah составила 0,074 мкм при а  = 20°, 0,069 мкм при а  = 30° , 0,061 мкм а  = 40° за  10 часов ис
пытаний на образцах из серого чугуна марки СЧ 25 и 0,027 мкм для чугуна марки В Ч  60. 
А нализ процесса изнаш ивания карбонитрированны х образцов при гидроабразивном воздей
ствии, показал, что при воздействии потока абразивных частиц под углом  30° изнаш ивание 
идет по м еханизму микрорезания: вначале износостойкость растет, с увеличением  угла атаки 
до 40° износостойкость монотонно убывает. П ри этом  износостойкость в условиях гидро
абразивного износа, максимально приближ енного к реальны м условиям  эксплуатации насо
сов-гомогенизаторов, повы силась для образцов из серого чугуна в 1,8, а для вы сокопрочного 
чугуна в 2,5 раза.

О пы тно-промы ш ленны е испы тания изделий из чугуна (порш невы х колец, гильз ци
линдров, деталей насосов-гомогенизаторов) после карбонитрации позволили констатировать 
повы ш ение износостойкости его поверхности в 2-4 раза [5,6].

Технология упрочняющей термообработки с применением низкотемпературной 
плазмы. Среди методов поверхностного упрочнения инструмента наиболее перспективны м  
является терм ическая обработка с использованием  низкотем пературной плазмы. П лазм а 
(ионизированны й газ) представляет собой направленны й поток заряж енны х частиц с вы со
кой концентрацией энергии. Сущ ность процесса плазменного терм ического упрочнения ос
нована на быстром  (-1 0 0 0  К /с) нагреве и реглам ентированном  охлаж дении обрабаты ваемой 
поверхности, что обеспечивает ф ормирование структуры и свойств, которые недостиж им ы  
при традиционны х способах терм ической обработки. П лазм енная терм ообработка в отличие 
от лазерной и ионной им плантации характеризуется больш ей глубиной упрочненного слоя, 
простотой процесса, вы соким коэф фициентом  полезного действия.

У становка для модиф ицирования поверхности образцов состояла из дугового плаз
мотрона косвенного действия 1, стального образца 2 (рис. 6).
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Р = 20 кВт, V = 9 мм/с, L = 17 мм 
Рис.6. Схема экспериментальной установки и кривые нагрева

О бразцы исследуемы х материалов в форме пластины  размером  87*30*4,7 мм пере
двигались над вы ходным электродом  дугового подогревателя со скоростью  V  = 5 - 30 мм/с 
при дистанции обработки L = 5 - 40 мм. Н а расстоянии 35 мм от переднего края образца к 
нему приваривались три терм опары  по продольной оси симметрии на глубине 0, 1,5 и 4,7 мм 
от внутренней (обращ енной к струе) поверхности образца. И зм енение тем пературы  ф икси
ровалось бы стродействую щ им  усилителем  Н338 - 4П  с рабочей частотой 150 Гц.

Термическая обработка материалов проводилась без оплавления поверхности; образец 
охлаж дался струей воды, распы ленной пневм атической форсункой. Типичная кривая нагрева 
поверхностного слоя образца представлена на рисунке 6. Н ачало подъема тем пературы  сов
падало с моментом  соприкосновения края образца с плазменной струей. П ри этом  отм еча
лось распространение по внутренней поверхности образца светящ ихся потоков длиной 2-3 
см.

В области I скорость подъема температуры для кривой 2 составляла 80 К/с, для кривой 3 - 40 
К/с. В области II, зоне пятна нагрева, нарастание температуры происходило линейно со скоростью 
1700, 450 и 250 К/с для кривых 1, 2 и 3 соответственно. В области Ш для кривых 1 и 2 наблюдался 
спад температуры со скоростью 700 и 100 К/с, а для кривой 3 температура удерживалась на уровне 
7000 С. В области IY, где образец уже уходил от действия струи плазмы, температура на всех участ
ках выравнивалась и происходило его охлаждение со скоростью 10-15 К/с.

Зависимость максимальной температуры образца от дистанции обработки и скорости его пе
ремещения показана на рис. 7, а, б.
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Рис.7. Зависимость температуры образца от скорости его движения 
при L = 15 мм (а) и от дистанции обработки при V = 8 мм/с (б); распределение микротвёрдости 

по глубине упрочнённого слоя при количестве циклов нагрева n: 1 -  n = 1; 2 -  n = 3 (в)

Видно, что толщина области фазовых превращений 5 изменяется приблизительно от 1,5 мм 
при V  = 9 мм/с до нуля при V  = 23 мм/с. Так толщина области фазовых превращений изменялась от
1,5 мм при L = 15 мм и до нуля при L = 30 мм. Толщина зоны фазовых превращений была обратно 
пропорциональна L при V  = const и V  при L = const. С точки зрения достижения более высокого 
КП Д для увеличения толщины термоупрочнённого слоя предпочтительнее уменьшать дистанцию 
обработки, а для уменьшения - увеличивать скорость перемещения образца. Очевидно, оптималь
ный режим будет достигаться при максимальной температуре на поверхности образца, равной тем
пературе плавления металла. Этот режим характеризуется наиболее высокими значениями КП Д и 
толщиной термически обработанного слоя 5. Из рис. 7, б, в следует, что в этом случае для увеличе
ния 5 требуется увеличивать область l и уменьшать область V  одновременно, а для уменьшения 5 - 
одновременно уменьшать l и увеличивать V.

Тонкая структура стали опытного образца (марка 65Г) по результатам электронно
микроскопического анализа (просвечивающий ЭМ  125) в исходном состоянии (до обработки плаз
менной струёй) была представлена ферритно-перлитной смесью. Перлитная составляющая при 
больших увеличениях микроскопа наблюдалась в виде пластинчатой и глобулярной модификаций. 
Средняя толщина цементитных пластин составляла 0,077 мкм, расстояние между пластинами 0,2 
мкм. В пределах одной колонии цементита пластины были ориентированы в одном направлении. В 
ф еррите наблю дались хаотически распределенны е дислокации, скалярная плотность которых 
не превы ш ала 108 см -2.

П осле обработки поверхности образцов из стали 65Г плазменной струей металлогра
ф ическим анализом  вы являлось образование несколько структурных зон: поверхность - м о
диф ицированны й слой белого цвета размером 8-24 мкм, далее зона терм ического влияния 
глубиной до 2,4 мм и наблю дался переход к ф ерритно-перлитной структуре сердцевины 
(рис. 8).

Н а рис. 7, в показано изменение микротвердости Нц по глубине упрочненного слоя: 
проф иль микротвёрдости имел несколько участков, которые соответствовали определенны м 
структурны м состояниям  стали. М икротвердость в приповерхностном  слое изменялась от 
значений 8400 до 12500 М П а в зависим ости от реж им ов плазменной обработки.

Электронно-микроскопическое исследование поверхностных слоев стали после обработки 
плазмой показало повышение дисперсности структурных составляющих и наглядную картину фор
мирования упрочненной зоны. Основными структурными составляющими упрочненной припо
верхностной зоны стали 65Г являлся мелкодисперсный мартенсит смешанной морфологии; количе
ство остаточного аустенита, расположенного между пластинами мартенсита, не превышало 10%, 
размеры пластин мартенсита изменялись в зависимости от режимов плазменной термообработки в 
пределах L от 1,09 до 3,15 мкм и d от 0,25 до 0,74 мкм.
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Рис.8. Микроструктура стали 65Г 
после обработки низкотемпературной плазмой, X100

У становленны е оптимальные реж им ы  упрочняю щ ей обработки модельны х образцов 
были использованы  для плазменной закалки инструментов в производственны х условиях.

Плазменная закалка сверл. Спиральны е сверла относятся к наиболее распространен
ным видам реж ущ его инструмента. В настоящ ее время использование традиционны х мето
дов терм ической обработки инструм ентов из быстрореж ущ их марок сталей с целью  повы 
ш ения их износостойкости практически исчерпаны.

В соответствии с литературны ми данными, прим енение вы сококонцентрированны х ис
точников энергии, например, лазеров и низкотемпературной плазмы, мож ет позволить в зна
чительной степени повы сить твердость и износостойкость изделий из быстрореж ущ их ста
лей.

П лазм енной закалке подвергали реж ущ ий инструм ент пром ы ш ленного производства, 
который уже проходил термическую  обработку (закалку и трехкратны й отпуск) по стандарт
ной технологии. П лазм енной закалке с целью  последую щ его терм оупрочнения подвергали 
спиральные сверла диаметром  17-20 мм, изготовленны е из быстрореж ущ их сталей марок 
Р6М 5, Р6А М 5 и 11Р3АМ 3Ф2.

Сверло для плазменной обработки подавалось в зону нагрева со скоростью  вращ ения 2
-  10 об/с. П лазм отрон располагался под углом  60 градусов по отнош ению  к оси сверла и на 
расстоянии 30 -  40 мм. В рем я нагрева изм енялось от 2 до 25 секунд. О хлаж дение изделия 
производилось водо-воздуш ной смесью под давлением. В ращ ение инструмента давало воз
м ож ность увеличить время нагрева и обеспечить равном ерность нагрева рабочей поверхно
сти сверла. Качество обработки инструм ента контролировали косвенно по цвету окисной 
пленки и распределению  значений чисел микротвердости. Это позволило установить опти
мальны е параметры плазменной обработки изделий: расстояние -  30 мм, скорость вращ ения
-  10 об/с, время нагрева -  10 сек.

Для всех вариантов реж имов обработки свёрл удалось получить упрочненны й слой 
глубиной 1-1,5 мм от поверхности. П о результатам  м еталлограф ического анализа м икро
структура упрочненного слоя содерж ала белую  не травящ ую ся в кислотах зону с вы сокой 
микротвердостью  - до 12000 М Па, глубина которой достигала до 0,4 мм. Д алее располага
лась структура, представляю щ ая собой м артенсит и остаточный аустенит; микротвердость 
этой зоны  -  9000 М Па. П остроение проф илей м икротвёрдости показало, что с увеличением  
расстояния от поверхности изделия вглубь происходило сниж ение чисел твердости до их 
значений в исходной структуре (сердцевине).

Испытание сверл на стойкость после плазменного упрочнения. С верлами из стали 
Р6М 5 (диаметр 17,4 мм) просверливали стальную  плиту (Сталь 40) толщ иной 30 мм на вер-
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тикально-сверлильном  станке модиф икации 2А135 при скорости 250 об/мин и подаче 0,2 
мм/об без охлаждения. П ри сверлении плиты  сверлом  после обработки плазмой получалась 
струж ка светлая, т.е. тем пература её была невысокой. П ри сверлении обычным, т.е. не обра
ботанны м  плазмой сверлом, образовы валась струж ка темная, т.е. тем пература её была вы со
кой. Н а главном реж ущ ем лезвии наблю дались цвета побежалости, что свидетельствовало о 
больш ей изнаш иваемости контрольного (не обработанного плазмой) сверла.

П ри дальнейш их исследованиях проводили испы тания упрочнённы х плазмой сверл из 
стали Р6М 5 в результате обработки (сверлении) образцов чугуна. Сверла, упрочненны е 
плазмой, просверлили в 2 раза больш ее число отверстий, чем  контрольные. П осле заточки 
опытные свёрла такж е позволяли просверлить двойную  норму отверстий.

1. П роведенны е теплоф изические измерения позволили определить скорость нагрева 
поверхности изделия при плазменной термообработке, которая составляла 2000 К/с.

2. У становлено, что плазменная закалка стандартного инструмента из быстрореж ущ ей 
стали повы ш ает м икротвердость его поверхности до 12000 М П а и создает упрочненны й слой 
глубиной 1-1,5 мм.

3. И спы тания опытных свёрл, проведенные в заводских условиях, показали повы ш ение 
их стойкости в 2 раза и возмож ность многократной переточки сверл в пределах толщ ины  
упрочненного слоя.

4. Разработана технология плазменной закалки (термоупрочнения) спиральны х сверл, 
изготовленны х из сталей марок Р6М 5, Р6А М 5 и 11Р3А М 3Ф 2 [7 ,8 ,9].

Лазерное микролегирование. А нализ проблемы повы ш ения надеж ности и долговеч
ности изделий различного ф ункционального назначения показал, что в настоящ ее время не 
представляется возм ож ны м  реш ить эту проблем у за  счет применения дорогостоящ их вы со
колегированны х сталей из-за эконом ической нецелесообразности. В связи с этим  чрезвы чай
но актуальны м становится путь повы ш ения долговечности изделий из углеродисты х сталей 
за  счет терм оупрочнения и м икролегирования их рабочих поверхностей с использованием  
лазерного излучения.

В работе были проведены  исследования процессов лазерного легирования. Н а поверх
ность образцов стали марки 45 предварительно наносили обмазки системы «W -V -Cr», в ка
честве связую щ его использовалось ж идкое стекло. О бработку образцов осущ ествляли при 
оплавлении их поверхности непреры вны м излучением  мощ ного С 02-лазера «ХЕБР-2500». 
Реж им ы  обработки образцов вы бирались так, чтобы  не было сильного проплавления поверх
ности. Н а первой группе образцов была проведена лазерная обработка с параметрами, пред
ставленными в таблице 2.

Таблица 2. Параметры лазерной обработки
Мощность лазерного излучения, Р (Вт) 500

Скорость обработки материала, v об/мин.) 520
Высота лазерной головки I, (мм) 1 5 10 12 15

Результаты  предварительны х испы таний показали, что проплавление поверхности было 
хорош им, но сущ ествовала одна конструктивная особенность лазера «Х ЕБР-2500» - объек
тив, который стоит в головке, охлаж дается продуванием  через него воздуха, для предотвра
щ ения разруш ения линзы  объектива. Э тот воздуш ны й поток раздувает расплавленны й слой 
металла и приводит к образованию  на поверхности образцов канавок глубиной 1,5 мм. У ве
личение вы соты  головки над образцом  одновременно с увеличением  м ощ ности излучения 
приводило к увеличению  размеров обрабаты ваемой зоны, что не всегда ж елательно, поэтому 
в дальнейш их экспериментах была увеличена скорость обработки. П арам етры  обработки 
второй группы образцов представлены в таблице 3. В о второй группе на первы х трех образ
цах наблю далось такж е образование канавок, но при высоте головки более 10 мм разлета 
расплава не наблю далось.
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Н а практике для получения поверхности без оплавления часто использую т поглощ аю 
щие покрытия. Длину волны излучения лазера «Х ЕБР-2500» - 10,6 мкм почти полностью  по
глощ ает оксид алю миния AI2O 3 . Н а третью  группу образцов было нанесено поглощ аю щ ее 
покры тие на основе оксида алю миния, смеш анного с лаком  4С. П арам етры  обработки треть
ей группы образцов такж е представлены  в таблице 3.

Таблица 3. Параметры лазе рной обработки
Мощность лазерного излучения, Р (Вт) 500

Скорость обработки материала, v (об/мин.) 1400
Высота лазерной головки, I (мм.) 1 5 9 12 15

Х арактерно, что и здесь на малых вы сотах лазерной головки I = 1 и 5 мм наблю дались 
проплавленны е канавки, но их максимальная глубина достигала лиш ь 0,4 мм. В остальных 
случаях излучение прож игало покрытие, но поверхность не деформировалась, т.е. зона 
оплавления отсутствовала. М икрорентгеноспектральны й анализ осущ ествлялся на растровом  
электронном  м икроскопе TESC A N  V EG A  // L SU  с системой м икроанализа IN CA  производ
ства O X FO RD  Instrum ents (Англия). О бщ ий вид микроструктуры  стали 45 после лазерного 
легирования с нанесением  ком позиции «W -V -C r» представлен на рис. 9.

S E M  M A G : 845 х Det: B S E  Detector 100 pm V E G A W T E S C A N

Рис.9. Общий вид микроструктуры стали 45 после лазерного легирования 
с нанесением композиции «W-V-Cr»

Н а рис. 10 показан микрорентгеноспектральны й анализ наплавленного слоя. Рентгено
структурные исследования ф азового состава зон лазерного легирования системой «W -V -C r» 
показали, что упрочненны й слой представляет собой тверды й раствор легирую щ их элем ен
тов в феррите.

М еталлограф ическим  анализом  установлено, что при легировании в непреры вном  ре
жиме излучения, при высоких скоростях перемещ ения лазерного луча в поверхностном  слое 
образуется слабо травящ аяся структура мартенсита. Л азерное легирование с оптимальными 
скоростями перемещ ения луча относительно обрабаты ваемой поверхности ( v  =10-20 мм/с) 
приводит к образованию  чрезвы чайно мелкозернистой структуры легированного феррита, 
причем  больш ая часть объема занята равноосны м и ячеисты ми зернами.
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Рис.10. Микрорентгеноспектральный анализ наплавленного слоя стали 45 после лазерного легирования
с нанесением композиции «W-V-Cr»

П о мере приближ ения к границе с матрицей зерна становятся столбчаты ми, ориентиро
ванны ми в направлении максимального отвода тепла.

М икродю ром етрический анализ образцов после лазерного микролегировния осущ еств
ляли путем вдавливания четы рехгранной пирамиды на автоматическом  микротвердомере 
ф ирмы  «G alileo» IS O S C A N  O D  с нагрузкой 9,8 Н. Н а рис. 11, 12 представлены  микро
структура и график изменения микротвердости после лазерного легирования с нанесением 
ком позиции «W -V-Cr».

Рис.11. Микроструктура стали 45 после лазерного микролегирования 
(с нанесенными отпечатками после измерения микротвердости)

И спы тание на износ в условиях трения скольж ения проводили на маш ине трения 
СМ Ц -2 при нагрузках 25-1800 Н.

В качестве рабочих сред использовали индустриальное масло И -70А , воздух. И спы та
ние проводили при постоянной скорости скольж ения 1,3 м/с при ком натной температуре. В 
результате износостойкость м икролегированны х слоев увеличилась в 3 -4 раза по сравнению  
с необработанны ми лазерны м излучением  поверхностями.
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П роведенны е исследования позволили установить оптимальные реж им ы  процесса ла
зерного микролегирования стали 45: Р=500 Вт; v=1400 об/мин.; 1=12, 15 мм, которые могут 
увеличить износостойкость изделий из стали 45 в 3-4 раза [10,11].
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Рис.12. Распределение микротвердости после лазерного легирования 
с нанесением композиции «W-V-Cr»

Н а основе результатов вы полненны х исследований и установленны х законом ерностей 
разработаны  следую щ ие технологии поверхностной упрочняю щ ей обработки: карбонитра- 
ция изделий из чугунов марок СЧ24, ВЧ60; плазменная обработка инструмента из сталей м а
рок Р6М 5, Р6А М 5, 11Р3АМ 3Ф 2; лазерное м икролегирование конструкционной стали 45. 
П оказана возмож ность повы ш ения износостойкости изделий из чугуна после карбонитрации 
в 2-4 раза, после плазменной обработки и лазерного микролегирования стальных изделий и 
инструм ента в 3-4 раза.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК

УДК 631.16:658.155:636

А.В. Кучер, Л.Ю. Кучер

ЭКО Н О М И ЧЕСКО Е ПРОГНО ЗИРО ВА НИ Е ИННО ВА ЦИО НН ОГО РАЗВИТИЯ 
АГРА РНО ГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО РЕС У РСН О ГО  О БЕС П ЕЧЕН И Я 

НА РЕГИ О Н А ЛЬН О М  УРОВНЕ

К ак известно, предвидение и прогнозирование -  одна из основны х ф ункций лю бой 
науки. В ны неш них условиях научное предвидение является основой принятия эфф ективны х 
управленческих реш ений на всех уровнях управленческой вертикали. В нестабильных усло
виях переходного периода вы полнение этой ф ункции наукой значительно усложнилось. В 
нынеш ней ситуации, когда динамика инфляции в У краине измеряется в однопорядочны х 
цифрах, растет доверие к прогнозам  и предсказаниям  и, соответственно, потребность в них. 
В этом  контексте роль науки как источника научно обоснованны х прогнозов становится бо
лее значимой. П ричем  научны е прогнозы  более надежные, поскольку базирую тся на резуль
татах ф ундаментальны х исследований проблем  эконом ического развития, и формирую тся с 
использованием  различны х методов научного прогнозирования и комплексны х расчетов. 
С табилизация развития отечественной эконом ики позволяет расш ирить использование дол
го- и среднесрочного прогнозирования на основе балансового и других методов, что позво
лит проводить более взвеш енную  и эфф ективную  аграрную  политику [1].

В условиях ограниченны х ф инансовых и материальны х ресурсов для обеспечения 
дальнейш его развития отраслей агропромы ш ленного комплекса У краины  требую тся значи
тельны е инвестиции. В аж ны м  моментом  вы бора объектов инвестирования является опреде
ление приоритетны х отраслей сельского хозяйства и направлений вложения средств, вы ра
ж аю щ их экономическую  политику государства, которая формируется на длительны й период. 
С этой целью  учены ми Н Н Ц  «ИА Э» обобщ ены  теоретические аспекты  прогнозирования раз
вития отрасли растениеводства, спрогнозированы  основны е показатели производства про
дукции растениеводства в У краине и определена потребность в материальны х и финансовых 
ресурсах для вы полнения производственной программы по растениеводству [2]. К онцепту
альные основы прогнозирования себестоимости аграрной продукции сельскохозяйственны х 
предприятий обосновали И.В. О хрименко, Ю .С. Коваленко, А.В. Д емченко [3]. Т еоретико
м етодологические основы  анализа и прогнозирования тенденций изменения технико
эконом ических показателей в системе А П К освещ ены в труде Б.Е. Грабовецкого [4]. В ис
следованиях учены х Н Н Ц  «ИАЭ» определены  основны е стратегические направления разви
тия сельского хозяйства У краины  на период до 2020 г. [5]. М етодологические аспекты  опре
деления ставки дисконта при прогнозировании денеж ных потоков проектов агроф орм ирова
ний и эконом ическое обоснование м одернизации на примере м олочны х ферм  агроф орм иро
ваний осущ ествлено в наш их трудах [6, 7]. Вместе с тем , дальнейш его научного исследова
ния требует эконом ическое прогнозирование инновационно-инвестиционного развития аг
рарного производства на региональном  уровне.

Согласно научно-аналитическим  прогнозам  учены х Н Н Ц  «ИАЭ», аграрный сектор 
эконом ики У краины  в 2014 г. будет оставаться важ нейш ей отраслью  украинской экономики, 
которая способствует сдерж иванию  уровня инф ляции в стране, увеличению  В В П  и поступ
лению  иностранной валюты. В 2014 г., по прогнозам, будет произведено на 1 ,7-2 ,6  %  больш е 
валовой продукции сельского хозяйства по сравнению  с 2013 г., что обеспечит 0,1—0,3 %  
прироста В В П  страны [8]. Таким образом, роль аграрного сектора в развитии национальной 
эконом ики У краины  будет расти.

В контексте указанного, чрезвы чайно актуальны м и стратегически важ ны м м ероприя
тием  трансф ормации и системного развития А П К на инновационной основе является разра
ботка и реализация комплексны х программ инвестиционно-инновационного развития агро-
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пром ы ш ленного производства отдельны х регионов. И м енно такая программа разработана в 
Х арьковской области, которая является ведущ им регионом  У краины  с развиты м  агропро
мы ш ленны м сектором экономики, поскольку по уровню  производства сельхозпродукции 
Х арьковщ ина входит в первую  пятерку областей У краины  [9]. Клю чевы ми вопросами этой 
программы является превращ ение сырьевого сельского хозяйства в вы сокоразвитое агро
промы ш ленное производство с обеспечением  национальной продовольственной и сырьевой 
безопасности У краины  и повы ш енной интеграции в меж дународную  экономическую  среду. 
Генеральны м и векторами реализации программы определено эф ф ективное использование 
имею щ ихся ресурсов, достиж ение вы соких эконом ических показателей, улучш ение экологи
ческого состояния окруж аю щ ей среды и повы ш ение социальны х стандартов ж изни населе
ния Х арьковской области.

О дними из важ ны х и обобщ аю щ их составляю щ их данной программ ы  можно считать 
определение потребности в инвестиционны х ресурсах для вы полнения производственной 
программы, а такж е прогнозирование развития аграрной отрасли, в частности объема и ос
новных показателей эф ф ективности производства продукции. Для эконом ического прогно
зирования, которое представляет собой научное обоснование возмож ны х изменений или ка
чественного состояния эконом ики в будущ ем, а такж е альтернативны х путей и сроков до
стиж ения этого состояния, мы применили метод экстраполяции и экспертны й метод [10, 
с. 31]. К ак известно, экстраполяция тенденции -  метод прогнозирования, основанны й на 
предполож ении, что тенденции и законом ерности, которые слож ились в прош лом, будут 
неизменно или с небольш ими отклонениями действовать и в прогнозируемом  периоде [4, 
с. 10]. Экспертны й метод базируется на субъективной инф ормации относительно будущ его 
состояния дел. Для него характерно предсказание будущ его на основе, как рациональны х до
казательств, так и интуитивны х знаний [10, с. 32]. П рогнозируя основны е эконом ические по
казатели, а такж е анализируя их тенденции, пользовались методом экстраполяции (нахож де
ние следую щ их уровней динамического ряда при известны х предыдущ их уровнях). Д инам и
ческий ряд вы равнивали с помощ ью  уравнения прямой линии.

Таблица 1. Прогнозируемая потребность в инвестициях для реализации Комплексной программы 
инвестиционно-инновационного развития АПП и земельной реформы Харьковской области 

_______________________________ на период до 2020 г., млн. грн._______________________________
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Растениеводство всего 384,8 474,2 563,7 653,2 742,7 832,0
в т. ч. на развитие материально-технической ба
зы: зернопроизводства 133,3 166,5 199,7 232,9 266,1 299,2

производства технических культур 182,2 221,0 259,8 298,6 337,4 376,1
овощных культур и картофеля 36,0 46,0 56,0 66,0 76,0 86,1
проектирования и закладки новых многолетних 
насаждений 7,2 8,2 9,3 10,3 11,4 12,4

другие инвестиции 26,1 32,5 38,9 45,4 51,8 58,2
Животноводство всего 730,6 855,6 980,7 1105,7 1230,8 1355,8
в т. ч. на развитие материально-технической ба
зы и племенного дела: скотоводства 325,1 397,5 469,9 542,4 614,8 687,2

свиноводства 184,8 207,8 230,8 253,8 276,8 299,8
птицеводства 154,9 173,3 191,7 210,0 228,4 246,8
другие инвестиции 65,8 77,0 88,3 99,5 110,8 122,0
Агролесомелиорации 10,5 13,7 14,5 15,7 16,9 18,1
Пищевая перерабатывающая промышленность 130,2 140,2 150,2 160,3 170,3 180,3
Развитие альтернативной энергетики (производ
ство биогаза, биодизеля, биоэтанола) 85,1 86,6 88,1 89,6 91,1 92,6

Развитие инфраструктуры аграрного рынка 10,5 11,6 12,6 13,7 14,7 15,8
Кадровое обеспечение 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Всего потребность в инвестициях 1353,9 1584,1 1812 2040,4 2268,7 2496,8
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В результате исследования установлено, что для вы полнения ком плексной программы 
прогнозируемая потребность в инвестициях составляет 1353,9 млн. грн.. в 2015 г. и возраста
ет почти до 2,5 млрд. грн. в 2020 г. (табл. 1).

П рогнозируем ая годовая потребность в инвестициях для развития и обновления мате
риально-технической базы растениеводства сельскохозяйственны х предприятий в 2015 г. со
ставила 384,8 млн. грн., в 2020 г. -  832 млн. грн. Расчетная потребность в инвестициях и кре
дитны х средствах для технологического обновления отрасли ж ивотноводства сельскохозяй
ственны х предприятий Х арьковской области в 2015 г. составляет 730,6 млн. грн., в 2020 г. -  
1355,8 млн. грн. И сточникам и ф инансирования вы полнения П рограм мы  могут быть центра- 
лизованы е государственны е средства, поступления от хозяйственной деятельности предпри
ятий агропродовольственного сектора, ф инансирование за  счет областного бю джета, креди
ты  от коммерческих и государственны х банков, инвестиции отечественны х и зарубеж ны х 
инвесторов.

В ы полнение мероприятий, предусмотренны х К ом плексной программой, позволит 
стабилизировать и сущ ественно увеличить объемы производства сельскохозяйственной про
дукции, создать условия для ф инансовой стабилизации и безубы точной работы  отраслей и 
хозяйств всех форм собственности и хозяйствования, преобразование сельского хозяйства в 
конкурентоспособны й сектор экономики.

О пираясь на предусм отренны е в программе посевные площ ади и урож айность основ
ных сельскохозяйственны х культур, учиты вая предусмотренную  значительную  активизацию  
инновационной деятельности и реализацию  наукоемкой продукции, на основании экстрапо
ляции условий и тенденций изменения затрат и цен реализации продукции мы спрогнозиро
вали эф ф ективность производства продукции растениеводства в сельскохозяйственны х 
предприятиях Х арьковской области (табл. 2).

Таблица 2. Прогнозные объемы и эффективность производства продукции растениеводства 
______________в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области______________

Показатели 2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г.
Зерно Картофель Подсолнечник

Площадь, тыс. га 572,7 583,9 6,0 10,5 280,0 260,0
Валовое производство, тыс. т 2434,0 2919,5 90,0 210,0 792,4 839,8
Реализовано, тыс. т 1869,3 2347,3 48,90 117,00 749,6 758,3
Уровень товарности, % 76,8 80,4 54,3 55,7 94,6 90,3
Выручка от реализации, тыс. грн 3426427 6383482 212177 692465 3364205 4919547
Полная себестоимость, тыс. грн 2710485 4811965 144597 457213 2340626 3287610
Прибыль, тыс. грн 715942 1571517 67580 235252 1023579 1631937
Полная себестоимость, грн/ц 145,00 205,00 295,70 390,78 312,25 433,55
Цена реализации, грн/ц 183,30 271,95 433,90 591,85 448,80 648,76
Уровень рентабельности, % 26,4 32,7 46,7 51,5 43,7 49,6

Показатели Овощи Сахарная свекла Всего по растение
водству

Площадь, тыс. га 3,0 3,5 40,5 50,0 х х
Валовое производство, тыс. т 77,5 100,2 1417,5 3500,0 х х
Реализовано, тыс. т 72,2 95,5 1010,7 2555,0 х х
Уровень товарности, % 93,2 95,3 71,3 73,0 х х

Выручка от реализации, тыс. грн 642847 1012300 714060 2516675 8359715 1552446
9

Полная себестоимость, тыс. грн 627663 960405 710017 2392758 6533389 1190995
0

Прибыль, тыс. грн 15184 51895 4043 123918 1826327 3614519
Полная себестоимость, грн/ц 869,34 1005,66 70,25 93,65 х х
Цена реализации, грн/ц 890,37 1060,00 70,65 98,50 х х
Уровень рентабельности, % 2,4 5,4 0,6 5,2 28,0 30,3

Согласно прогнозу, ожидается, что в сельскохозяйственны х предприятиях области 
уровень рентабельности зерновы х культур в 2015 г. будет составлять 26,4 %, а в 2020 г. -
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32,7 %; уровень рентабельности картоф еля в 2015 г. будет равен 46,7 %, в 2020 г. -  51,5 %; 
уровень рентабельности подсолнечника -  43,7 %  и 49,6 %  соответственно; овощ ей -  2,4 %  в 
2015 г. и 5,4 %  -  в 2020 г. У ровень рентабельности сахарной свеклы ож идается на уровне 
0,6 %  в 2015 г. и 5,2 %  в 2020 г. У ровень рентабельности продукции растениеводства в целом 
в 2015 г. будет равен 28,0 %, а уж е к 2020 г. возрастет до 30,3 %.

К ом плексной программой предусмотрено увеличение производства продукции расте
ниеводства за  счет: соверш енствования землепользования; прим енения интенсивны х и ре
сурсосберегаю щ их технологий; целевого использования минеральны х и органических удоб
рений; внедрение системы защ иты  сельскохозяйственны х культур на базе рационального ис
пользования организационно-хозяйственны х, агротехнических, химических, биологических 
и других приемов; использования вы сокоурож айны х сортов и гибридов, их своевременного 
сортообновления [9, с. 15]. Для повы ш ения урож айности сельскохозяйственны х культур, 
охраны и воспроизводства плодородия почв в рамках программы запланировано увеличение 
внесения минеральны х удобрений в среднем до 156,4 кг/га в 2015 г. и 193,4 кг/га в 2020 г.

Н аиболее перспективны м  в растениеводческой отрасли Х арьковской области вы гля
дит переход от уровня ординарного сельского хозяйства на вы сокотехнологичны й уровень 
агропромы ш ленного производства с углубленной переработкой и м аксим ально полным ис
пользованием  всего ш лейфа продуктов и субпродуктов растениеводства и животноводства. 
П ерспективны м и стратегическими направлениями развития А П К Х арьковской области на 
период до 2020 г. определено активное развитие ж ивотноводства (молочное и мясное ското
водство, свиноводство и птицеводство) на основе реализации инновационно
инвестиционного потенциала региона [9, с. 4].

О пираясь на предусм отренны е в программе поголовье и продуктивность скота, на ос
новании экстраполяции условий и тенденций изменения затрат и цен реализации продукции 
мы спрогнозировали эф ф ективность производства продукции ж ивотноводства в сельскохо
зяйственны х предприятиях (табл. 3).

Таблица 3. Прогнозные объемы и эффективность производства продукции животноводства 
______________в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области______________

Показатели 2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г.
КРС Молоко Свиньи

Поголовье, тыс. гол. 103,1 160,5 57,0 86,0 379,1 603,3
Валовое производство, тыс. т 26,7 45,7 326,3 602,0 69,2 121,1
Реализовано, тыс. т 23,4 39,0 304,8 546,0 44,1 77,2
Уровень товарности, % 87,6 85,3 93,4 90,7 63,7 63,7
Выручка от реализации, тыс. грн 585000 1425668 1383152 3503081 965790 2250380
Полная себестоимость, тыс. грн 565454 1285838 1142878 2864371 895944 1978381
Прибыль, тыс. грн 19546 139831 240274 638711 69846 271999
Полная себестоимость, грн/ц 2416,47 3297,02 374,96 524,61 2031,62 2562,67
Цена реализации, грн/ц 2500,00 3655,56 453,79 641,59 2190,00 2915,00
Уровень рентабельности, % 3,5 10,9 21,0 22,3 7,8 13,7

Показатели Яйца, тыс. шт. Птица Всего 
по животноводству

Поголовье, тыс. гол. 2350 2445 13094 17095 х х
Валовое производство, тыс. т 775430 800000 39,0 46,1 х х
Реализовано, тыс. т 700989 743200 35,3 44,1 х х
Уровень товарности, % 90,4 92,9 90,5 95,7 х х
Выручка от реализации, тыс. грн 535142 793076 617750 1053990 4086834 9026196
Полная себестоимость, тыс. грн 497373 738057 564800 926100 3666449 7792747
Прибыль, тыс. грн 37769 55019 52950 127890 420385 1233449
Полная себестоимость, грн/ц 709,53 993,08 1600,00 2100,00 х х
Цена реализации, грн/ц 763,41 1227,18 1750,00 2390,00 х х
Уровень рентабельности, % 7,6 23,6 9,4 13,8 11,5 15,8
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Согласно прогнозу, ожидается, что в сельскохозяйственны х предприятиях области 
уровень рентабельности прироста ж ивой массы  КРС  в 2015 г. будет составлять 3,5 %, а в 
2020 г. -  10,9 %; уровень рентабельности молока в 2015 г. будет равен 21,0 %, в 2020 г. -  
22,3 %; уровень рентабельности прироста живой массы свиней -  7,8 %  и 13,7 %  соответ
ственно; прогнозируемая рентабельность производства яиц долж на составлять 7,6 %  в 
2015 г. и 23,6 %  -  в 2020 г., а прироста ж ивой массы  птицы -  9,4 %  и 13,8 %  соответственно. 
Таким образом, уровень рентабельности производства продукции ж ивотноводства в целом в 
2015 г. будет равен 11,5 %, а уже к 2020 г. вы растет до 15,8 %.

К ак общ ий итог всего вы ш еизлож енного прогнозны й эконом ический эф ф ект инве
стиционно-инновационного развития аграрного производства в сельскохозяйственны х пред
приятиях Х арьковской области приведен на рис. 1.

В Выручка от реализации, млн грн ЕЗ Полная себестоимость, млн грн
Рис. 1. Прогнозный экономический эффект инвестиционно-инновационного развития аграрного производства 

в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области

Таким образом, прогнозная вы ручка от реализации продукции сельского хозяйства в 
аграрных предприятиях в 2015 г. равна 12,4 млрд. грн, а в 2020 г. -  24,5 млрд грн, полная се
бестоимость прогнозируется на уровне 10,2 млрд грн в 2015 г. и 19,7 млрд грн в 2020 г. Н а 
основании этого прибыль от аграрного производства предприятия Х арьковской области 
долж ны  получить в размере 2,2 млрд грн в 2015 г. и 4,8 млрд. в 2020 г. О тсю да становится 
очевидно, что ож идаемы й уровень рентабельности составит 22 %  и 24,6 %  соответственно, 
что достаточно для расш иренного воспроизводства агробизнеса.

В результате обобщ ения теоретических аспектов эконом ического прогнозирования 
технологического обновления аграрного производства в сельскохозяйственны х предприяти
ях и его ресурсного обеспечения на региональном  уровне м етодом  экстраполяции вы явлен
ных тенденций, спрогнозированы  основны е показатели эконом ической эф ф ективности про
изводства продукции и определена потребность в ф инансовых ресурсах для вы полнения 
программы. У спеш ная реализация комплексной программ ы  инвестиционно-инновационного 
развития агропродовольственного комплекса Х арьковской области позволит обеспечить уве
личение производства продукции растениеводства в аграрных предприятиях и обеспечить 
рентабельность на уровне 28,0 %  в 2015 г. и 30,0 %  в 2020 г. П рогнозная эф ф ективность про
дукции ж ивотноводства такж е долж на вы йти на более вы сокий уровень своего развития, при 
этом  рентабельность отрасли в аграрных предприятиях ож идается на уровне 11,5 %  в 2015 г. 
и 15,8 %  в 2020 г.

Для реализации запланированны х мероприятий и достиж ения прогнозны х показате
лей сельское хозяйство области еж егодно требует значительны х средств, в частности в 
2015 г. в инновационно-инвестиционное развитие нужно инвестировать 1353,9 млн. грн, а в 
2020 г. -  2496,8 млн грн. П роведенны й эконом ический прогноз мож ет служ ить основой для 
принятия взвеш енны х управленческих реш ений на всех уровнях управленческой вертикали.
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У ДК 332.66.64:631.15

Д.Д. Хайнус

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ 
УГОДИЙ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Ж изнеспособность, степень соответствия той или иной концепции эконом ических от
нош ений общ ечеловеческим ценностям  определяется глубиной и объективностью  ее теоре
тико-м етодологического обоснования. К  основному ядру собственно аграрной подсистемы  
эконом ической теории принадлеж ит в частности теория зем ельны х отнош ений, в которой 
вы деляю т теорию  зем ельной собственности и зем ельной ренты , что и служ ит основой де
неж ной оценки земель сельскохозяйственного назначения. Теоретическое переосмысление 
осущ ествляемы х аграрны х трансф ормаций с прим енением  метода научной абстракции и 
прогрессивного м еж дународного опы та особенно актуально для эконом ической науки [1].

И сследованием вопросов, связанных с денеж ной оценкой земель сельскохозяйствен
ного назначения занимается значительное количество учены х, среди которых: А.П. Вервей- 
ко, В.М . Витвицкая, С.И. Демьяненко, В.В. Россоха, Н.А. Соловьяненко, Д.В. Ш иян и др. [5
18]. В м есте с тем, многие вопросы остаю тся нереш енны ми, одним из таких вопростов явля
ется необходим ость анализа теоретических аспектов денеж ной оценки сельскохозяйствен
ных угодий аграрных предприятий.

Больш инство научны х дискуссий, недоразумений, разногласий во взглядах, как пра
вило, связаны с различной трактовкой общ епризнанны х понятий, категорий и словосочета
ний. П одтверж дением  этого вы вода является кры латое вы ражение Декарта: «О пределите 
значение слов, и вы спасете человечество от половины  его ош ибок» [2]. П оэтому целесооб
разно вы яснить сущ ность используемы х понятий: оценка, денеж ная оценка, нормативная де
нежная оценка, экспертная денеж ная оценка и др.

В свободной энциклопедии «Википедия» приведены  следую щ ие определения поня
тий, которые непосредственно касаю тся наш его исследования: стоимость земельного участка 
-  это  денеж ное вы раж ение земельной собственности на конкретны й момент; ры ночная стои
мость земельного участка -  стоимость земельного участка, сформ ирована спросом  покупате
лей и предлож ением  продавцов на ры нке недвиж имости по взаимному согласию ; денеж ная 
оценка земли -  оценка гектара паш ни в денеж ном вы раж ении по каждому хозяйству района, 
рассчитанная И нститутом  землеустройства Н ациональной академии аграрных наук У краины, 
и утверж дена реш ением  органа м естного самоуправления; денеж ная оценка земельного 
участка -  капитализированны й рентны й доход от использования земельного участка [3]. П о
добное определение денеж ной оценки как капитализированного рентного дохода с зем ельно
го участка приведены  и в других источниках [4]. Таким образом, указанны е определения 
свидетельствую т о наличии различия меж ду ры ночной стоимостью  земельного участка и его 
денеж ной оценкой, хотя с другой стороны  последняя является одной из форм стоимости.

Следует отметить, что совокупность оценочны х принципов, показателей, критериев и 
методов составляет методологию  оценки. В общ ем виде методологию  оценки можно рас
сматривать как последовательность следую щ их действий: формирование категорий, разра
ботка показателей, установление критерия сравнения, выбор способа оценки, получение ре
зультата оценки. О снова методологии исследования денеж ной оценки зем ель сельскохозяй
ственного назначения состоит в прим енении принципов эконом ической теории, в том  числе 
и диалектического подхода, который позволяет прослеж ивать действие эконом ических зако
нов и на этой основе установить законом ерности и тенденции развития явлений и процессов
[5].

Э коном ическая оценка природны х ресурсов -  оценка в денеж ной форме природных 
ресурсов, вовлеченны х в хозяйственны й оборот, которые использую тся или отнесены к запа
сам. Есть различны е методы оценки природных ресурсов, но предпочтение отдается методу
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оценки ресурсов по затратам, связанны м  с привлечением  их в обращ ение, и методику рент
ной оценки ресурсов, исходя из ож идаемого дохода [6].

Зем леоценочны е работы  в У краине им ею т давню ю  историю . Д етальны й анализ исто
рических и методических аспектов осущ ествления эконом ической оценки зем ель в У краине 
в течение 1960-1995 гг. осущ ествлен в исследовании Н.А. Соловьяненко, на основании чего 
указано, что соверш енствование методики эконом ической оценки земель наиболее целесо
образно вести в направлении их денеж ной оценки. П отребность в денеж ной оценке была вы 
звана вхож дением  эконом ики государства в ры ночны е отнош ения. И м енно в ры ночных 
условиях денеж ная оценка наиболее приемлема, поскольку она м ож ет быть использована 
непосредственно в эконом ических расчетах. Кром е того, при отсутствии ры нка земли, а, сле
довательно, и настоящ ей (реальной) цены, денеж ная оценка мож ет быть использована как 
начальная (стартовая) цена [7]. О собенностью  земельнооценочной деятельности является 
одновременное сущ ествование норм ативной и экспертной оценки земель. Экспертную  оцен
ку зем ель сельскохозяйственного назначения прим еняю т для определения ее рыночной, 
ссудной и инвестиционной стоимости, а нормативная оценка вы полняет исклю чительно 
фискальны е ф ункции и направлена на определение размеров налога на землю.

П ри отсутствии рынка, в условиях которого цена земли, как и лю бого другого товара, 
зависит от спроса и предлож ения, институт денеж ной оценки имеет особое значение, по
скольку именно благодаря такой оценке можно предоставить денеж ное значение праву соб
ственности на землю  [8, с. 11]. О днако в условиях рынка земли роль института оценки не 
только не снижается, но и сущ ественно возрастает. Сейчас У краина вплотную  приблизилась 
к введению  ры нка земли как необходим ого института обеспечения эконом ического интереса 
к сельскохозяйственной деятельности и достиж ения вы сокой эф ф ективности отрасли. В 
условиях ф ормирования институциональны х основ цивилизованного ры нка земель сель
хозназначения, как отмечает П .Т. Саблук, сначала следует провести инвентаризацию  земель 
в У краине, вклю чение стоимостного ресурса земли в состав эконом ической субстанции, 
начисление нормы прибыли на землю  на таких же условиях, как и на другие виды ресурсов и 
в других отраслях национальной экономики, учета стоимости ресурса зем ли в системе цено
образования, страхования, кредитования, налогооблож ения и др. [9]. О тсю да становится оче
видным, что реш ение этих задач требует отработки методического инструм ентария опреде
ления денеж ной оценки сельскохозяйственны х угодий, поскольку именно денеж ная оценка 
является исходной ступенью  ф ормирования институциональной готовности к введению  
ры нка земли, его неотъемлемой составляю щ ей.

П о мнению  П.Т. Саблука, признание земли капиталом  и вклю чение ее стоимости по 
норм ативной денеж ной оценке в эконом ический оборот будет способствовать повыш ению  
доходности субъектов хозяйствования и обеспечению  расш иренного воспроизводства в аг
рарной сфере наравне с другими отраслями национальной эконом ики через норму прибыли, 
перераспределение создаваемой зем ельной ренты  от посредников, которые ее не создаю т, а 
только присваиваю т.

П о мнению  В.Г. Ткаченко, проблема норм ативной денеж ной оценки земли остается 
недостаточно разработанной, а ее законодательное регулирование далеко не всегда основы 
вается на принципах эконом ической теории. Н апример, сейчас проблем ны м  остается вопрос 
сущ ествования абсолю тной ренты, диф ф еренциальной ренты  1, диф ф еренциальной ренты  2 
и м онопольной ренты. [10].

Н екоторы е эксперты  считают, что применять нормативную  денеж ную  оценку земли, 
построенную  на « успеш ны х » показателях 90 - х  годов прош лого века (то есть при м акси
мальной доходности сельского хозяйства, максимального обеспечения предприятий техни
кой и другими основны ми средствами, наличии в больш инстве предприятий достаточной 
суммы оборотны х средств, деш евы х кредитов и дотаций, м аксим альной урож айности и 
рентного дохода с 1 га), некорректно. Если эту оценку использую т при определении аренд
ной платы, то  какую экономическую  категорию  она отражает: ценность земель (почв) или 
ценность земель (почв) + результаты  прош лой (более 20 летней давности) хозяйственной де
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ятельности на этой  земле? Если это нормативная стоимость зем ель сельскохозяйственного 
назначения, то  такой  стоимости в стандартах оценки нет. За что ж е тогда долж ен платить се
годня арендатор: за  нынеш ню ю  «ценность» зем ли при сущ ествую щ их эконом ических отно
ш ениях, или за  результаты  хозяйственной деятельности 20 летнего прош лого? Есть предло
ж ения пользоваться экспертной оценкой [11]. Более того, по их мнению , использование нор
мативной денеж ной оценки (к том у же, проиндексированной почти в 3,5 раза) при соврем ен
ных реалиях не только не имеет смысла, но и вредно, поскольку вводит хозяйственников в 
заблуж дение, сдерж ивает развитие арендны х отнош ений. П оэтому нормативную  денеж ную  
оценку нужно или пересчитать, на что в больш инстве сельхозпредприятий нет средств, или 
использовать только при налогооблож ении (но никак не для расчета размера арендной пла
ты) [12].

П о мнению  Д.В. Ш ияна, денеж ная оценка -  это  условная величина, которая в первую  
очередь связана не с потенциально возмож ной стоимостью  зем ли на рынке, а с разницей в 
качестве зем ли [13, с. 265]. П о его мнению , в хозяйственном  механизме аграрного сектора 
перспективны м  является использование денеж ны х оценок земли, которые основанны е на 
определении величины возмож ной ренты , поскольку цена земли как эконом ическая катего
рия определяется уровнем  доходности земли, что в свое время доказали классики эконом и
ческой мысли А. Смит, Д. Рикардо, К. М аркс, А. М арш алл. Считая, что денеж ная оценка 
земли долж на базироваться на рентном подходе, Д.В. Ш иян отмечает, что оценка земли при 
затратном  подходе или при соединении затратного и рентного подходов нуж дается в даль
нейш ей аргументации и определении сферы их применения [там же, с. 268].

О бщ ем етодологической подходом при определении стоимости земли, по мнению 
С.И. Д емьяненка, является установление ее альтернативной стоимости путем сравнения до
хода (ренты), которые можно получить от эксплуатации земли, с доходом, который можно 
было бы получить от хранения денег в банке. Такой подход еще назы ваю т определением  
стоим ости зем ли через капитализацию  ренты. В ф ормализованном  виде его можно предста
вить следую щ им образом  [14, с. 221]:

г р  -  Н З

С З  =  ’ (1)
где СЗ  -  стоимость земли;
ГР  -  годовая рента;
Н З  -  налог на землю ;
Б  -  коэф ф ициент банковской процентной ставки.
Стоимость земли, по мнению С.И. Демьяненко, можно определять двумя способами: 

как остаток от общ их затрат на производство за  вычетом расходов на другие ресурсы  (кроме 
менедж мента) и по ры ночной стоимости. Н а наш  взгляд, предлож енная формула определе
ния стоимости зем ли в современны х условиях не мож ет быть применена из-за того, что 
налог на землю  определяю т на основании нормативной денеж ной оценки, то есть она в этом  
случае является неизвестной переменной. К ром е того, автор не указы вает самого главного: 
как рассчитать годовую  ренту и коэф фициент банковской процентной ставки.

В эконом ической науке есть разные определения стоимости и ее модификации. Н е
смотря на явную  близость, в теории оценки принято различать понятия стоимости, затрат и 
цены. Так, А.С. Ф едонин, И.М . Репина, А.И. О лексю к считают, что стоим ость -  это  деньги 
или денеж ны й эквивалент, который покупатель готов обменять на какой-либо предмет или 
объект, то  есть стоимость -  это  мера того, сколько гипотетический покупатель готов запла
тить за  оцениваемую  стоимость. Затраты  -  это мера расходов необходимы х для того, чтобы 
создать объект, подобны й оцениваемому. Затраты  влияю т на рыночную  стоимость, но одно
значно ее не определяю т: дорогой объект мож ет иметь низкую полезность и соответственно 
невысокую  стоимость. Ц ена -  это исторический факт, отраж аю щ ий затраты  на покупку по
добны х объектов по преж ним соглаш ениям, а такж е ны неш ний факт отображ ения цены 
предлож ения продавца. Ц ены  преж них соглаш ений и цены продавца не обязательно бываю т
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обоснованной мерой стоимости на дату оценки [15, с. 85-86]. Н аверное, эти теоретические 
полож ения касаю тся и такого объекта оценки как сельскохозяйственны е угодья аграрных 
предприятий.

Согласно с операционны м и потребностями и ф ункциональны м  назначением  
А.С. Ф едонин, И.М . Репина, А.И. О лексю к различны е модиф икации стоимости объединили в 
две ш ирокие категории: стоимость в обмене (объективная стоимость) -  цена, преобладаю щ ая 
на откры том  конкурентном рынке и определяю щ аяся на основе реальны х эконом ических 
факторов; стоимость в пользовании (субъективная стоимость) -  мера ценности собственно
сти отдельного пользователя или группы пользователей, которая является частью  опреде
ленного предприятия без учета наиболее эф ф ективного ее использования и величины денеж 
ного эквивалента от возм ож ной продажи. С учетом  степени рыночной стоимости объекта 
вы деляю т нерыночную  стоимость и нерыночную  норм ативно-расчетную  стоимость, которые 
формирую тся на основе методик и нормативов, утверж денны х соответствую щ ими государ
ственны ми учреж дениям и (например, начисление налогов, страховы х взносов, пош лин и др.) 
[там же, с. 86-88]. И м енно такой формой проявления стоимости является нормативная де
нежная оценка.

П ри  анализе земельного участка как товара в различны х ситуациях учены е отмечаю т, 
что она мож ет иметь следую щ ие виды стоимости: потребительная -  стоимость участка при 
использовании (аренде) и специальная -  стоимость зобусловленная спросом, то  есть по ин
тересам; страховая -  стоимость замещ ения или воспроизводства с учетом  износа на момент 
заклю чения страхового договора; налоговая -  стоимость, которая зависит от требований дей
ствую щ его законодательства вклю чительно и к изменению  целевого или функционального 
использования; инвестиционная -  стоимость, необходимая для инвестора и его цели; ликви
дационная -  стоимость при вы нуж денной продаже и не полученного погаш ения кредита; 
ры ночная -  стоимость, установленная владельцем  (продавцом) участка и покупателем участ
ка; банковская -  стоим ость ипотеки или субсидий. В случаях, когда оцениваю т земельны й 
участок как товар, необходима оценка природного качества земельного участка, которая от
раж ает качество товара по целевому или ф ункциональному направлению  использования [16].

Ц ены  могут быть рыночными, кадастровы м и или нормативны ми. О днако сравнение 
земли с обы чны м товаром, соответственно формированию  ры ночного м еханизм а ее обмена, 
купли-продажи, по мнению  В.Я. Амбросова, Т.Г. М аренич, не мож ет быть адекватны м [17]. 
Х арактеризуя товар, великие м ыслители А ристотель, А. Смит, Д. Рикардо, К. М аркс и другие 
подчеркивали присущ ие ему потребительскую  и меновую  стоимость. Ч тобы  вещ ь стала то 
варом, она с самого начала долж на быть предназначена для обмена а такж е удовлетворять 
потребности не только того, кто ее произвел, но и других лю дей через обмен потребитель
скими ценностями. Количественное соотнош ение потребительских стоимостей в процессе 
обмена ф ормирует меновую  стоимость. Зем ля как товар по сравнению  с другими товарам и 
не им еет общ ей основы для эквивалентного обмена которы м является уровень затрат труда, а 
следовательно, не им еет меновой стоимости. Зем ля не является товаром, который создан и 
предназначен для продажи, поэтому с переходом к ры нку зем ель денеж ную  оценку сельско
хозяйственны х угодий необходимо соверш енствовать с учетом  качества земли.

У читывая, что денеж ная оценка сельскохозяйственны х зем ель вы ступает как важны й 
фактор регулирования ры нка земельны х участков, ее основны ми приоритетам и в У краине, 
по мнению  В.М . Витвицкой, долж ны  быть: ры ночная денеж ная оценка, а именно денеж ная 
оценка земельны х участков для целей налогооблож ения; денеж ная оценка земельны х участ
ков для ипотечного кредитования; денеж ная оценка земельны х участков для отображ ения на 
балансе в ф инансовой отчетности (оценка основны х фондов); денеж ная оценка земельны х 
участков как природного ресурса (ресурсная денеж ная оценка земель) [18, с. 6].

Д енеж ная оценка сельскохозяйственны х угодий -  это результат определения и анали
за качественны х и количественны х характеристик земельного участка, которая является од
ной из форм модиф икации ее стоимости и в денеж ной форме отраж ает качество и ценность 
земли с позиций потенциально возмож ного дохода от ее использования.
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Цель: обеспечение объективной денежно й оценки сельскохозяйственных угодий
аграрных пр едприятий
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Рис. 1. Концептуальная модель совершенствования денежной оценки сельскохозяйственных угодий аг
рарных предприятий
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Н орм ативная денеж ная оценка сельскохозяйственны х угодий -  это результат опреде
ления и анализа качественны х и количественны х характеристик земельного участка на осно
ве методики и нормативов, утверж денны х соответствую щ ими государственны м и учреж де
ниями, которая является одной из форм модиф икации ее нормативно -  расчетной стоимости 
в обмене и в денеж ной форме, отраж ает качество зем ли с позиций потенциально возможного 
дохода от ее использования и минимальной ее стоимости на рынке земли, как правило, через 
капитализацию  нормативного рентного дохода без учета наиболее эф ф ективного использо
вания земли.

Э кспертная денеж ная оценка сельскохозяйственны х угодий -  это результат определе
ния и анализа качественных и количественны х характеристик земельного участка на основе 
методики, утверж денной соответствую щ ими государственны м и учреж дениям и и является 
одной из форм модиф икации ее ры ночной стоимости в обмене и использовании, и в денеж 
ной форме отраж ает ценность земли с позиций потенциально возмож ной её стоимости на 
рынке, как правило, через капитализацию  арендной платы с учетом  наиболее эфф ективного 
использования земли.

С позиций системного подхода разработана концептуальная модель соверш енствова
ния денеж ной оценки сельскохозяйственны х угодий аграрны х предприятий (Рис.1), она 
представлена структурны м и взаим освязанны м и блоками - целевым, методологическим, со
держ ательно-оценочны м  и технологическим , каж дый из которых вклю чает комплекс эле
ментов, отраж аю щ их целостное стратегическое видение путей реш ения проблемы  обновле
ния действую щ их полож ений денеж ной оценки.

Согласно разработанной модели, проведена апробация перспективны х альтернатив
ных методических подходов к осущ ествлению  денеж ной оценки сельскохозяйственны х уго
дий аграрных предприятий.

У становлено, что денеж ная оценка, определенная на основании ф актических данны х о 
результатах хозяйственной деятельности этих предприятий, отраж ает изменения в экономике 
сельскохозяйственны х преобразований и мож ет быть прим енена в эконом ическом  механизме 
регулирования земельны х отнош ений в аграрном секторе.

В частности, она м ож ет быть прим енена во время ипотечного кредитования для опре
деления агроинвестицийной привлекательности землепользования, оценки ресурсного по
тенциала аграрных предприятий и стоимости этих предприятий в системе ценностно
ориентированного управления ими; при оценке, основанной на использовании нормативны х 
величин, скорректированны х на балл бонитета земель, учиты ваю щ их оценку почвы  вместе с 
оценкой климата и поля как объектов единой системы. Такую оценку есть основания при
знать перспективной при прим енении прежде всего для наиболее верного, реального налого
обложения.
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УДК. 338.984

А.П. Бреславец, С.М. Ягуткин, Е.С. Ягуткина

Н ЕЙ РО Н О М И ЧЕСК О Е М ОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИ О Н А ЛЬН О ГО  АПК 
В У СЛОВИЯХ КРИЗИ СА И ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РО ССИ И

Современны й кризис национальной эконом ики России является следствием  чрезм ер
ного увлечения западны ми эконом ическим и учениям и и воззрениями, оторванны ми от ре
альной российской действительности. Разруш ение ранее действовавш ей системы  прогнози
рования, ком плексного м ногофакторного анализа и м оделирования действий потенциальных 
конкурентов на мировом и региональны х ры нках продовольствия, перманентны х изменений 
вы званны х научны м прогрессом и револю циям и в биотехнологиях являю тся причиной того, 
что циклические эконом ические кризисы  и их последствия стали неож иданностью  с тяж е
лыми последствиями для россиян.

Н а основе ком плексного анализа и игрового моделирования внеш них факторов разви
тия мировой эконом ики можно предположить, что они носят системны й характер и пресле
дую т следую щ ие цели. Во-первы х, запрет на доступ к деш евы м ф инансовы м ресурсам  за 
падных банков, привёл к снижению  объёмов целевых инвестиций в агропромы ш ленны й 
комплекс России. Следовательно, национальны м агропромы ш ленны м  предприятиям  придёт
ся отказаться от всех малорентабельны х инвестиционны х проектов, имею щ их больш е соци
альное, неж ели чем ф инансовое значение, в пользу высокорентабельны х. П ри  этом, вместо 
привлекаемы х внеш них ф инансовых ресурсов, придётся больш е ориентироваться на внут
ренние собственные средства и аккум улирование свободных денеж ны х средств населения. 
И х возмож ности ограничены. В о-вторы х, спекулятивны е атаки на российский рубль ставят 
целью  его дальнейш ую  девальвацию , удорож ание импортируемы х продуктов питания и рост 
продовольственной напряж енности на ры нках крупны х городов и мегаполисов с целью  про
воцирования протестны х настроений. В-третьих, обесценивание национальной денеж ной 
единицы  долж но спровоцировать рост стоимости импортных сельскохозяйственны х маш ин 
и оборудования, запасны х частей, а так ж е галопирую щ ий рост цен на продовольствие и 
сниж ение конкурентоспособности отечественны х сельскохозяйственны х производителей. В- 
четвертых, спекулятивная игра на нефтяном ры нке и падение котировок цен на энергоноси
тели долж ны  спровоцировать сниж ение поступлений в бю дж ет и рост инф ляции в России, 
стагнацию  и рецессию  в аграрном и пром ы ш ленном  производстве на ближ айш ие 3-5 лет.

Д ействую щ ая система индикативного (прогнозно-аналитического) прогнозирования, 
основанная на формализованны х методах статистики, оказалась не готова к новы м вы зовам  и 
угрозам. О тсю да эф ф ект неож иданности санкций, кризиса, рецессии и стагнации аграрного и 
промы ш ленного производства для больш инства руководителей страны, регионов и хозяй
ствую щ их субъектов рынка. Эф ф ективное антикризисное управление невозмож но осущ е
ствить без научно-обоснованны х прогнозно-аналитических расчётов им итационного моде
лирования будущ их потенциальны х вы зовов и угроз. Н уж на принципиально новая и эф ф ек
тивная система индикативного прогнозирования. Для этого необходимо вы явить недостатки 
действую щ ей системы  и обосновать систему м ероприятий по её дальнейш ем у развитию .

Д остоверность прогнозно-аналитических расчетов определяется на основе сравни
тельного анализа. Ч ем  меньш е отклонение ф актических результатов от прогнозируемых, тем  
надеж нее и достовернее прогноз.

Для оценки достоверности методик прогнозирования используется ретроспективны й 
сравнительны й анализ предполагаю щ ий использовать результаты  сопоставления индикатив
ных прогнозов, залож енны х в бизнес-планах хозяйствую щ их субъектов с фактическим и ре
зультатами. В качестве расчётны х индексов достоверности целесообразно использовать по
казатели вы полнения бизнес планов производства и реализации зерна, молока, говядины 
(сумма привеса и приплода) по хозяйствам  Белгородской области за  2008-2013гг. Результаты
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проведённы х исследований носят двойственны й характер. С одной стороны, вы полнение 
бизнес-прогнозов колебалось от 80 до 120% при коэф фициентах вариации 15% -20%, что 
ниже допустим ого значения 33% , и различия по исследуемы м видам продукции находятся в 
рамках допустим ой статистической погреш ности. С другой стороны, удельны й вес досто
верны х (сбы вш ихся) прогнозов в их общ ем количестве не превы ш ает 10% , а сумму абсо
лю тных отклонений (полож ительны х и отрицательны х) относительно ф актического значения 
составляет более 120%. С позиций достоверности методологии прогнозирования, как невы 
полнение, так и перевыполнение расчётны х показателей является отрицательны м результа
том. П оэтому, действую щ ая практика прогнозирования характеризуется как несоответству
ю щ ая новы м вы зовам  и угрозам  А П К соврем енной России.

М ировой ф инансовы й и продовольственны й кризис убедительно доказали несостоя
тельность методов прогнозирования основанны х на использовании ф ормализованны х мето
дов прогнозирования. П рограм м ы  социально-эконом ического развития П равительства Р ос
сии, П равительства администрации Белгородской области до 2015г. оказались несостоятель
ными потому, что они не учли реалии развития мирохозяйственны х связей, развитие научно
технического прогресса и особенности потребительского поведения, ж есткость и беском- 
пром истность конкурентной борьбы в мировой экономике, введение действую щ их и угрозы  
будущ их санкций против России.

Для повы ш ения достоверности прогнозно-аналитических расчётов, принятия опти
мальны х управленческих реш ений действую щ ая система прогнозирования долж на перейти в 
качественно новое состояние - нейрономическое моделирование.

С позиций предмета исследования, нейрономика -  это наука о непреры вном  ф орм и
ровании, трансф ормации и борьбе основны х групп социально-активного населения совре
менного общ ества. Отсюда, нейрономическое прогнозирование -  это  наука об обосновании 
изменений в поведении основны х групп населения, стремящ ихся повы сить уровень благосо
стояния составляю щ их их индивидов за  счёт других групп.

П ринципиальное отличие нейрономического прогнозирования заклю чается в том, что 
общ ество здесь изначально рассматривается как нестабильная система. В стремлении реш ать 
возникаю щ ие проблемы, индивиды  объединяю тся в направленны е друг против друга устой
чивые группы, тем  самым создавая основу борьбы  за изменение условий процесса производ
ства и перераспределения прибавочного продукта в свою пользу. П ри этом  борьба за  лучш ие 
условия осущ ествляется не только меж ду группами, но и внутри групп меж ду отдельны ми 
индивидами.

П од воздействием  научно-технического прогресса, процесса общ ественного разделе
ния труда, социальных, этнограф ических, политических и других факторов группы находят
ся в процессе непреры вной м имикрии и адаптации. Н е приспособивш иеся группы умираю т, 
создавая условия для зарож дения более агрессивных групп, которые на новом  витке борьбы 
вы тесняю т другие, уж е слож ивш иеся группы. О тдельны е индивиды в поисках лучш его м и
грирую т из одной группы в другие.

О тсю да основны е компоненты  системы  нейрономических прогнозно-аналитического 
расчётов региональной эконом ики Белгородской области схематично представлены  на рис.1

П реж де всего, ры нок продовольствия -  это неэластичны й спрос [3], человек не может 
потреблять менее 1200кал в день. К ром е этого структура питания долж на соответствовать 
медицинским  нормам рационального питания. Все что потребляется выш е этого, это нераци
ональны й спрос, наносящ ий вред здоровью . О тсю да м инимальная ёмкость регионального 
ры нка продовольствия Белгородской области определяется биологическим и потреблением  
продуктов питания населением, а потенциальная, как минимум медицинскими нормами ра
ционального питания.

П ринципиальной новизной предлагаемого алгоритм а прогнозно-аналитических расчё
тов является вступление России в ВТО, исходя из этого, цены внутреннего ры нка не могут 
быть ниже цен мирового рынка.
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Рис. 1 Основные элементы организации многокомпонентной системы нейрономического прогно
зирования регионального рынка продовольствия Белгородской области
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Для ф актора м ирового ценообразования характерно устойчивое повы ш ение цен. Ц ены  
на продовольствие к 2020 г. долж ны  вы расти по сравнению  с ценами ноября 2014г. как ми
нимум в два раза. Это объясняется стрем ительны м  ростом  населения и еж егодным сокращ е
нием мировы х сельскохозяйственны х угодий на 50 млн. га. Резкого увеличения предлож ения 
производства продуктов питания ожидать не приходится, потому что по традиционны м  
культурам  и породам ж ивотны х человечество уперлась в биологический потенциал. П оэтому 
в нейрономических расчетах емкости продовольственного ры нка Белгородской области до 
2025г. целесообразно заклады вать 2,5 раза повы ш ение цен от текущ его уровня.

М ногоф акторное м оделирование эф ф ективности использования ресурсов, предпола
гает рассм отрение не менее двух сценариев развития. П ервы й предполагает продолжение 
влияний действую щ их негативны х тенденций, при которых энергонасы щ енность и фондона- 
сы щ енность будет дальш е сокращ аться и составит менее 25%  от дореформ енного 1990г. 
уровня. Сейчас в Белгородской области по данным Госкомстата областные показатели со
ставляю т не более 30%. [1].Такой сценарий является вероятны м в условиях углубления сло
ж ивш егося кризиса, усиления антироссийских санкций и неэфф ективны х действий прави
тельства Российской Ф едераций. Он предполагает рецессию  и стагнацию  производства в 
клю чевы х секторах и национальной эконом ики и дальнейш ую  деградацию  российского о б 
щества, вы раж аю щ ую ся в сокращ ении численности и сниж ения уровня ж изни основны х сло- 
ёв населения. В торой сценарий предполагает, что правительство страны будет рассм атривать 
кризис, как некую поворотную  точку развития направленную  на переориентацию  продо
вольственной политики на увеличение собственного производства продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья, устранение диспропорций меж ду основны ми сферами АПК.

П оследний сценарий нейрономического м оделирования является предпочтительнее. 
И сходя из вероятности его реализации в стратегии развития А П К России и Белгородской об
ласти ож идается восстановление фондо- и энергонасы щ енности до дореформ енного уровня, 
что позволит увеличить производство продуктов питания как минимум в 2,5 раза за  счет экс
тенсивны х факторов.

Система м аркетинговы х расчетов локальны х и глобальны х рынков предполагает уве
личение экспорта продуктов питания в страны А ф рики и Азии, где цены на продовольствие в 
2,5-3 раза выше. В К итае и ряде других стран В осточной Азии, где, начиная с 80-х годов 
происходит быстры й рост доходов населения, потребление мяса увеличивается более чем  на 
5% в год.

Ком плексны й анализ достиж ений Н ТР и перспективы  внедрения Н Т П  являю тся од
ним из фундаментальны х полож ений нейрономического моделирования. Биологическая ре
волю ция —  это  возникновение нового вида (новых видов) живого, стоящ его (стоящ их) на 
более вы сокой ступени становления ж ивой природы. Таким образом, она предполагает внед
рение новых видов генетически модиф ицированны х продуктов -  последствия внедрения 
технологий генной инж енерии в сельское хозяйство. П о прогнозам  эконом истов к 2030 г. 
население Земли увеличится, как минимум, до 8 млрд. чел. П рокорм ить его на основе экс
тенсивного сельского хозяйства будет невозможно. Э та задача невозм ож на даже при интен
сивном пути развития. Биологическая револю ция, управляемая генная м одиф икация имеет 
неограниченны е возмож ности роста производства продовольствия. И спользуя методы ген
ной инж енерии сроки вы ведения новых сортов, разновидностей сельскохозяйственны х куль
тур и пород ж ивотны х с запрограмм ированны м и свойствами сущ ественно сокращ аю тся. П о 
этому нейрономическое м оделирование в прогнозно-аналитических расчётах базирую тся не 
на сущ ествую щ их аргропромы ш ленны х технологиях и их возмож ны х модификациях, а на 
прорывных принципиально новых технологиях завтраш него дня.

П олитическое влияние на регулирование глобального, национального, регионального 
и локального ры нка предполагает м оделирование политического поведения населения, а так 
же увеличение политических факторов на курс национальной денеж ной единицы. Вполне 
можно согласиться с аналитиками, считаю щ ими, что курс рубля относительно доллара неиз
бежно будет уменьш аться, что позволит повы сить конкурентоспособность отечественных
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производителей и проводить политику эф ф ективного им портозамещ ения. К  2020г. вероятен 
курс $/RUB = 1/180.

А втом атизация расчетов многовариантны х им итационных и игровы х моделей пред
полагает, что они осущ ествляю тся в автоматическом  режиме без участия аналитиков и заин
тересованны х лиц . П реим ущ ествам и подобного рода нейрономических прогнозов является 
то, что они абсолю тно беспристрастны . П о мере поступления информации, аналитические 
модели вы даю т сценарии возмож ны х последствий, и задача аналитиков заклю чается в том, 
что бы время от времени «перепрограм м ировать» имитационны е модели по мере появления 
новых, ранее неизвестны х факторов субъективного воздействия лидеров различны х групп 
социально-активного населения.

П остроение продуктовы х моделей локальны х и региональны х рынков предполагает, 
во-первых, составление локальны х балансов сопряж енны х производств и, прежде всего, рас
тениеводства, ж ивотноводства и пищ евой промыш ленности, поскольку часть продукции рас
тениеводства используется в ж ивотноводстве в качестве кормов, а сельскохозяйственное сы 
рьё составляет основу пищ евой пром ы ш ленности. В о-вторы х, м оделирование изменения 
спроса на продукты  питания, вы званны х прогнозируемы м повы ш ением  или пониж ением  
уровня реальны х доходов населения.

М оделирование м еж региональны х связей, балансов движ ения капиталов, труда и про
дуктов предполагает учет движ ения продуктов питания с ю га на север по мере созревания, с 
севера на юг, с учётом  качественны х биологических характеристик. Н апример, свеж ем оро
женая клюква, морская рыба, икра и другие деликатесы  севера, которые м еняю т структуру 
питания населения. Н а емкость регионального ры нка влияет миграция населения и капитала, 
который как голодный пес в поисках куска мяса, беж ит в те регионы  и отрасли, где выше 
норма прибыли. Ч ем  больш е капитала инвестируется в регион, тем  более активно развивать
ся производство.

Важ нейш им  элем ентом  нейрономического прогнозирования является переориентация 
им итационны х моделей от промеж уточны х целей производства в натуре, до конечной цели -  
получение прибыли. О ш ибка м етодологии прогнозирования предкризисного периода заклю 
чается в том, что они не учиты вали стремление хозяйствую щ их субъектов получить прибы 
ли, приписывая им популистические идеи социального партнерства капитала и интересов 
общества. М ировой ф инансовы й кризис показал, что ры нком  двигаю т две силы. П ервая -  это 
алчность, не знаю щ ая границ. В торая -  страх потерять имею щ ую ся прибыль. П оэтому для 
привлечения капитала в отрасли регионального А П К Белгородской области, норм а прибыли 
производства долж на быть, как минимум, не ниже среднемирового значения, а гарантии со
хранности полученной прибы ли не ниже оф ш орны х зон.

И гровое моделирование конкурентной борьбы, является своеобразной визитной кар
точкой нейрономических моделей, поскольку подобные прогнозно-аналитические расчёты  в 
действую щ ей практике разработки и принятия управленческих реш ений практически не 
проводятся.

Конкурентная борьба ведет к снижению  предельны х издерж ек общ ества. Н о посколь
ку земельны е участки пригодные для производства сельскохозяйственной продукции прак
тически исчерпаны, то помимо диф ф еренциальной ренты  1, связанной с использованием  
лучш их по качеству земель, все более важное значение приобретает диф ф еренциальная рен
та 2, связанная с лучш ей отдачей капитала на лучш их землях, а так же организационная рен
та связанная с более вы соким уровнем  проф ессионализма чем у конкурентов. П о идее конку
ренция долж на приводить к снижению  цен на продукты  питания и на локальны х рынках, 
особенно под воздействием  сезонных факторов так и происходит, что учиты вается в опера
тивны х прогнозно-аналитических расчётах. Н о глобальны й фактор перенаселения планеты, 
ум еньш ения площ ади сельскохозяйственны х угодий и сниж ения пищ евого потенциала м и
рового океана неотвратимо будет толкать цены на продукты  питания вверх. Единственны м  
ф актором возмож ного сниж ения цен является переориентация населения на новые, нетради
ционные источники питания, связанные с реком ендациями О О Н  об использовании в рационе
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питания биомассы  состоящ ей из продукции насекомы х и беспозвоночны х, производство ко
торой в разы  ниже, чем  традиционны х агропромы ш ленны х технологий. Н о для этого необ
ходимо преодолеть слож ивш иеся стереотипы  питания у населения, что в ближ айш ей пер
спективе м аловероятно.

Сочетание формализованны х и экспертны х оценок, используется при разработке ал
горитмов нейрономического м оделирования. П ри этом  используется положение, что в усло
виях неопределенности экономики, ни ф ормализованные, ни экспертны е оценки не могут 
обеспечить 100% достоверность проводимых прогнозно-аналитических расчётов. П оэтому в 
современном индикативном прогнозировании и директивном  бизнес-планировании по мере 
достиж ения стоящ их целей, задач и этапов проведения системы взаим освязанны х расчётов 
использую тся оба этих м етодологических подхода.

П редлагаем ы й алгоритм  нейрономических прогнозно-аналитических расчётов регио
нального ры нка продовольствия в отличие от действую щ его на практике алгоритма предпо
лагает, во-первых, учиты вать влияние мирохозяйственны х связей, с учетом  членства России 
в ВТО. В о-вторы х, поведение на ры нке ж аждущ их наж ивы  хозяйствую щ их субъектов, стре
мящ ихся максимизировать получаемую  прибы ль и минимизировать риски потери капитала. 
В-третьих, политические ф акторы  конкурентной борьбы, связанные с возмож ны м введением  
оф ициальны х и неофициальны х санкций против России.

О бязательны м  условием  нейрономического м оделирования является дальнейш ее раз
витие м ногокомпонентной системы прогнозирования, представляю щ ей собой находящ ую ся 
в стадии формирования сложную взаим освязь различны х субъектов эконом ического про
странства, им ею щ их не только общие, но и противоречивы е интересы .

П ринципиальное отличие многокомпонентной системы  прогнозирования от системы 
м ногофакторного прогнозирования заклю чается в том, что в первом случае анализирую тся 
факторы, влияю щ ие на соотнош ение спроса и предлож ения продуктов питания и сельскохо
зяйственного сырья, а во втором  поведение хозяйствую щ их субъектов, действую щ их на ре
гиональном  ры нке продовольствия в зависим ости от вероятных изменений условий хозяй
ствования.

В основе организации предлагаемой м ногокомпонентной системы  регионального 
нейрономического прогнозирования леж ит алгоритм  проведения последовательны х про
гнозно-аналитических расчётов схематично представленны й на рис. 1.

М ы  ж ивём  в эпоху трёх революций: информационной, финансовой, технологической, 
особенности появления которых и леж ат в основе предлагаемой многокомпонентной систе
мы нейрономического прогнозирования.

П роявление инф ормационной револю ции тесно взаимосвязано с вступлением  России 
в ВТО. О дним  из условий вступления является прозрачность отчётности хозяйственной дея
тельности субъектов мирового, национального и регионального ры нка. С вободны й доступ 
заинтересованны х пользователей с лю бой точки земного шара.

Д остиж ения инф ормационной револю ции использую тся на первом этапе при ф орми
ровании инф ормационной основу А С У -нейрономика. В её основу составляю т следую щ ие 
компоненты, схематично представленны е на рис. 1 .

База данны х о м ировых рынках продовольствия и состоянии основны х продуктовых 
балансов. И зм енения мировых продовольственны х балансов ведут к адекватном у изменению  
цен на продовольствие с учётом  их взаимной заменяемости по видам отдельны х продуктов и 
сопряж енности используемы х ресурсов. П ри этом  используется как минимум несколько ис
точников, официальная, - правительства России, научно-исследовательских институтов и 
Всем ирной продовольственной организации (ФАО), а так же - неофициальная, подготовлен
ная отдельны м и независимы ми аналитиками.

К ак составная часть мировых продовольственны х балансов формирую тся и пополня
ю тся базы данных о национальном, региональны х и локальны х продуктовых балансах.

Технологическая, а для продовольственного комплекса (зелёная) револю ция являю тся 
предпосы лкой ф ормирования технологической базы  данных, куда входят последние дости
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ж ения научно-технического прогресса в области системы маш ин, технологии производства, 
селекции, семеноводства, племенной работы, зооинж енерии и т.д . В условиях глобальной 
конкуренции, перспективы  которой откры вает ВТО, в конкурентной борьбе неизменно будет 
побеж дать тот производитель, который более всего использует преимущ ества научно
технического прогресса.

П отребительское поведение является одним  из клю чевы х моментов поведения хозяй
ствую щ их субъектов на рынке. П оэтому в отличие от традиционны х систем организации 
процесса прогнозировании в многокомпонентную  систему вводится блок инф ормации о до
стиж ении и перспективах извлечения организационной ренты . И скусство управления, орга
низации производства -  это тож е капитал, нематериальны й актив, который приносит непло
хие дивиденды, зачастую  являю щ иеся главным ф актором в конкурентной борьбе.

П родовольственны й ры нок является динамичны м  с вы сокой скоростью  оборота и из
менения конъю нктуры  рынка. П оэтому в предлагаемы е блоки компонентов СУ БД  и А СУ  
предлагается вклю чать автоматизированны е средства сбора и обработки данных об изм ене
нии погодных факторов, а так ж е производства и потребления продуктов питания. Таким об
разом, на первом этапе формирую тся инф ормационная и техническая основа, состоящ ая из 
автоматизированны х средств сбора и обработки информации, являю щ ейся базовой для при
нятия эф ф ективны х управленческих реш ений.

Н а втором этапе по мере изменения вводных данны х в автоматизированном режиме 
проигры ваю тся различны е сценарии развития регионального ры нка в зависим ости от миро
вой, национальной конъю нктуры ры нка. Для чего использую тся нейросетевые (сам ообуча
ю щ иеся) модели, с ф ункцией искусственного интеллекта или человеческого мозга. О ни поз
воляю т из множ ества сценариев развития в зависим ости от изм енения влияния многочислен
ных факторов в реж име онлайн вы брать наиболее реалистичны й сценарий, вы дать на экран 
различны е графики, удобные для разработки и принятия реш ений вы сш ему управленческом у 
персоналу региона и заинтересованны х хозяйствую щ их субъектов.

Н а третьем  этапе, обосновы ваю тся реком ендации белгородским производителям  о 
перспективах развития регионального рынка, а так же целесообразности продвиж ения новых 
продовольственны х товаров и агросервисны х услуг на национальном и мировым ры нке. Во 
главу угла ставиться извлечение прибыли, и поскольку цены м ирового ры нка выш е цен бел
городского ры нка продовольствия, то продукция, безусловно, будет уходить туда где выше 
прибыль, создавая Белгородским  аграриям ф инансовую  основу для расш ирения производ
ства. Ф инансовая револю ция здесь проявляется в реш ении прогнозно-аналитических задач 
старыми и проверенны ми моделями с критериям и на максимум прибы ли и минимум затрат.

Н а 4 этапе осущ ествляется контроль над действием  алчны х хозяйствую щ их субъектов 
регионального рынка, которые борясь за  увеличение прибы ли и сохранность капитала про
изводят продукты  питания и сельскохозяйственное сы рье. И з м нож ества сценариев развития, 
управленческий аппарат правительства Белгородской области и заинтересованны е хозяй
ствую щ ие субъекты  регионального ры нка продовольствия принимаю т оптимальные управ
ленческие реш ения.

П редлагаем ая организационная система нейрономического прогнозирования в корне 
отличается от действую щ ей ныне. Если традиционная система основана на килейности и из
бранности аналитиков, которые носят оф ициальны й характер и, как правило, вы полняю т за 
казы правящ ей элиты, поэтому прогнозы  носят недостоверны й и ангаж ированны й характер. 
То в многокомпонентной системе свои прогнозно-аналитические расчёты  представляю т все 
заинтересованны е субъекты .

О бязательность открытости инф ормации и прозрачности действий правительства, х о 
зяйствую щ их субъектов аграрного ры нка предполагаю т м ноговариантность нейрономиче- 
ских прогнозно-аналитических расчетов, которые обосновы ваю тся исходя из общ ей инф ор
мационной основы, без инсайдерской инф ормации. Доступность инф ормации предполагает, 
что все ж елаю щ ие, без исклю чения, могут построить собственные прогнозно-аналитические 
расчёты . О тсю да ф ормируется состязательность экспертны х оценок, чем  выш е достовер
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ность прогнозно-аналитических расчётов, тем  выш е рейтинг инф ормационно-аналитических 
агентств и независимы х аналитиков.

Э коном ическая эф ф ективность предлагаемой многокомпонентной системы нейроно- 
мического прогнозирования имеет тройственны й аспект.

Во-первы х, эконом ический эф ф ект от продвиж ения продовольственны х товаров на 
мировые рынки, цены которых значительно выш е внутренних цен регионального ры нка Б ел
городской области. П рибы ль рассчиты вается как разница меж ду м ировыми ценами и ценами 
регионального рынка, ум нож енного на объём партии и минус затраты  внеш неэконом ической 
деятельности. К ак видно из представленны х в табл. 1 данных, в настоящ ее время цены на 
продукты  питания в России и Белгородской области значительно ниже мировых. В будущем, 
при снятии оф ициальны х и неофициальны х санкций против России, развитием  логистики 
можно предполож ить, что не менее 30%  продуктов питания мож ет уйти на мировые рынки. 
Если в советское время 1 хлебная единица внутреннего ры нка стоила, примерно, в 12 раз 
ниже м ирового рынка, то в настоящ ее время 1 хлебная единица Белгородской области стоит 
в 4 раза ниже, чем  цены м ирового рынка. У читывая, что цены мирового ры нка будут расти 
быстрее, чем  внутреннего, в будущ ем возм ож на ситуация, когда Белгородские аграрии пред
почтут импортных покупателей российским. Российскому правительству придётся те только 
и не столько усиливать меры по ограничению  потенциального экспорта продовольствия из 
России, а, главное, стимулировать собственное производство в аграрно-развиты х регионах, 
куда и входит Белгородская область. Экспертно, членство России в ВТО и вы ход на рынки 
Азии, Африки, потенциально мож ет привести к получению  прибы ли 450,6 млрд. руб., в дей
ствую щ их ценах, при условии, что экспортны е поставки составят 30%  от текущ его объёма 
валового производства, что вполне реально, учиты вая 60%  падение производства за  годы 
реформ 1990-2010гг

Во-вторых, эконом ический эф ф ект от автоматизации прогнозно-аналитических расчё
тов, определяется как эконом ия затрат человеческого труда при условии что работы  по сбо
ру, обработке инф ормации вы полняемы е вручную , будут вы полняться в автоматизирован
ном режиме.

Таблица 1. Экспертный прогноз цен на основные продукты питания в 2025г., руб.

Экономическая
область

Ноябрь 2014г. 2025г Отношение 2025г к 
2014г

Белго
род-
ская

область

Миро
вая це

на

Отноше
ние 

ВТО к 
Белгород 
ской обл.

Белго
род-
ская

область

Мировая
цена

Отно
шение 
ВТО к 
Белго

родской 
обл.

Белгород
ская обл.

Мировая
цена

Хлеб (условная 
булка) 15 80 533 160 240 150 1066,7 300,0

1 литр условно
го молока ба

зисной жирно
сти (3,6%)

32 370 1156 140 540 386 437,5 145,9

1 кг мяса, в пе
ресчёте на 1кг 

говядины
280 260 93 980 1260 129 350,0 484,6

1условная
хлебная
единица

8 35 438 24 102 425 300,0 291,4

Экспертно, автоматизация прогнозно-аналитических расчётов позволяет снизить за 
траты  человеко-часов порядка 950 тыс. человеко-час, что при оплате труда в 80 руб/час со
ставит 76 млн. руб.
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В третьих, эконом ический эф ф ект от рефинансирования полученной дополнительной 
прибы ли от продаж и продуктов питания на мировых ры нках.

П ри условии, что 50%  дополнительно полученной прибыли будет реф инансировано в 
развитие аграрного производства в Белгородской области, а эфф ективная норма прибы ли со
ставит 50%, то  экспертно, эконом ический эф ф ект составит 45 млрд. руб.

Таким образом, внедрение нейрономической многокомпонентной системы организа
ции прогнозирования, снятие антироссийских санкций облегчённы й выход белгородских 
сельскохозяйственны х производителей на перспективны е рынки стран А зии и Африки, по
тенциально мож ет принести к росту прибы ли в 2025г.на 196,36 млрд.руб., в действую щ их на 
ноябрь 2014г. ценах, из которых 150,6 млрд.руб. 76,7%  приходится на прибы ль от продаж 
продуктов питания на м ировых рынках, 0,76 млрд.руб. -  0,4%  на автоматизацию  прогнозно
аналитических расчётов, 45 млрд. руб. - 22,9%  на прибыль от рефинансирования аграрного 
производства.

Использованные источники
1. Аничин В.Л., Середин А.С. Факторы спроса на продовольственном рынке // Экономист. - 2011.- №4.-

С. 92-96
2. Белокреницкий В.Я. Рост населения в исламском мире // История психология и социология истории 

Т.3 № 1, 2010 с.83-96
3. Вишневский А. Демографическое будущее России //Отечественные записки №4 2004
4. Лазарев А.В. Теория аграрных кризисов и современный продовольственный кризис. 2011. № 16. С.

12-13.
5. Лазарев И.А. Новая сетевая экономика информационного общества Представительная власть - XXI 

век: законодательство, комментарии, проблемы. 2009. № 4. С. 12-16
6. Милосердов В.В. Особенности проявления мирового продовольственного кризиса в России // Вест

ник Орловского ГАУ выпуск № 5, том 14, 2008 с. 11-14
7. ООН предлагает включить насекомых в рацион людей по всему миру для победы над голодом // Зем

ля. Хроники жизни. 13-http://earth-chronicles.ru/news/2013-05-13-43700
8. Российский статистический ежегодник 2013 г. -  электронный ресурс свободного доступа. -  

http://www.gks.ru
9. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Белгородской области. 

Белгородская область в цифрах 2013г. -  электронный ресурс свободного доступа - http://www.belg.gks.ru
10. Турьянский А.В. Политика институциональных преобразований аграрного сектора в переходных 

условиях: стратегия, тактика опыт регионов : монография / А.В. Турьянский. -  Белгород: Изд-во БелГСХА, 
2012. -  152 с.

References
1. Anichin C. L., Means, A. C. Factors of demand in the food market // Eco-Myst.- 2011.- No. 4.- C. 92-96
2. The paths of C. I. population Growth in the Islamic world // the History of psychology and co-ciology histo

ry I.
3 No. 1, 2010 C. 83-96 3. Vishnevsky A. Demographic future of Russia //Otechestvennye Zapiski, No. 4 2004
4. Lazarev A. C. Theory of agrarian crises and modern food Cree-ZIS. 2011. No. 16. S. 12-13.
5. Lazarev, I. A. New network economy of the information society Representative-owned power - XXI centu

ry: legislation, commentaries, problems. 2009. No. 4. S. 12-16
6. The Miloserdov centuries the manifestation of the global food crisis in Russia // Vestnik Orlovsky HAU is

sue # 5, volume 14, 2008 S. 11-14
7. The UN proposes to include insects in the diet of people around the world to victory over hunger // Earth. 

Chronicles the life. 13-http://earth-chronicles.EN/news/2013-05-13-43700
8. Russian statistical Yearbook 2013. - electronic resource free access. - http://www. gks.ru
9. Territorial body of Federal service of state statistics in the Belgorod region. Belgorod region in figures 2013. 

- electronic resource SVO-free access http://www.belg.gks.ru
10. Turjanski A. C. Politics of institutional change of the agricultural sector in the transition period: strategy, 

tactics regional experience : monograph / A.V. Turjanski. - Belgorod: publisher Belgorod state agricultural Academy,
2012. - 152 C.

Сведения об авторах
Бреславец Александр Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономи

ческого анализа БелГСХА им. В.Я. Горина, контактный телефон 8-920-576-94-22, e-mail breslavetsalexan- 
der@yandex.ru;

53

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091119&selid=18378484
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642825&selid=12889865
http://earth-chronicles.ru/news/2013-05-13-43700
http://www.gks.ru
http://www/
http://earth-chronicles.EN/news/2013-05-13-43700
http://www.gks.ru/
http://www.belg.gks.ru
mailto:der@yandex.ru


Ягуткин Сергей Михайлович -  профессор кафедры экономической теории и экономики АПК, Белго
родского государственного аграрного университета им В.Я. Горина, доктор экономических наук, доцент e-mail: 
yagutkin@yandex. ru тел 8-962-300-68-94;

Ягуткина Екатерина Сергевна студентка НИУБелГУ.
Аннотация. В статье предлагается методика нейрономического моделирования развития регионально

го АПК Белгородской области в условиях введения санкций против России, обосновывается организационный 
механизм проведения прогнозно-аналитических расчётов, раскрываются преимущества предлагаемой методо
логии прогнозирования в сравнении с действующей практикой индикативного прогнозирования.

Ключевые слова: региональный АПК, Белгородская область, нейрономическое моделирование, инди
кативное прогнозирование, санкции, система многокомпонентного анализа и прогнозирования

Information about the authors
Breslavets, Aleksandr Pavlovich, кандидат Ph.D., assistant professor of finance and economical analysis 

BSAA named V.Y. Gorin, telephone number 8-920-576-94-22, e-mail breslavetsalexander@yandex.ru;
Yagutkin Sergey Mikhailovich - Professor of economic theory and economic APK, Belgorod state agricultural 

University named after C. J. Gorin, doctor of economic Sciences, associate Professor e-mail: yagutkin@yandex.ru tel. 
8-962-300-68-94

Yagodina Ekaterina Sergeevna student Belgorod state University.

NEUROECONOMICS MODELING OF BELGOROD REGIONAL AGRIBUSINESS DEVELOPMENT
IN CRISIS AND SANCTIONS AGAINST RUSSIA

Abstract. In this article the methods of neuroeconomics modeling of Belgorod regional agriculture develop
ment in crisis and sanctions against Russia is offered. The institutional mechanism for forecasting and analytical calcu
lations is proved. The advantages of the proposed forecasting methodology in comparing with current practice of in
dicative forecasting are revealed.

Keywords: regional agribusiness, Belgorod region, neuroeconomics modeling, indicative forecasting, sanc
tions, multicomponent system analysis and forecasting

54

mailto:yagutkin@yandex.ru
mailto:breslavetsalexander@yandex.ru
mailto:yagutkin@yandex.ru


ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

У ДК 316.758

Е.Г. Каменский

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СТРУКТУРЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Говоря о дисфункциональны х последствиях реформ ирования институциональной си
стемы в современны й период социокультурного развития, необходимо, прежде всего, опре
делить само понятие дисфункции.

М ы  полагаем целесообразны м  обратиться, в первую очередь, к трактовке данного по
нятия Р. М ертоном, одним из классиков структурного функционализма, который определял 
дисфункции как « ...наблю даем ы е последствия, которые ум еньш аю т приспособление или 
адаптацию  системы. Сущ ествует такж е эмпирическая возмож ность нефункциональны х по
следствий, которые просто безразличны  для рассматриваемой системы» [8].

А.Е. Тулинцев пиш ет, что «дисфункция -  это наруш ение реж им а норм ального функ
ционирования» [10]. В специализированны х словарях приводятся более подробные опреде
ления: «В результате деятельности социального института могут возникнуть явления дис
функций. Эти явления могут оказы ваться в сфере как внеш ней - материальной, организаци
онной, так и внутренней, в содерж ании их деятельности. С организационной точки зрения, 
явления дисфункции могут вы раж аться в недостатках подготовленны х кадров, материальны х 
средств, организационны х несоверш енствах и т.д. С содерж ательной точки зрения дисф унк
ции в деятельности социального института вы раж аю тся в неясности целей его деятельности, 
неопределенности функции... Н есоответствие деятельности института характеру общ е
ственны х потребностей ведет к снижению  значения . роли данного института, что ведет к 
вырож дению  его отдельных ф ункций в «символическую », ритуальную  деятельность...»  [1].

Таким образом, под дисфункцией институциональной системы  мы будем понимать 
наруш ение процессов системы, содерж ания и реализации ее ф ункциональны х задач в орга
низационно-форм альном  и социально-сущ ностном  аспектах. Данны е процессы  необходимо 
рассм атривать в контексте динамики всей социокультурной и институциональной системы 
общ ества, как пространства реализации их функций.

И сходны м  им перативом  теоретического анализа вы ступает тезис о том, что в совре
менной России речь идет, прежде всего, не об изменении институционально определенного 
ф ункционального комплекса системы, а о содерж ательном  искаж ении данны х функций. Та
ким образом, в институциональной структуре ком плексы  и каналы реализации функций 
остаю тся прежними, но производят соверш енно иные эффекты.

В первую очередь, требует своего краткого описания как контекстуального простран
ства, сам процесс модернизации, общ ие положения которого схематически можно предста
вить следую щ им образом  (рис.1).

П о  наш ему мнению , в современны х российских условиях каждое из направлений м о
дернизации коррупциогенно, то есть содерж ит потенциал детерминирования реализации 
коррупционны х практик. К ром е того, необходимо выявление собственно рискогенны х по
тенциалов тех или иных векторов реформ ирования социально-политического пространства, 
где коррупциогенны е риски вы ступаю т их производными, либо им сопутствую щ ими.

Следовательно, необходим  учет социокультурного и институционального, контекстов, 
которые, находясь во взаимодействии, путем прямых и опосредованны х связей, вы ступаю т 
по отнош ению  друг к другу и объектом  вляиния и его инициатором. В столь слож ном про
странстве коррупционны е ф акторы  такж е могут рассм атриваться в указанны х аспектах.
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Рис. 1. Общая схема структуры процесса модернизации в контексте политических реформ

В частности, сама коррупция, коррупционная культура мож ет быть рассм отрена и как 
фактор и как производное влияния определенных тенденций социокультурного развития об
щ ественно-политических отнош ений. Н .Н. Л укин отмечает: «...  актуальной становится про
блема коррупционны х отнош ений в социуме в ее синхронном  и диахронном  планах, которую 
необходимо рассм атривать с позиций генезиса, эволю ции, трансф ормации, совокупности 
условий, влияю щ их на развитие этого явления, консервацию  его и отмирание»[7]. В данном 
случае акцентируется и проблем а теоретической самостоятельности ф еномена коррупции 
как предмета научного изучения, что, тем  не менее, не входит в полном объеме в области 
анализа проблемы, заявленны е в данной статье.

В отнош ении факторного влияния тех или иных социокультурны х фактов на процесс 
модернизации, мы предлагаем  следую щ ую  классиф икационную  структуру факторов, которая 
будет вы ступать методологической матрицей дальнейш его анализа проблемы (рисунок 2).

Данная схема предполагает структурирование факторов по критериям  социально
пространственного позиционирования источника влияния на объект на экзогенны е и эндо
генные; по эфф екту воздействия (результату) на конструктивны е и деструктивные; по крите
рию  субъектного влияния на объективны е и субъективные. П ри этом, каж дый нисходящ ий 
уровень иллю стрирует возм ож ность вариативности его представленности в более иерархиче
ски высшем. То есть в отнош ении социальной среды как объекта воздействия факторное 
пространства м ногоаспектно и вклю чает в себя одновременно несколько характеристик.

В частности, как показано на рисунке 2, возм ож но структурировать весь факторный 
комплекс, например, по критерию  последствий его влияния на две базовых группы кон
структивны х и деструктивны х факторов. Однако, необходимо учитывать, что с гносеологи
ческих позиций социально-онтологически лю бые ф акторы  и их комплексы  могут быть опре
делены  как нейтральные, а их ранж ирование и классиф икация по указанному критерию  
долж ны  производится с учетом  состояния конкретной социальной ситуации их на нее влия
ния [3]. Кром е того, ситуативно и стратегически влияние одних и тех же факторов на опре-
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деленны е социальны е процессы  и институты  мож ет быть оценено в настоящ ем и будущ ем 
соверш енно различно, так как прогностические и ретроспективны е исследования нередко 
иллю стрирую т ош ибочность первых, либо искаж ение интерпретации прош лого во вторых.

Рис . 2. Классификационная структура факторов модернизации

Н апример, С.А. Ем ельянов такж е классиф ицирует факторы  м одернизации как экзо
генные и эндогенны е [2]. Отметим, что оба эти класса факторов могут вы ступать в отнош е
нии какого-либо институционального объекта как конструктивны ми, так и деструктивны м и. 
Н апример, коррупционная культура мож ет быть рассм отрена как экзогенны й фактор в отно
ш ении системы вы сш его образования, при условии ее контекстуально-пространственного 
влияния. П ри рассм отрении особенностей и факторного содерж ания коррупционной культу
ры  самой вы сш ей ш колы она мож ет быть определена как эндогенны й ф актор.

Гораздо более слож ным является вопрос о степени деструктивности влияния корруп
ционной культуры на процесс м одернизации в России. В анализе данны х вопросов мы не 
можем игнорировать ф ормально-нормативного аспекта оценки коррупции в общ естве, в свя
зи  с чем, можем констатировать ее негативный, разруш ительны й характер, провоцирую щ ий 
деконструкцию  социально-одобряемы х, легитим ны х общ ественны х отнош ений, именуемых 
в теории правовой науки правоотнош ениями. Тем не менее, с позиций принципа объектив
ности научного познания, что подразумевает отказ от соблю дения требований политико
правовой конъю нктуры, этот вопрос вы глядит не столь однозначно. В отдельны х случаях, 
коррупционны е схемы социально-проф ессиональны х отнош ений, следуя логике мертонов- 
ской концепции аномии и способов адаптации к ней, могут рассм атриваться как ком пенса
торны е формы, поддерж иваю щ ие сущ ествование тех или иных социальных институтов в 
условиях ценностно-нормативного «вакуума». В обоих случаях коррупционная культура 
мож ет вы ступать и как экзогенный, и как эндогенны й фактор влияния на социальные инсти
туты, а такж е иметь социально-деструктивны е, либо (в рамках м ертоновской теории) кон
структивны е последствия. О ценка степени деструктивности будет зависеть от вы бранны х 
критериев, собственно социально-научных, либо правовы х.

Отметим, что сам институциональны й подход к анализу коррупционной культуры и
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ее влияния на процесс модернизации, на основе которого мы строим свое исследование, яв
ляется, по наш ему мнению , весьма инф ормативны м и предметно обоснованным. В частно
сти, О.С. Козлов пишет: « ...и н сти туты  частной собственности и устойчивого следования ле
гитимно закрепленны м  правилам  и контрактам  способствует значительному снижению  
уровня коррупции среди вы сокопоставленны х чиновников и бизнес-элиты. Коррупция, та 
ким образом, не определяется неким экзогенны м  фактором, а скорее это долгосрочная харак
теристика каж дого общ ества, какие «правила игры» превалирую т: получить, например, ли
цензию  с помощ ью  подчас слож ной формальной процедуры, или ж е все быстро «уладить» с 
помощ ью  взятки»[5]. Однако, данное утверж дение мы не можем принимать безапелляцион
но. Н есм отря на то, что сфера принятия реш ений о вступлении в коррупционны е отнош ения 
леж ит в области личной мотивации субъектов проф ессиональны х практик, либо иных лиц, 
среда такж е мож ет иметь детерминирую щ ие коррупцию  характеристики, то  есть быть кор- 
рупциогенной.

Кром е того, сама коррупция мож ет вы ступать экзогенны м  фактором, представляя со
бой объективны й социальны й факт репрезентируясь через корупционную  культуру, вы сту
паю щ ую  ценностно-нормативны м  пространством  функционирования институциональной 
системы и субинституциональны х субъектов. М ы  полагаем, что как экзогенны й фактор она 
всегда почти деструктивна, а как внутренний мож ет быть конструктивна в условиях аномии 
социокультурной среды общ ества и институционального пространства, так как позволяет на 
определенны й срок стабилизировать нормативное пространство взаимодействия субинсти- 
туциональны х субъектов и собственно институциональны х структур, но противоправны м 
способом.

Д алее проблем а определения деструктивны х факторов модернизации и вы явления в 
их структуре статуса коррупционной культуры предполагает построение их более или менее 
четко идентиф ицируем ого списка. В качестве примера мы хотели  бы остановиться на про
блемах модернизации высш ей ш колы в соврем енны й период.

В частности повсеместно констатируется проблем а ком мерциализации образования, 
организация реализации функций высш ей ш колы в вузах на принципах деятельности ком 
мерческих организаций, в том  числе через осущ ествление образовательны х услуг, хоздого
ворны х и аналогичны х работ. Следовательно, деструктивны е факторы  м одернизации систе
мы вы сш его образования интегрирую т в себе негативны е потенциалы, характерны е как для 
коммерческих, так и для государственны х структур.

В частности, со ссы лкой на проведенные ф ондом И Н Д ЕМ  социологические исследо
вания, Д.Г. И вайловский приводит м нение предпринимательского сообщ ества в отнош ении 
факторов, провоцирую щ их усугубление коррупции в государственны х органах. О прош енны е 
выделяю т:

- общ ую политическую  нестабильность;
- необходимость и слож ность лицензирования отдельны х видов деятельности;
- слож ность приобретения в собственность помещ ений и заклю чения (или продления)
договора аренды на землю ;
- избирательны й подход чиновников налоговы х органов к взиманию  налогов с разных
налогоплательщ иков;
- искусственны й деф ицит неж илых помещ ений под аренду.
Следствием  указанны х факторов отмечаю тся больш ие расходы  на взятки [4].
Н есм отря на то, что приведенные мнения касаю тся ком мерческих организаций, по 

наш ему мнению , они актуальны  и для современны х учреж дений ВП О, так как ком м ерциали
зация их деятельности является одним из основны х результатов модернизации системы 
вы сш его образования России. Следовательно, наделение вузов правом  заним аться предпри
ним ательской деятельностью  в рамках уставны х целей, оценка качества и эф ф ективности их 
деятельности по критериям  объема получения прибы ли от образовательной, научной и иной 
деятельности, во многом  уравнивает их с ком мерческим и организациями в вопросах особен
ностей функционирования.
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Тем не менее, ком мерциализация вы сш его образования является далеко не един
ственны м деструктивны м  ф актором его м одернизации в современны й период. Например, 
С.А. Л еонидович вы деляет следую щ ие негативны е последствия реформ ы  вы сш его образова
ния в России:

- падение социального статуса учителя и преподавателя;
- бю рократизация системы образования;
- ликвидация централизованной системы образовательны х критериев и эталонов;
- введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства приема в ВУЗы;
- внедрение системы «Бакалавриат-М агистратура»;
- введение балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов;
- ликвидация профильного ш кольного образования и зам ена его специализацией по 

классам в рамках обычных школ;
- ликвидация системы дош кольного образования;
- ликвидация системы докторантского образования [6].
П ри  этом  последние три факта С.А. Л еонидович связы вает именно с возможностью  

реализации нового Ф едерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации», кото
ры й на момент публикации автора имел статус законопроекта.

Отметим, что приведенные выш е положения сложно рассм атривать как последствия 
деструкций системы  вы сш его образования, о чем говорит С.А. Леонидович. В ероятно допу
щ ена неточность ф ормулировки проблемы, и мы полагаем что речь идет именно о факторах 
дестабилизации работы  высш ей ш колы, искаж ении ее смыслов и невозм ож ности достиж ения 
декларируем ы х результатов.

Н апример, описанны е направления модернизации вы ступаю т в отнош ении института 
вы сш его образования экзогенны м и факторами, так как инициированы  политической властью 
в рамках общ ей идеологии реформ и закреплены  в оф ициальны х нормативны х источниках 
на ф едеральном и региональном  уровне посредством  национального права (законах и подза
конны х актах) и институциональны х локальны х пространств (ведомственны е и локальны е 
нормативны е акты). П ри  этом, в научном сообщ естве и в сфере повседневной ж изни уже по
чти не остается кого-либо, кто не отм ечает общ ий коррупционны й фон реализации россий
ских реформ. Следовательно, коррупционная культура вы ступает ценностно-нормативны м  
пространством  в котором  реализую тся описанны е направления м одернизации системы вы с
ш его образования, и сами м ероприятия реф орм ирования являю тся коррупциогенны ми, что 
позволяет рассм атривать все указанны е факторы  как экзогенны е в отнош ении института 
вы сш его образования.

У казанная ситуация склады вается в среде, оф ициально ориентированной на ф ормиро
вание ры нка вы соких технологий, инновационной и инф ормационной культуры, становление 
которых невозмож ны  без формирования соответствую щ ей традиции образа жизни населе
ния, воспитания и обучения его новы х поколений. В данном  случае на институт вы сш его об
разования возлагается задача ф ормирования такой традиции, в то время как сама его инсти
туциональная среда таковой не содерж ит и сама зависит в ее ф ормировании от общ его соци
окультурного контекста, который пронизан коррупционной культурой.

М ы  полагаем, что в результате самоорганизую тся процессы  замкнутой детерминации 
состояния дисфункции вы сш его образования, где ни внедрение ры ночных механизмов ока
зания образовательны х услуг, ни м ассовость вклю чения населения в образовательны й про
цесс, ни его стандартизация согласно ф ормальных, сформированны х без учета национальны х 
традиций, систем оценки качества образования, не в состоянии разруш ить детерминацион- 
ной связи механизмов пролонгации коррупционного дисфункционального развития высш его 
образования в социальной и хронологической перспективе.

И сследование вы полнено при финансовой поддерж ке РГН Ф  в рамках проекта прове
дения научных исследований «К оррупциогенны е риски инновационного развития: социоло- 
го-криминологический анализ», проект № 13-33-01265.
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FACTORS MODERNIZATION 
Abstract. The article presents the vision problem of corruption destructions process of modernization of Rus

sian social space with the theoretical and methodological positions sociological and criminological analysis. Define the 
structure factor complex reform of the institutional environment , the status positions of corruption risks in the context 
of identification of destructive factors of modernization. The proposed approaches can act methodological matrix of 
scientific research in related subject areas of research.

Keywords: modernization , corruption, corruption risks , social institutions , a factor degradation.
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У ДК 316.422.42

И.Г. Мураховская, Я.И. Серкина

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПОЗИЦИЙ АКТОРОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И нновационное развитие современного учреж дения вы сш его образования осущ еств
ляется как результат противоречия меж ду необходимостью  расш ирения степеней свободы 
участников научно-образовательного и социально-воспитательного процесса, инициации их 
творчества и усилением  роли административного управления. П ри этом  сниж ается уровень 
автономности учреж дений высш его образования в планировании и внедрении инноваций, 
что негативно воспринимается коллективами сотрудников. Д овольно распространенной точ
кой зрения в их среде является критика ряда инноваций (балльно-рейтинговая система оцен
ки знаний, система менедж м ента качества, дистанционное образование) как инициатив, не 
соответствую щ их традициям  российского проф ессионального образования. П ри этом  непри
ятие новш еств мотивировано в больш ей степени культурно-м ировоззренческим и основания
ми, чем технологическими.

Исследование, проведенное авторами в ию ле-августе 2014 года, показало, что адми
нистративно-управленческие работники весьма позитивно оцениваю т систему управления 
инновационны м  развитием, тем  самым, ф актически полож ительно характеризуя уровень 
собственной технологической компетентности. О днако при этом  систему управления инно
вационны м  развитием  определяю т однозначно позитивно лиш ь 13,25% респондентов. О цен
ка больш инства управленцев носит скорее положительны й, чем отрицательны й характер 
(67,55% ). 11,92% респондентов ответили, что оцениваю т систему скорее отрицательно, чем 
полож ительно, 5,96%  вы разили к ней отрицательное отнош ение.

Однако можно предполож ить, что в данном  случае мы вновь имеем дело с несколько 
завы ш енной самооценкой. П о меньш ей мере, это касается организационного, кадрового и 
норм ативно-правового обеспечения инновационного развития. В частности, только 33,33%  
указали, что кадровы е проблемы  внедрения инноваций реш аю тся эфф ективно, 50,00%  отм е
тили эф ф ективность ф ормирования норм ативно-правовы х условий, 53,33%  -созд ан и я  орга
низационны х условий.

Л ю бопытно, что эксперты  даю т более высокие оценки состоянию  этих процессов. В 
частности, 86,67%  экспертов отм етили эф ф ективность ф ормирования м отивационны х усло
вий реализации инноваций, 83,33%  -  материально-технических условий; 66,67%  -  инф ор
мационны х условий, и по 60,00%  респондентов отметили эф ф ективность научно
методических и финансовых условий. М ы  полагаем, что в экспертном  сообщ естве сф орм и
ровалась не вполне адекватная, завы ш енная оценка инновационны х процессов в вузах. Р е 
альные их участники вы сказы ваю т более взвеш енны е суждения. И  весьма показательно, как 
уж е отмечалось, что менее 50,00%  преподавателей и сотрудников считаю т управление инно
вационны м  развитием  своего вуза эффективным.

Н есколько иные данные, относящ иеся к оценке эфф ективности управления инноваци
онны ми процессами в высш их учебны х заведениях, получены  В.Б. Тарабаевой. В частности, 
в ходе проведенного ею в 2008 году исследования в ряде вузов России м нения респондентов- 
преподавателей и сотрудников разделились: 35,53%  полож ительно оценили систему управ
ления инновационны м  развитием  вуза; 21,65%  -  называли управление скорее эффективным, 
чем неэффективным; 20,58%  -  оценили управление инновационны ми процессами как абсо
лю тно не эфф ективное [1]. О днако доля тех, кто дал отрицательны е оценки, близка показате
лю, полученному в наш ем исследовании.

Следовательно, допустимо утверж дать, что социальные технологии управления инно
вационны м развитием  вуза в настоящ ее время недостаточно разработаны  и внедрены, и 
наиболее слож ными аспектами для руководства, очевидно, являю тся не столько вопросы
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ф ундаментальны х научны х исследований и разработки новш еств, сколько проблемы  их 
внедрение в практику и ком мерционализация разработок. Это подтверж даю т и сами работ
ники администрации. Только 37,09%  из них отмечаю т эф ф ективность генерации инноваци
онных идей, 31,79%  - инновационного обеспечения ф ундаментальны х и прикладных иссле
дований, 19,87% - производства инновационной продукции, 13,25%  - внедрения проектного 
управления, 11,92% - ком мерциализации результатов научной деятельности.

В значительной мере недостатки управления объясняю тся отсутствием  концептуаль
ной определенности в отнош ении инновационной деятельности. И сследования Н.Т. Ж урав
ской подтверж даю т адекватность полученны х нами данны х. П о ее мнению , у больш инства 
российских вузов не только нет четко сф орм улированной концепции перехода от сущ еству
ю щ его состояния образовательной деятельности к ж елаем ому (инновационному) пути разви
тия, но и отсутствую т возмож ности (принципы, управления инновационны ми процессами, 
технологии оценки результатов инновационной деятельности вузов) такого перехода. То есть 
проблемное состояние развития инновационной деятельности в российской вы сш ей ш коле 
считается главным фактором, сдерж иваю щ им этот процесс в ближ айш ей перспективе [2].

Следовательно, управляя инновационны м  развитием, прежде всего, важно опреде
литься в отнош ении ценностно-см ы слового содерж ания этой деятельности и предельно чет
ко сформулировать ее цели. П ри отсутствии ясности в реш ении принципиальны х вопросов 
сложно говорить о заверш енности процесса ф ормирования в вузе инновационно
восприим чивой научно-образовательной среды, представляю щ ей собой совокупность соци
альны х условий, которые определяю т благоприятны е перспективы  для внедрения инноваций 
и позволяю т придать инновационны м  процессам  устойчивы й системны й характер, вы раж а
ю щ ийся в том, что они становятся самовоспроизводящ имися, постоянно приобретаю т новые 
свойства. Ц ентральны м  элем ентом  рассм атриваем ой среды является работник высш его 
учебного заведения, для которого характерна сформированная инновационная диспозиция. 
О дновременно такую  среду формирую т и диспозиции всех тех, кто в той или иной мере свя
зан  с функционированием  учреж дений вы сш его проф ессионального образования.

Н еобходимы ми свойствами инновационно-восприим чивой научно-образовательной 
среды являю тся: наличие у субъектов управления вы сш им проф ессиональны м  образованием  
на всех уровнях стратегии инновационного развития и четких планов ее реализации; доста
точны й для реш ения инновационны х задач человеческий капитал; детально разработанная 
нормативная база инновационной деятельности; готовность и способность работников учре
ж дений ВП О  к разработке и освоению  инноваций, предполагаю щ ие сформ ированность у них 
инновационны х ценностей, позитивное восприятие инноваций, собственной инновационной 
активности и активности коллег; поддерж ка инновационны х преобразований в вузах со сто
роны  общ ественности. К лю чевое значение в ф ормировании инновационно восприимчивой 
научно-образовательной среды им еет субъективны й фактор, состояние которого и опреде
ляю т инновационны е диспозиции личности [3]. И  ф ормировать его следует на основе гра
мотного применения социальны х технологий, создаю щ их у работников ощ ущ ение со
причастности к инновационны м проектам, м отивирую щ их работников к освоению  и внедре
нию новш еств.

П ри отсутствии подобной среды инновационная деятельность приобретает ф рагм ен
тарны й несистемны й характер. Н овш ества разрабаты ваю т и внедряю т лиш ь отдельные пре
подаватели и сотрудники, далеко не всегда получая одобрение и поддерж ку руководства и 
своих коллег. Ф актически, это подтвердили результаты  исследования. В ходе опроса, только 
20,90%  преподавателей и сотрудников высш их учебны х заведений постоянно применяю т 
инновации в своей деятельности; 44,78%  респондентов скорее применяю т, чем нет, 13,10%  -  
скорее нет, чем  да; 10,95%  не применяю т; около 10,00%  затруднились или не ответили на 
вопрос.

И нновации внедряю т 11,29% преподавателей, стаж  которых составляет 5-10 лет, хотя 
среди сотрудников этого же возраста этот показатель незначительно выш е -  13,48%. М акси
мальное отторж ение в прим енении инноваций наблю дается у преподавателей в возрасте 50
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59 лет: только 17,78%  из них прим еняю т нововведения, хотя и у более молодой группы ре
спондентов (30-39 лет и 40-49 лет) эти  показатели незначительно выш е (21,35%  и 23,33%  со
ответственно).

Тем не менее, очевидно, что инновационная восприим чивость более типична для мо
лоды х преподавателей и сотрудников, чем  для пож илы х. Н о вряд ли это можно считать 
только проявлением  консерватизма последних. В полне возможно, накопленны й возрастны ми 
преподавателями опы т позволяет им объективнее оценивать содерж ание и последствия ин
новаций.

Среди причин отказа от применения инноваций 24,24%  респондентов назвали неж е
лание заниматься этой деятельностью ; 16,67% не находят поддерж ки со стороны  руковод
ства. 13,64%  респондентов недостаточно инф ормированы  об инновациях; 10,61%  вы делили 
отсутствие необходим ой м атериально-технической базы, и 3,03%  опрош енны х оценили свои 
навы ки как недостаточны е для применения инноваций.

Отметим, что респонденты  в основном использую т в своей работе технологические 
(28,86% ) и педагогические инновации (27,53% ), в значительно меньш ей степени организаци
онные (19,24% ) инновации и практически не прим еняю т эконом ические инновации (3,98%). 
П риоритет педагогических и технологических инноваций вполне логично вы текает из харак
тера научно-образовательной деятельности. Н о в лю бом  случае показатели ф актического 
вклю чения преподавателей и сотрудников в инновационное развитие остаю тся довольно 
низким и. Кром е того, задачи модернизации образования требую т повы ш ения активности ра
ботников в инновировании организационной деятельности вузов. Однако, судя по результа
там  наш его исследования, участие в ней весьм а ограничено.

В данном  отнош ении наш е исследование подтверж дает результаты  социологического 
опроса, проведенного в 2009 году при реализации проекта «И зучение объективны х и субъек
тивны х противоречий в процессе управления инновациям и в системе среднего и высш его 
проф ессионального образования в регионах Российской Ф едерации».О н был осущ ествлен 
Ц ентром  развития малого бизнеса, образования и м еж дународны х связей «Сократ» г.Липецк. 
В рамках исследования среди прочих задач вы являлась вклю ченность преподавателей и со
трудников в процесс инновационного развития вузов. А нализ оценок дал поразительны е ре
зультаты . М аксимальны й показатель вклю ченности в инновационную  деятельность вуза со
ставил 25,00% , при том, что у преподавателей он немного выш е -  26,00% , у сотрудников 
находится в пределах 24,00% . Если учитывать, что реальная инновационная деятельность 
вы ходит далеко за  рамки ординарной учебной и научной работы  и требует особых способно
стей и умений, то  полученны е данны е косвенно свидетельствую т о довольно слабом течении 
процесса инновационного развития в вузах. И нициаторы  исследования вы сказали предполо
жение, что полученны е результаты  несколько завы ш ены , так  как каж дый респондент старал
ся, так или иначе, показаться с лучш ей стороны. В действительности ж е ситуация намного 
хуж е. Таким образом, для реш ения стратегических задач, поставленны х П резидентом  РФ, 
такой показатель текущ его развития инновационны х процессов в вы сш их учебны х заведени
ях представляется абсолю тно недостаточны м  и требует принятия конкретны х радикальны х 
мер [4].

Следовательно, полученны е нами результаты  отраж аю т не специфическую  ситуацию  
в отдельны х вузах, но вполне могут быть экстраполированы  на довольно ш ирокий круг обра
зовательны х учреж дений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ

У ДК 631.95:628.516:615.849

А.И. Дутов, С.Ю. Булыгин

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЦИОНАЛЬНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД

РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

П осле локализации аварий и катастроф природного и техногенного характера, загряз
ненная почва остается основны м источником дальнейш ей длительной контаминации окру
ж аю щ ей среды, а производство и потребление сельскохозяйственной продукции на этих тер
риториях -  основны м путем  поступления контам инантов в организм  человека. Н е является 
исклю чением  и авария на Чернобы льской АЭС, которая по своим масш табам  и последствиям  
считается беспрецедентной катастроф ой Х Х  века. П о оценкам  различны х авторов [1, 2, 3, 4]. 
в результате взры ва ядерного реактора четвертого энергоблока Ч ернобы льской АЭС, в 
окружаю щ ую  среду было вы брош ено более 1,3 • 1019 Бк радионуклидов. П овы ш ение радио
активного фона было зарегистрировано во всех странах северного полуш ария, на акваториях 
Тихого, А тлантического и С еверного Л едовитого океанов [5, 6]. Только в Украине, Россий
ской Ф едерации, Республике Беларусь с плотностью  более 37 кБк/м 2 было загрязнено свыш е 
145 тыс. км2 территории. В различны х зонах радиоактивного загрязнения оказалось около 
пяти ты сяч населенных пунктов, в которых постоянно прож ивает более пяти м иллионов че
ловек [7].

Систематизируя динамику радиационной ситуации и направленность противорадиа
ционны х мероприятий после ядерны х аварий и катастроф, условно принято выделять ран
нюю, промеж уточную  и поздню ю  фазы их развития, которые в свою очередь такж е имею т 
отдельны е периоды [8, 9]. Н аиболее длительной фазой, которая мож ет равняться десяткам  и 
даже сотням  лет, является поздняя фаза. Х арактерною  ее особенностью  является то, что ис
ходны м  путем вклю чения радионуклидов в троф ические цепочки миграции является корне
вое их поступление в растения, а сельскохозяйственная продукция, которая производится на 
радиоактивно загрязненной территории, вносит основной вклад в формирование дозы  облу
чения населения [10, 11, 12].

За период после аварии на Чернобы льской АЭС наблю дается улучш ение радиацион
ной ситуации, сниж ение доз облучения населения. П роисходит это, в первую  очередь, за 
счет процессов физического полураспада радионуклидов, фиксации 137Cs глинистыми мине
ралами почвенно-поглощ аю щ его комплекса [10, 11]. Вм есте с тем, до последнего времени 
нет однозначной оценки подходов к определению  эколого-радиологической специфики ф ор
мирования агроэкосистем  на радиоактивно загрязненны х территориях. Н едостаточно внима
ния уделяется определению  и уточнению  наиболее значим ы х критических факторов, кото
рые обусловливаю т интенсивность миграции 137Cs в первичном звене троф ической цепи 
«почва - растение» в отдаленны й период развития радиационной ситуации, разработке науч
но-инновационны х подходов к рациональному сельскохозяйственному использованию  ра
диоактивно загрязненны х зем ель в поздний период развития радиационной ситуации.

И зучение сельскохозяйственны х аспектов ф ормирования доз облучения населения в 
отдаленны й период развития радиационной ситуации проводили в 5 наиболее загрязненны х 
областях У краины  (Волынская, Ж итомирская, Ровенская, К иевская и Черниговская). У дель
ную активность 137Cs, как основного дозообразую щ его радионуклида, определяли спектро
метрическим  методом на гамм а-спектром етрическом  оборудовании с полупроводниковы м  
детекторами (GEM -30185, Ge (Li), G M X  серии «EG  & G  O R TEC ») с м ногоканальны м  анали
затором  A D C A M  -  300. Отбор образцов и их подготовка к анализу осущ ествлялась по общ е
приняты м м етодикам  с учетом  специфики научно-исследовательских работ в области сель
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скохозяйственной радиологии [15].
Для оценки накопления радионуклидов в урож ае использовали коэф фициент перехода 

(КП) радиоактивного цезия из почвы  в растения - содерж ание радионуклида в растении по 
плотности загрязнения почвы, равной единице (Бк / кг воздуш но-сухой массы  растений) / 
(кБк / м2 почвы).

О бобщ енны е результаты  исследований показали, что в отдаленны й период развития 
радиационной ситуации после аварии на ЧА Э С  суммарная доза облучения населения про
долж ает формироваться, в основном, за  счет внутреннего облучения 137Cs, поступаю щ его в 
организм  с продуктами питания, в частности с сельскохозяйственной продукцией, произво
димой на радиоактивно загрязненной территории (рис . 1). Ее вклад в структуру общ ей дозы  
облучения населения достигает 80-95%.

□ Продукты питания местного 
производства

□ Питьевая вода

■ Ингаляционный путь

□ Внешнее гамма-облучение

Рис. 1. Структура формирования дозы облучения населения в северо-западных районах Украинского 
Полесья, загрязненного в результате Чернобыльской катастрофы.

Д оля внеш него гамм а-облучения значительно меньш е и находится в пределах 5-20%. 
П ри этом  более вы соким оно было на ранних этапах развития радиационной ситуации и со 
временем  значительно уменьш ается, что обусловлено как ф изическим распадом короткожи- 
вущ их радионуклидов, так и обработкой почвы, которая долж на предусм атривать захороне
ние верхнего более загрязненного слоя.

В нутреннее облучение 137Cs поступаю щ его в организм  с питьевой водой является от
носительно невы соким  (до 2% ) и представляет опасность в период паводков при горизон
тальной миграции радиоактивного цезия с поверхностны ми водами. Н евы сокий вклад в сум 
марную  дозу облучения населения характерен и для ингаляционного пути, которое в позд
нюю фазу развития радиационной ситуации не превы ш ает 1%.

У читы вая то, что внеш нее облучение в отдаленны й период после Чернобы льской ка
тастроф ы  стабилизировалось, приоритетны м  направлением  в минимизации индивидуальной 
дозы  облучения населения долж ен быть комплекс мероприятий, направленных на ум еньш е
ние поступления радионуклидов в организм  человека им енно с продуктами питания м естно
го производства. С ледует отметить, что и сегодня, в отдаленны й период развития радиаци
онной ситуации после аварии на ЧА ЭС, в отдельны х населенных пунктах им ею т место слу
чаи превы ш ения допустим ы х уровней содерж ания радионуклидов в продуктах питания (ДУ - 
2006) [16]. Структура основны х видов такой продукции приведена на рис. 2.

А нализ представленны х данных показывает, что 76%  образцов, содерж ание радио
нуклидов в которых превы ш ает гигиенические нормативы, представлено сельскохозяйствен
ной продукцией (молоко, мясо, продукция растениеводства), а 24%  лесной (грибы, ягоды, 
мясо диких ж ивотны х и т.п.). П ри этом  наиболее критическим  продуктом  здесь остается м о
локо, которое производится в личны х подсобны х хозяйствах населения загрязненны х терри
торий.
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□ Молоко

□ Леснная продукция 
(грибы, ягоды, дичь и 
пр.)

□ Мясо

□ Продукция 
растениеводства

Рис. 2 Структура продукции содержание 137Cs в которой превышает допустимые уровни (ДУ-2006)

Более половины всей продукции, содерж ание радионуклидов в которой превыш ало 
действую щ ие гигиенические нормативы, представлены именно этим  продуктом. Н е случай
но количество населенны х пунктов с превы ш ением  лимита годовой дозы  облучения населе
ния достаточно близко к количеству населенны х пунктов, в которых среднее значение со
держ ания 137Cs в молоке превы ш ает значения допустим ы х уровней (ДУ -2006). Особо крити
ческой группой населения здесь являю тся дети, которые постоянно прож иваю т в сельских 
населенных пунктах радиоактивно загрязненной территории. В их рационе молоко, произво
димое в личны х подсобны х хозяйствах, заним ает далеко не последнее место.

В месте с тем, следует отм етить тенденцию  до увеличения количества загрязненной 
продукции, которая заготавливается населением  в лесах. Так данны е исследований, пред
ставленны х на рис. 3 показываю т, что за  последние 10 лет ее доля в структуре загрязненной 
продукции увеличилась более, чем  в 3 раза ( с 13 до 48% , соответственно).

100%

9 0 %

8 0 %

7 0 %

6 0 %

5 0 %

4 0 %

3 0 %

2 0 %

10%

0 %

□ Лесная продукция 
(грибы, ягоды, 
дичь и пр.)

□ Сельско
хозяйственная 
продукция
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Рис. 3. Динамика структуры наиболее критической в радиационном отношении продукции

У казанная тенденция позволяет предполож ить, что со временем  им енно лесная про
дукция по степени радиационной критичности будет занимать ведущ ую  позицию , и станет 
основны м источником  дальнейш его длительного облучения населения. П роисходит это не 
потому, что содерж ание радионуклида в ней увеличится, а за  счет ум еньш ения доли загряз
ненной сельскохозяйственной продукции. П овлиять на уменьш ение потока радионуклидов в
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лесной продукции весьма проблем атично и возмож но только опосредованны ми мерами (пу
тем  организации инф ормационно-разъяснительной работы  среди населения, введения огра
ничительных и запретительны х мер по их сбору и т.п.). П роцессы  естественного «очищ ения» 
лесной подстилки проходят намного медленнее, чем  зем ель сельскохозяйственного назначе
ния. П оэтому наиболее эф ф ективны м  и приоритетны м  мероприятием, направленны м  на 
ум еньш ение дозы  облучения населения является обеспечение производства сельскохозяй
ственной продукции, которая гарантированно соответствует действую щ им  гигиеническим 
нормативам. И м енно в агропромы ш ленном  производстве возмож но эф ф ективное примене
ние ш ирокого спектра противорадиационны х мероприятий. П ри этом  следует отметить, что 
после того, как в У краине государственное ф инансирование противорадиационны х м еропри
ятий в сельскохозяйственном  производстве было частично, а потом  и полностью  приоста
новлено, соотнош ение (2009 -  2010 годы), меж ду двум я видами наиболее критической в ра
диационном  отнош ении видов продукции стабилизировалось. Это объясняется тем , что на 
поздних этапах развития радиационной ситуации процессы  «старения» 137Cs, его фиксация 
глинисты ми м инералами почвенно-поглощ аю щ его комплекса значительно замедлились. 
Д альнейш ее улучш ение радиационной ситуации возмож но при условии внедрения ком плек
са почвенно-агрохим ических противорадиационны х мероприятий.

И нновационны е подходы к рациональному сельскохозяйственному использованию  
загрязненны х зем ель в поздний период развития радиационной ситуации после аварии на 
Ч А ЭС  долж ны  учиты вать потенциальную  способность сельскохозяйственны х культур к 
накоплению  радионуклидов. К  наиболее критической группе относятся овощ ны е культуры. 
Больш инство их непосредственно используется в пищу, а потому более ж естко реглам енти
руется действую щ ими гигиеническими норм ативам и содерж ания радионуклидов. О собенно
стью продукции овощ еводства является то, что в пищ у использую т разные части растений 
(зеленая масса, плоды, корнеплоды и т.д.), что вносит определенны е слож ности при исследо
ваниях радиационно-экологических аспектов подбора сельскохозяйственны х культур для 
севооборотов территории, загрязненной в результате Чернобы льской катастрофы.

П о потенциальной способности к накоплению  137Cs товарной частью  мы разделили 
овощ ны е культуры на пять условны х групп (рис. 5). В первую  группу вош ли овощ ны е куль
туры  коэф фициент перехода радионуклида из почвы  в товарную  часть которых даже в более 
ранние периоды  развития радиационной ситуации здесь не превы ш ает 0,11 (Бк / кг) /  кБк / 
м2). В порядке увеличения аккумуляции 137Cs, а их можно разместить в следую щ ем порядке: 
баклажаны, лук, перец сладкий, кабачки, тыквы, патиссоны, чеснок, томаты. Н а территории 
зон радиоактивного загрязнения, где согласно действую щ ем у законодательству разреш ается 
ведение сельскохозяйственного производства, ограничений по вы ращ иванию  этой группы 
овощ ей нет.

К о второй группе овощ ей - группе с потенциально невы сокой способностью  накапли
вать 137Cs вош ли культуры коэф ф ициент перехода радионуклида в товарную  часть которых 
был в пределах 0,11-0,21 (Бк/кг)/кБк / м2). В нее (в порядке увеличения аккумуляции) вошли: 
огурцы, физалис, шпинат, морковь, редис, петруш ка, кинза, капуста белокочанная, капуста 
цветная, перец горький, пастернак, картофель, топинамбур. В отдаленны й период после Ч ер
нобы льской катастроф ы  указанную  группу овощ ей можно вы ращ ивать без ограничений. С о
держ ание 137Cs в них не будет превы ш ать действую щ ие гигиенические нормативы.

В третью  группу овощ ны х культур - группу со средней потенциальной способностью  
накапливать 137Cs в товарной части отнесены культуры коэф ф ициент перехода радионуклида 
в которые находится в пределах 0,21-0,31 (Бк/кг) /  кБк/м2). Э та группа представлена таким и 
культурами как редис, капуста ранняя, капуста кольраби, фенхель, укроп, салат, свекла сто
ловая. Эти овощ и более критические и требую т повы ш енного внимания к условиям  вы ращ и
вания. Д аж е в отдаленны й период после Ч ернобы льской катастроф ы  имею т место отдельные 
случаи (в основном в условиях критических в радиационном  отнош ении органогенных почв 
Ровенской области Украины), когда содерж ание радионуклидов в них приближ ается и по
тенциально мож ет превы ш ать действую щ ие гигиенические нормативы.
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■ Чабер, крес-салат, 
горчица салатная

□ Капуста брюссельськая, 
свекла столовая, щавель

□ Редис, капуста ранняя, 
капуста кольраби, 
фенхель, укроп, лук 
душистый, салат, свекла 
столовая

□ Огурцы, физалис, шпинат, 
морковь, редис, петрушка, 
кинза, капуста, перец 
горький, пастернак, 
топинамбур

□ Баклажаны, лук, перец 
сладкий, кабачки, тыква, 
патисоны, часнок, томаты

Рис. 4. Группы овощных культур по потенциальной способности накапливать 137Cs в товарной части

В четвертую  группу - группу с повы ш енной способностью  к накоплению  радио
нуклида вош ли капуста брю ссельская, свекла столовая, щавель. К оэф ф ициенты  перехода 
137Cs в товарную  часть этих культур находится в пределах 0,32-0,43 (Бк/кг) /  (кБк/м2). Их 
необходимо размещ ать на более плодородны х почвах, планировать соответствую щ ие поч
венно-агрохимические мероприятия, направленны е на ограничение интенсивности миграции 
радионуклидов в растения.

П ятая группа - группа овощ ей с вы сокой потенциальной способностью  накапливать 
радионуклиды  - представлена растениями коэф фициенты  перехода цезия-137 в товарную  
часть которых превы ш ает 0,43 (Бк/кг) /  (кБк/м 2). В нее входят мало распространенны е в 
овощ ны е культуры, которые достаточно редко использую тся в традиционном  питании насе
ления: чабер, кресс-салат и горчица салатная. П олучение норм ативно безопасной продукции 
этой группы овощ ей возмож но при вы ращ ивании их на высоко плодородны х землях с низ
кой плотностью  загрязнения почвы и соответствую щ им  применением  ком плекса противора
диационны х почвенно-агрохим ических мероприятий.

О бращ ает внимание тот факт, что некоторы е овощ ны е культуры (лук, капуста, свекла 
столовая) могут быть отнесены  к различны м  группам  по способности к накоплению  радио
нуклидов, что обуславливается различиям и в накоплении радионуклида разны м и сортами 
культур в пределах одного вида растений.

Результаты  исследований по изучению  радиационно-екологических аспектов подбору 
полевых сельскохозяйственны х культур при разработке инновационны х подходов к рацио
нальному сельскохозяйственном у использованию  загрязненны х земель в поздний период 
развития радиационной ситуации после аварии на ЧА ЭС представлены  на рис. 5
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П риведенны е данны е показываю т, что наименьш им  накоплением  ш С б отличалась ку
куруза: коэф ф ициент перехода радионуклида в зерно этой культуры составляло 0,07 (Бк/кг) / 
(кБк/м 2). Н акопление радиоактивного цезия в зерне озимой и яровой пш еницы, ячменя, три 
тикале и клубнях картоф еля было в 1,5 -  2,3 раза выш е.

Более вы соким потенциальны м  накоплением  радионуклида отличались просо, рожь 
озимая и овес. А  максим альное накопление радиоактивного цезия было характерно для зер 
новы х бобовых культур и гречихи. П ри этом  в пределах этой  группы  содержание радио
нуклида в зерне бобов минимальны м  (в 7,4 раза выше, чем  у кукурузы), а в зерне гороха -  
максим альны м  (почти в 13 раз, соответственно).
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Рис. 5. Относительное накопление 137Сб полевыми культурами, % от кукурузы

В месте с тем, в основе инновационны х подходов к рациональному сельскохозяй
ственному использованию  загрязненны х земель леж ит не только ум еньш ение индивидуаль
ной эф ф ективной эквивалентной дозы  облучения населения путем производства сельскохо
зяйственной продукции, содерж ание радионуклидов в которой гарантированно не превы ш а
ет действую щ ие гигиенические нормативы , но и коллективной. Более того, учитывая, что в 
поздний период развития радиационной ситуации после аварии на ЧА ЭС  случаи превы ш е
ния допустимых уровней содерж ания радионуклидов в продуктах питания встречаю тся все 
реже, все больш ее значение приобретает коллективная доза облучения, которая отраж ает 
степень коллективного риска возникновения стохастических эфф ектов облучения. У читывая, 
что основны м источником облучения населения является сельскохозяйственная продукция, 
которая производится на радиоактивно загрязненной территории, основны м путем ум еньш е
нии коллективной дозы  облучения населения является минимизация потоков радионуклидов 
с сельскохозяйственной продукцией.

Следует заметить, что потенциальная способность сельскохозяйственны х культур к 
накоплению  1370s и интенсивность потоков радионуклида с урож аем  не всегда полож итель
но коррелирую т между собой (рис. 6).
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Рис. 6. Сравнительная оценка распределения потоков 137Cs с урожаем полевых культур приведена, % 
от кукурузы

Так по уровню  накопления 137C s картофель заним ает среднее полож ение меж ду пш е
ницей озимой и ячменем. В то же время именно эту культуру отличает более интенсивный 
поток радиоцезия с урожаем, при вы ращ ивании ее на радиоактивно загрязненной территории 
ф ормирует основной поток радионуклида с урож аем . В ы сокий поток радиоактивного цезия 
характерен и для группы бобовы х культур. Так в сравнении с кукурузой этот показатель у 
гороха был в 7,1 раза более высоким, для сои -  в 8,1 раза, соответственно.

Выводы. 1. В отдаленны й период развития радиологической ситуации после аварии 
на ЧА ЭС основная доза облучения населения (до 95% ) продолж ает ф ормироваться за  счет 
сельскохозяйственной продукции, которая производится на радиоактивно загрязненной тер
ритории. Таким образом, инновационны е подходы  к рациональному сельскохозяйственному 
использованию  загрязненны х зем ель заклю чаю тся в ум еньш ении как индивидуальной эф 
фективной дозы  путем  производства гарантированно радиоэкологически безопасной сель
скохозяйственной продукции, так и коллективной -  путем минимизации потоков радио
нуклидов с урож аем  сельскохозяйственны х культур.

2 П риродны е реабилитационны е процессы  с течением  времени после аварии на ЧАЭС 
значительно замедлились. У лучш ение радиоэкологической ситуации, ум еньш ение доз облу
чения населения сегодня и в отдаленной перспективе возмож но лиш ь при условии прим ене
ния надлеж ащ их противорадиационны х мероприятий, среди которых особое актуальность 
приобретает подбор и введение в севообороты  сельскохозяйственны х культур, которые от
личаю тся не только потенциально невы сокой способностью  к аккумуляции радионуклидов, 
но и минимальны м  потоком  радионуклидов с урожаем.

3 К ом плексны е научны е исследования по указанны м  вопросам  позволят в будущ ем 
использовать систематизированны е научны е знания как методологическую  основу произ
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водства гарантировано безопасной сельскохозяйственной продукции в случае вероятностно
го радиоактивного загрязнения природной среды.
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INNOVATIVE APPROACHES TO RATIONAL AGRICULTURAL USE OF CONTAMINATED LANDS 
IN REMOTE PERIOD OF RADIATION SITUATION AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT
Abstract. The article presents the results of research regarding innovative approaches to rationale agricultural 

use of radioactively contaminated areas. It is shown that in the remote period of the radioecological situation develop
ment after the Chernobyl accident, up to 95% of the total population exposure dose is still formed due to consumption 
of agricultural and forest products harvested in contaminated areas. For this reason, the antiradiation countermeasures in 
agricultural production should include a reduction of both the individual effective doses of population exposure through 
the secured production of radioecologically safe agricultural products, and collective dose by means of radionuclide 
flux intensity decrease with a harvest.

Keywords: radioactive contamination of areas, equivalent exposure dose, activity concentration, 137Cs fluxes 
with crops harvest, radiation and ecological criticality of agricultural products.
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У ДК 633.367.3:631.81.095.337

В.Н. Наумкин, Л.А. Наумкина, А.А. Муравьев, А.И. Артюхов, М.И. Лукашевич

УРОЖАЙНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮПИНА БЕЛОГО 
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНО -  ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА

Главны м и ф акторами сдерж ивания производства продукции ж ивотноводства является 
деф ицитны й баланс растительного белка в рационах кормления всех видов ж ивотных и пти
цы, в связи, с чем  сущ ественно сниж аю тся возм ож ности наиболее эф ф ективного использо
вания генетического потенциала продуктивности животных. О дним из путей реш ения про
блемы деф ицита растительного белка является доведение доли зерновы х бобовых культур в 
структуре посевны х площ адей до 25% . Н овой перспективной зерновой бобовой культурой 
для Ц ентрально-Ч ерноземного региона является лю пин белый. Корм овая ценность данной 
культуры заклю чается в содерж ании в 1 кг семян 1,1 корм.ед. которая обеспечена 220-230 г 
переваримого протеина, что в 2-2,5 раза выш е ф изиологически обоснованной нормы корм ле
ния ж ивотны х [1].

Ц енность лю пина белого как вы сокобелковой зерновой бобовой культуры определена 
вы сокими кормовы ми достоинствами, низкой энергоем костью  возделывания, слабой требо
вательностью  к плодородию  почвы, вы сокой азотф иксирую щ ей способностью  и доступно
стью семеноводства [ 2,4,5 ].

Методика исследований. И сследования проводили в 2010-2013 годах на базе Б елго
родской ГС Х А  им. В.Я. Г орина в содруж естве с лабораториями В Н И И  лю пина. О бъектом  
исследования был вы сокопродуктивны й сорт лю пина белого Д еснянский.

П олевы е опыты заклады вали согласно общ еприняты м  методикам.. П лощ адь учетной 
делянки -  10 м2, размещ ение делянок систематическое в четы рёхкратной повторности.

П олевы м и опытами предусмотрено проведение исследований по следую щ ей схеме: 
Ф он 0 -  контроль; Ф он 0 +инокуляция семян -  фон 1; Ф он 0 +М о + Со + Лариксин; Ф он 1 + 
М о + Со + Лариксин; Ф он 1 + К 60+ М о + Со + Лариксин; Фон1 + P 30K 60+ М о + Со + Л арик
син; Ф он 1 +N 30K 60+ М о + Со + Лариксин; Фон1+NзoPзoK6o+ М о + Со + Л ариксин

П еред посевом семена обрабаты вали микроэлементами М о (молибденово кислый ам 
моний), Со (сернокислы й кобальт), регулятором  роста Л ариксином  (флавоноид дигидро
кварцит). В день посева проводили инокуляцию  семян ризоторф ином  ш таммом 367а Rhizo- 
bium  lupini. П осев проводили при тем пературе почвы  на глубине заделки семян 6 -7 0 С, сеял
кой С Н -16  с меж дурядьем  15 см, глубина заделки семян -  3-4 см, с нормой вы сева семян 1,3 
млн. шт./га. Н аблю дения за  ростом  и развитием  растений проводили по методике госсорто- 
испы тания сельскохозяйственны х культур, уборку урож ая -  поделяночно прямым комбайни- 
рованием  «Сампо -  2010», затем  семена взвеш ивали и приводили к 100% - й чистоте и 14 %  - 
й влажности.

П очва опытного участка -  чернозём  типичны й среднемощ ны й тяж елосуглинистый. 
С одерж ание гумуса в пахотном  слое -  4,54 %  , рН  солевой вы тяж ки -  6,7, содерж ание легко
гидролизуемого азота -  137 мг/кг, подвиж ного ф осф ора -  138 мг/кг, обменного калия -  126 
мг/кг почвы. М инеральны й азот в виде амм иачной селитры (34,4% ), фосфор -  в виде двойно
го суперфосф ата (46,2% ), калий -  в виде хлористого калия (56 % ) вносили весной под пред
посевную  культивацию .

М етеорологические условия в годы проведения исследований (2010 -  2013 гг.) харак
теризовались засуш ливой погодой с дефицитом  осадков на фоне вы соких среднесуточных 
температур.

Результаты исследований. И зучаемы е агротехнические приемы инокуляция семян, 
обработка их микроэлем ентами молибденом  и кобальтом, регулятором  роста лариксином  в 
сочетании с минеральны ми удобрениям и оказывали полож ительное влияние на ж изненны е 
процессы  растений лю пина белого, которые сказываю тся на интенсивности линейного роста,
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накоплении массы воздуш но -  сухого вещ ества, ф ормировании площ ади ассимилирую щ ей 
поверхности, элем ентах структуры продуктивности, урож айности и эконом ической эф ф ек
тивности возделывания [3].

И сследования показали, что, в засуш ливы х условиях, физиологические показатели 
растений лю пина находились в прямой зависим ости от инокуляции семян, внесения мине
ральны х удобрений, м ак р о - и микроэлементов, регулятора роста «Л ариксин», и начали ока
зы вать влияние с ранних фаз вегетации (табл. 1).

Н а вариантах опыта, с совместны м использованием  изучаемых агроприёмов во все 
фазы вегетации вы сота растений была выше, чем на контроле и варианте с инокуляцией се
мян. Н аибольш ая вы сота растений отм ечена в фазу образование бобов на вариантах с ком 
плексны м использованием  инокуляции семян, макро -  и м икроэлементов и регулятора роста 
и составила 56,6 -  58,7 см, что на 8,5 -  10,6 см или на 11,7 -  12,2 %  выш е контроля.

Таблица 1 -  Физиологические показатели и элементы продуктивности растений люпина белого 
_________________________ в фазу образование бобов (2010-2013 гг.)_____________________

Варианты опыта
Высота

растений,
см

Масса воз
душно

сухого веще
ства, г/раст

Площадь
листьев,

тыс.м2/га

Масса се
мян с одно
го растения, 

г

Масса
1000

семян,
г

Фон 0 - контроль 48,1 8,2 12,6 4,6 243
Фон 0 +инокуляция семян -  фон 1 50,2 8,7 19,8 5,2 252
Фон 0 +Мо + Со + Лариксин 50,9 8,8 21,6 5,6 258
Фон 1 + Мо + Со + Лариксин 52,2 9,4 23,5 6,6 264
Фон 1 + К60+ Мо + Со + Лариксин 56,6 10,0 25,6 7,4 278
Фон1 + P30K60+ Мо + Со + Лариксин 58,6 10,5 26,7 9,1 285
Фон 1 +N30K60+ Мо + Со +Лариксин 57,9 11,1 28,2 9,5 288
Фон1+Ш0Р30К60+ Мо + Со + Ларик
син 58,7 11,5 29,3 10,0 297

П олевы ми опытами предусматривалось и определение интенсивности накопления 
массы  воздуш но-сухого вещ ества растений люпина. Результаты  которого показали, что м ак
симальное её значение получено на вариантах Ф он 1 + N 30K 60+ М о + Со + Л ариксин и 
Фон1+КзоРзоКбо+ М о + Со + Л ариксин и составляло в ф азы  цветения 8,7 и 8,9 и образования 
бобов 11,1 и 11,5 г на одно растение, что на 29,8 и 32,8 %  и 35,4 и 40,2 %  больш е, чем  на кон
троле.

В аж ны м  условием  эф ф ективного продукционного процесса является ф ормирование 
хорош о развитого ф отосинтетического аппарата растений. В наш их опытах изучаемые агро
технические приемы  возделы вания оказывали различное влияние на ф ормирование ассими
ляционной поверхности посева.

Следует заметить, что, несмотря на засуш ливы е неблагоприятны е условия 2010-2013 
гг. во все ф азы  вегетации влияние инокуляции на фоне ком плексного применения м инераль
ных удобрений, микроэлементов и регулятора роста усиливалось. П ри этом  сущ ественно 
увеличивалась листовая поверхность растений. Н аибольш ее её значение отмечено на вариан
тах опы та с совместны м прим енением  биопрепарата, регулятора роста и минеральны х удоб
рений. Так в фазу образование бобов площ адь листового аппарата была м аксимальной на ва
риантах опы та Ф он 1 +N 30K 60+ М о + Со + Л ариксин и Фон1+№оРзоКбо+ М о + Со + Л ариксин 
28,2 и 29,3 ты с.м 2/га, что на 15,6 и 16,7 ты с.м 2/га  или 123,8 и 132,5 %  больш е, чем на контро
ле.

Э лементы  продуктивности растений, образую щ иеся в разное время органогенеза, 
сильно зависели от генотипа и склады ваю щ ихся метеорологических условий внеш ней среды 
во время их ф ормирования, а такж е от изучаемых агротехнических приемов. В наш их опы 
тах в зависим ости от агротехнических и метеорологических условий вегетационного периода 
было отмечено изм енение элементов структуры урожая: числа бобов на 1 растение, числа 
семян в бобе, числа и массы  семян с одного растения и массы  1000 семян.
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У становлено, что комплексное применение агротехнических приемов инокуляции се
мян лю пина белого, обработка их микроэлементами, регулятором  роста в сочетании с внесе
нием минеральны х удобрений, способствовали увеличению  среднего числа бобов (6,6- 9,1 
ш т./раст.) и массы  семян (7,4-10,0 г./раст.) на растение, а такж е массы  1000 семян (278-297 г) 
по сравнению  с абсолю тны м контролем  (3,8 ш т./раст, 4,6 г./раст. 243 г) и вариантами с ино
куляцией семян (4,6 ш т./раст, 5,2 г./раст. 252 г) и без удобрений (6,1 ш т./раст, 6,6 г./раст. 264 
г). Больш ее число бобов на растении и масса семян с растения сф орм ировались на вариантах 
(Ф он 1 +N 30K 60+ М о + Со + Л ариксин и Фон1+NзoPзoK6o+ М о + Со + Л ариксин), их величина 
была в 1,8-2,3 раза больш е, чем на контроле. Н аим еньш ее число бобов, масса семян с одного 
растения и масса 1000 семян получены  на контрольном  варианте.

У рож айность -  важ нейш ий результативны й показатель в сельскохозяйственном  про
изводстве, определяю щ ий эф ф ективность способов возделы вания сельскохозяйственны х 
культур, в том  числе и лю пина белого в разны х агроэкологических условиях. И зучение и по
знание законом ерностей взаим оотнош ения растений лю пина с условиям и произрастания 
позволяю т полнее и успеш нее использовать биологические и морфологические особенности 
культуры и более обоснованно подходить к разработке и рациональному применению  таких 
агроприемов, как удобрение, инокуляция семян, обработка их м икроэлементами М о и Со, 
препаратом  лариксин.

В среднем за  четы ре года исследований инокуляция семян лю пиновы м  ризоторф ином  
оказы вала полож ительное влияние на урож айность белого лю пина сорта Д еснянский, кото
рая составила 1,51 т/га  и была на 0,16 т/га или на 11,8 %  выш е контрольного варианта. О дна
ко статистически доказанной эта прибавка урож ая была лиш ь в 2012 году.

О бработка семян ризобиями (ш тамм 367а), регулятором  роста лариксином, внесение 
макро- и м икроудобрений позволяю т даже на фоне деф ицита влаги и вы соких среднесуточ
ных температур создать оптимальные условия для ф ормирования основны х элементов про
дуктивности растений и увеличения урож айности лю пина белого.

К ом плексное применение изучаемых агроприёмов значительно увеличило урож ай
ность лю пина белого, которая варьировала по вариантам  от 1,91 до 2,34 т/га или от 41,5 до 
73,3%.

Более высокая среднем ноголетняя величина урож ая отм ечена на вариантах опыта ри- 
зоторф ин + N 30K60 + М о + Со + Л ариксин и ризоторф ин + N 30P 30K60 + М о + Со + Л ариксин -  
2,19 и 2,34 т/га  соответственно (табл. 2).

Таблица 2 - Урожайность и экономическая эффективность возделывания сорта люпина белого 
______Деснянский в зависимости от изучаемых агротехнических приемов, (2010-2013гг.)______

Вариант опыта
Урожай

ность,
т/га

Стои
мость

продук
ции,

руб./га

Производ
ственные
затраты,
руб./га

Себе-
стои
мость,
руб./га

При
быль,

руб./га

Уро- 
веньрен- 
табель- 

ности, %

Фон 0 - контроль 1,35 20250 13498 9999 6752 50,0
Фон 0 +инокуляция семян -  фон 1 1,51 22650 14631 9689 8019 54,8
Фон 0 +Мо + Со + Лариксин 1,57 23550 14973 9537 8577 57,3
Фон 1 + Мо + Со + Лариксин 1,69 25350 15431 9131 9919 64,3
Фон 1 + К60+ Мо + Со + Лариксин 1,91 28650 15980 8366 12670 79,3
Фон1 + P30K60+ Мо + Со + Лариксин 2,08 31200 16922 8136 14278 84,4
Фон 1 +N30K60+ Мо + Со + Лариксин 2,19 32850 17352 7923 15498 89,3
Фон1+Ш0Р30К60+ Мо + Со + Ларик
син 2,34 35100 17852 7629 17248 96,6

НСР05 урожайности: в 2010 году -  0,16, в 2011 году -  0,29, в 2012 году -  0,13, в 2013 году -  0,09

Расчет эконом ической эфф ективности показал, что в условиях ю го-западной части 
Ц ентрального Ч ерноземья возделывание лю пина белого во всех изучаемых вариантах опыта
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было эконом ически выгодным. Так ж е установлено, что стоимость полученной продукции 
определялась в основном уровнем  урож айности семян лю пина белого.

В наш их опытах за  2010-2013 гг. выявлено, что более вы годно возделы вать лю пин бе
лы й при рациональном использовании ризоторфина, микроудобрений, регулятора роста и 
минеральны х удобрений, (N 30K 60 и N 30P 30K 60).

А нализ эконом ической эф ф ективности применения изучаемых приёмов возделывания 
лю пина белого показал, что себестоимость производства 1 тонны  зерна варьировала по вари
антам опы та от 7,63 до 10,0 тыс. руб., которая сущ ественно уменьш алась при применении 
инокуляции семян, м икроэлементов и регулятора роста и особенно в сочетании с внесением 
минеральны х удобрений, несмотря на сущ ественное увеличение производственны х затрат с 
13,5 тыс. руб./га до 15,9-17,9 тыс. руб./га.

Ком плексное применение изучаемых агроприемов, особенно с внесением  м инераль
ных удобрений, обусловило более высокую  прибы ль -  10,8-14,9 тыс. руб./га, тогда как в кон
трольном  варианте -  лиш ь 5,4 тыс. руб./га.

Следует отметить, что с ростом  урож айности и прибыли на этих вариантах опыта зна
чительно повы ш ался и уровень рентабельности производства, которая была на уровне 67 ,3 
83,5% , что свидетельствует о рациональности возделы вания лю пина белого сорта Деснян- 
ский с использованием  ризоторфина, микроэлементов М о и Со, регулятора роста лариксина 
и минеральны х удобрений даже в условиях засуш ливы х вегетационны х периодов.

Н аибольш ая прибы ль и уровень рентабельности производства (14,9 ты с.руб./га и 
83,5% ) получены  на варианте Ф он 1 +N 30P 30K 60+ М о + Со + РРВ, несколько меньш ие показа
тели (13,3 ты с.руб./га и 76,7 % ) получены на варианте опыта Ф он 1 +N 30K 60+ М о + Со + РРВ. 
С тоимость полученной прибавки урож ая на этих вариантах с избы тком окупала затраты  на 
применение ризоторфина, молибдата аммония, сульфата кобальта, лариксина (флавоноида 
дигидрокварцита), азотных, ф осфорных и калийных удобрений.

Таким образом, урож айность кормового лю пина белого увеличивалась по мере нарас
тания комплекса применяемых агротехнических приемов во все, в том  числе и засуш ливы е 
годы. Н аим еньш ей она была на контрольном  варианте 1,35 т/га. И нокуляция семян ризотор
фином повы сила урож айность до 1,51 т/га, обработка их м олибденово-кислы м  аммонием, 
серно кислым кобальтом  и регулятором  роста лариксином(без инокуляции) -  до 1,57 т/га, а 
использование ризоторфина, М о, Со и РРВ -  до 1,33 т/га. К ом плексная обработка семян сов
местно с внесением  калийного (К 60), ф осф орно-калийного (Р30К 60) и азотно - калийного 
(N 30K 60) удобрением  обусловила повы ш ение урож айности лю пина до 1,91; 2,08; 2,19 т/га, а 
полное удобрение (N 30P 30K 60) совместно с ком плексной обработкой семян обеспечила 
наибольш ую  2,34 т/га урожайность.

П рибы ль и уровень рентабельности возделы вания лю пина белого увеличиваю тся от 
6,7 тыс.руб. и 50%  до 17,2 тыс.руб. и 96,6%  по мере нарастания агроком плекса от абсолю т
ного контроля до применения полного комплекса препаратов и удобрений. У величиваю щ ие
ся при этом  затраты  с избы тком компенсирую тся стоимостью  прибавки урожая, в связи с чем 
себестоимость 1 т  полученного зерна сниж ается с 10,0 тыс.руб. в контроле до 7,6 тыс.руб. на 
варианте Фон1+NзoPзoK6o+ М о + Со + Лариксин.
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У ДК 631.439

Е.В. Навольнева, В.Д. Соловиченко, А.Г. Ступаков, С.А. Дмитриенко

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО

Ф изика почв это наука, которая откры вает ш ирокие пути для регулирования почвен
ных процессов и поддерж ания в почве условий, благоприятны х для биологической деятель
ности, путем обработки и внесения удобрений [4].

Д лительное сельскохозяйственное использование чернозём ов часто ведёт к ухудш е
нию водно-физических свойств почвы и снижению  устойчивости к эрозии [5].

Ф изические свойства почвы  -  важный, а иногда и реш аю щ ий фактор формирования 
урож ая сельскохозяйственны х культур и эф ф ективности различны х приёмов их возделы ва
ния [2, 8, 9]. О ни вы ступаю т как определяю щ ие факторы  динамики почвенны х процессов, 
поэтому их изучение -  важ нейш ий путь к повы ш ению  эф ф ективности возделы вания сель
скохозяйственны х культур.

Ф изические показатели характеризую т слож ение пахотного посевного слоя и к ним  
относят гранулометрический состав почвы, плотность, структурный состав, пористость, 
м ощ ность пахотного слоя и другие, которые в больш ей степени коррелирую т с урож айно
стью и сущ ественно определяю т уровень плодородия [3, 7, 10].

В исследованиях проводилось изучение влияния удобрений и способов основной об
работки почвы  на структурность и плотность почвы в плодосм енном  и зернопаропропаш ном  
севооборотах.

И зучение этих факторов проведено в полевом  стационарном  опыте Белгородского 
Н И И  сельского хозяйства.

П очва участка, на которой проводились исследования, является наиболее распростра
нённой на территории Белгородской области -  это чернозем  типичны й среднемощ ны й мало- 
гумусны й тяж елосуглинисты й на лессовидном  суглинке с содерж анием  гумуса в слое 0-10 
см 5,13-5,55%  и в слое 0-30 см -  4,87-5,15% , подвиж ного ф осф ора и обменного калия соот
ветственно 4,8-5,7 и 9,2-12,1 мг/100 г почвы, рН кс1 5,8-6,4.

О пы т проводили в плодосменном севообороте с таким  чередованием  культур: м ного
летние травы  1 года -  многолетние травы  2 года -  озимая пш еница -  сахарная свёкла -  яч- 
мень+травы; и в зернопаропропаш ном  севообороте с таким  чередованием  культур: чёрны й 
пар -  озимая пш еница -  сахарная свёкла -  кукуруза на силос -  кукуруза на зерно.

П роводились три способа основной обработки почвы: вспаш ка на глубину 25-27 см 
плугом  П Л Н -5-35, которой предш ествовало дисковое лущ ение стерни на 6-8 см; безотваль
ная обработка на глубину 25-27 см плугом  «П араплау» с предварительны м  дисковы м  лущ е
нием стерни на 6-8 см; минимальная обработка почвы проведена дисковой бороной БД Т-7 в 
два следа на 6-8 и 10-15 см. В качестве минеральны х удобрений вносили азофоску с содер
ж анием  (N PK )16. Схема опыта вклю чала варианты  с внесением  на 1 га севооборотной пло
щ ади минеральны х (в кг д.в.) и органических удобрений (навоз К РС, т): 1 -  контроль (без 
удобрений); 2 -  N 42-54P 62K 62 (1 доза); 3 -  N 84-108P 124K 124 (2 дозы); 4 -  навоз 8 т/га; 5 -  навоз 8 
т/га + N 42-54P 62K 62 ; 6 -  навоз 8 т/га + N 84-108P 124K 124.

Н авоз вносили один раз за  ротацию  севооборота под сахарную  свёклу в дозе 40 т/га.
Одним из важнейш их показателей агрофизических свойств почвы является её струк

турно-агрегатны й состав [6].
П ри хорош ей структурности почва длительное время сохраняет устойчивое сложение, 

обусловленное обработкой, не заплывает, не образует корки, значительно меньш е теряет 
влаги в результате испарения и стока.
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Таблица 1. Влияние способов основной обработки и удобрений на структурность почвы 
под озимой пшеницей, среднее за 2012 - 2013 гг., в %

Удобрения

Глубина 
почвы, см.

Структурность

Навоз,
т/га
с/об.
пл.

NPK,
до
за**

Плодосменный севооборот Зернопаропропашной севооборот

В* Б М В Б М
0-10 75,9 77,9 80,2 71,7 73,0 75,1
10-20 77,4 78,5 79,9 74,6 76,5 76,9

0 20-30 78,1 79,3 81,1 76,7 77,8 79,3
0-30 77,2 78,6 80,4 74,4 75,8 77,1
30-50 80,3 81,0 81,9 80,4 80,9 81,9
0-10 76,8 78,6 80,6 73,6 74,6 76,3
10-20 78,0 79,4 80,3 76,2 76,0 78,6

0 1 20-30 80,0 80,6 81,1 77,1 79,0 80,6
0-30 78,3 79,6 80,6 75,8 76,6 78,6
30-50 82,0 81,8 82,5 82,7 82,4 82,8
0-10 77,7 78,9 81,2 73,1 76,7 78,9
10-20 79,0 79,7 81,1 76,3 78,1 80,0

2 20-30 80,0 80,6 81,4 79,4 79,7 81,3
0-30 78,9 79,7 81,2 76,4 78,2 80,1
30-50 82,4 82,9 83,0 81,8 83,6 83,5
0-10 77,3 78,7 81,2 73,0 74,5 76,8
10-20 78,7 79,3 81,4 74,7 76,5 77,9

0 20-30 79,5 80,0 82,1 75,6 78,2 79,6
0-30 78,5 79,4 81,5 74,6 76,4 78,1
30-50 83,0 82,5 83,1 80,5 82,6 83,8
0-10 77,8 79,4 81,5 74,0 75,6 77,4
10-20 79,0 80,0 81,5 75,9 78,9 78,6

8 1 20-30 80,2 80,7 82,2 77,4 80,4 79,4
0-30 79,1 80,0 81,7 75,8 78,3 78,5
30-50 82,6 82,9 83,5 82,1 81,7 83,1
0-10 78,3 79,5 81,6 75,0 77,1 79,2
10-20 79,2 80,5 81,8 76,3 78,6 80,4

2 20-30 80,0 81,5 82,4 79,1 80,5 81,5
0-30 79,2 80,5 81,9 76,9 78,8 80,4
30-50 81,9 83,1 84,7 81,9 82,6 83,8

НСР05 Фактор А = 0,33; Фактор В = 0,67; Фактор С = 0,23
Примечание: В* -  вспашка; Б -  безотвальная обработка почвы; М -  минимальная обработка почвы. 1** -  одна 
доза, 2 -  две дозы.

С агрономической точки зрения наиболее ценной является м елкокомковатая структу
ра (агрегаты  размером  0,25-10 мм). Значительное содерж ание агрегатов данной фракции в 
почве создаёт оптим альны е условия для ж изни и развития культурных растений, позволяет 
более полно обеспечить их воздухом, водой и питательны ми элем ентам и [1].

Данны е таблицы  1 свидетельствую т, что плодосменны й севооборот оказал наиболее 
благоприятное влияние на структурность почвы. Так, в слое 0-30 см при вы ращ ивании куль
тур без удобрений содержание структурных почвенны х агрегатов в плодосм енном  севообо
роте составило 77,2-80,4% , а в зернопаропропаш ном  -  74,4-77,1% . Сниж ение их в зернопа
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ропропаш ном  севообороте свидетельствует о глы бистости пахотного слоя почвы. С глуби
ной, независимо от вида севооборота, структурны й состав почвы улучш ался и во всех вари
антах составил более 80%. Это связано в первую  очередь с тем, что нет прямого воздействия 
агротехнических мероприятий на подпаханны й горизонт почв.

Таблица 2. Влияние способов основной обработки и удобрений на плотность почвы 
под озимой пшеницей, среднее за 2012 - 2013 гг., в г/см3

Удобрения

Глубина 
почвы, см

Плотность
Навоз

т/га
с/об.
пл.

NPK,
доза**

Плодосменный севооборот Зернопаропропашной севооборот

В* Б М В Б М

0-10 1,05 1,14 1,18 1,04 1,10 1,14
10-20 1,17 1,20 1,24 1,17 1,21 1,13

0 20-30 1,23 1,12 1,14 1,15 1,14 1,05
0-30 1,15 1,15 1,19 1,12 1,15 1,10
30-50 1,24 1,23 1,20 1,21 1,18 1,14
0-10 1,08 1,18 1,17 1,03 1,13 1,11
10-20 1,19 1,17 1,22 1,18 1,26 1,12

0 1 20-30 1,26 1,16 1,17 1,09 1,13 1,20
0-30 1,17 1,17 1,19 1,11 1,17 1,14
30-50 1,25 1,22 1,28 1,185 1,19 1,11
0-10 1,11 1,19 1,14 1,10 1,13 1,05
10-20 1,21 1,14 1,21 1,17 1,27 1,22

2 20-30 1,32 1,19 1,25 1,10 1,14 1,18
0-30 1,21 1,17 1,20 1,12 1,18 1,15
30-50 1,26 1,23 1,25 1,23 1,25 1,24
0-10 1,07 1,11 1,14 1,01 1,02 1,14
10-20 1,14 1,17 1,17 1,23 1,01 1,14

0 20-30 1,19 1,15 1,14 1,15 1,10 1,26
0-30 1,13 1,14 1,15 1,13 1,04 1,18
30-50 1,20 1,22 1,16 1,22 1,14 1,20
0-10 1,07 1,14 1,10 0,97 0,95 1,04
10-20 1,14 1,15 1,16 1,14 0,91 1,19

8 1 20-30 1,17 1,13 1,15 0,87 1,05 1,24
0-30 1,13 1,14 1,14 0,99 0,97 1,15
30-50 1,22 1,17 1,19 1,19 1,11 1,05
0-10 1,10 1,17 1,10 0,89 1,01 0,95
10-20 1,14 1,16 1,15 0,90 0,93 1,04

2 20-30 1,24 1,14 1,14 0,94 1,13 1,09
0-30 1,15 1,15 1,13 0,92 1,02 1,02
30-50 1,19 1,16 1,21 1,04 1,07 1,07

НСР05 Фактор А = 0,04; Фактор В = 0,06; Фактор С = 0,09
Примечание: В* -  вспашка; Б -  безотвальная обработка почвы; М -  минимальная обработка почвы. 1** -  одна 
доза, 2 -  две дозы.

Больш ое влияние на ф ормирование структуры оказала обработка почвы. М иним аль
ная обработка наиболее благоприятно повлияла на улучш ение структурного состава почвы 
по сравнению  с безотвальной обработкой и вспаш кой в слое 0-10 см контрольного варианта
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(+ 3,4-4,3% ). В слое ж е 0-30 см по минимальной обработке содержание агрономически цен
ной структуры было на 3,2%  выше, чем  по вспаш ке в плодосм енном  севообороте и на 2,7%  
выш е в зернопаропропаш ном  севообороте, то есть, изменения были несколько ниже. Самые 
высокие величины в слое 0-30 см отмечены  по органоминеральной системе удобрения и со
ставили 79,2-81,9%  в плодосменном севообороте и 76,9-80,4%  -  в зернопаропропаш ном.

Одним из основных агрофизических показателей почвы является её плотность. Для боль
шинства культур она составляет 1,1-1,2 г/см3[4, 5, 6].

В плодосменном севообороте в слое 0-30 см почва контрольного варианта была более 
уплотнена (1,19 г/см 3) в отличие от зернопаропропаш ного севооборота (1,15 г/см 3) (табл. 2).

П ри внесении только органических удобрений и органических в сочетании с мине
ральны м и произош ло разуплотнение почвы пахотного горизонта на 0,06 г/см 3 в плодосм ен
ном севообороте и на 0,8 г/см 3-  в зернопаропропаш ном.

А нализ способов обработок почвы выявил, что в плодосменном севообороте 
наибольш ее уплотнение почвы в слое 0-30 см  отмечено по минимальной обработке её (на 
контроле она составила 1,19 г/см3). В зернопаропропаш ном  севообороте так ж е наибольш ей 
она оказалась при использовании минимальной обработки почвы как с внесением  только ор
ганических удобрений (1,18 г/см3), так и с внесением  органических в сочетании с м инераль
ными (1,15 г/см3). В спаш ка в обоих видах севооборота приводила к снижению  плотности па
хотного слоя.

Таким образом, органические удобрения в органической и органоминеральной систе
мах удобрения способствовали в целом улучш ению  агрофизических свойств чернозём а ти 
пичного. О днако их действие при проведении минимальной обработки почвы на глубину 6-8 
и 10-15 см не смогло проявить ясно вы раж енного полож ительного влияния, как в плодо
сменном, так и в зернопаропропаш ном  севооборотах. Способы основной обработки почвы и 
виды севооборотов повлияли на структурность почвы и её плотность неоднозначно и менее 
выразительно.
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У ДК 338.43: 633.1

С.И. Смуров, В.Л. Аничин, О.В. Григоров, И.В. Баландин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ О СРОКАХ СОЗРЕВАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТАХ

И нф орм ация о сроках созревания зерновы х культур им еет важное практическое зна
чение при обосновании потребности в зерноуборочной технике. Н аибольш ий интерес пред
ставляю т сведения о вероятности одноврем енного созревания озимой пш еницы и ярового 
ячменя. О бы чно первой созревает озимая пш еница. Н о как показы ваю т многолетние наблю 
дения, проводимы е сотрудниками отдела земледелия БелГС Х А  им. В.Я. Г орина (табл. 1), 
возмож ны и другие случаи.

Таблица 1. Даты уборки зерновых культур на опытном поле БелГСХА 
_____________ (по данным отдела земледелия БелГСХА)_____________

Годы Ячмень Озимая
пшеница Годы Ячмень Озимая пшеница

1967 22.07 20.07 1991 20.07 20.07
1968 16.07 30.07 1992 26.07 27-29.07
1969 2.08 30-31.07 1993 4.08 29.07
1970 24.07 18.07 1994 6.08 1.08-2.08
1971 7.07 27.07 1995 27.07 13.07
1972 19.07 14.07 1996 17.07 13.07
1973 13.08 31.07 1997 8.08 30.07
1974 1.08 8.08 1998 25.07 13.07
1975 3.08 29.07 1999 11.07 16.07
1976 6.08 17.08 2000 2.08 26.07
1977 27.07 20.07 2001 29.07 26.07
1978 10.08 5-9.08 2002 22.07 20.07
1979 18.07 21-23.08 2003 9.08 31.07
1980 2.08 30.07-3.08 2004 13.08 1.08
1981 18.07 21.07 2005 5.08 4.08
1982 27.07 31.07 2006 8.08 5.08
1983 18.07 15-16.07 2007 24.07 19.07
1984 22.07 21-22.07 2008 23.07 28.07
1985 1.08 19-20.07 2009 18.07 14.07
1986 22.07 14.07 2010 27.07 22.07
1987 6.08 29-30.07 2011 30.07 12.07
1988 20.07 26-28.07 2012 24.07 14.07
1989 14.07 12-13.07 2013 20.07 7.07
1990 26.07 23-25.07 2014 30.07 20.07

Для оценки вероятности наступления трех событий (первой созревает озимая пш ени
ца; озимая пш еница и ячмень созреваю т одновременно; первым созревает ячмень) данные 
таблицы  3.4 преобразованы  в условны е сроки (табл. 2).
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Таблица 2. Условные сроки созревания зерновых культур на опытном поле БелГСХА (01.07=1)

Годы Ячмень Озимая
пшеница Годы Ячмень Озимая пшеница

1967 22 20 1991 20 20
1968 16 30 1992 26 28
1969 33 30,5 1993 35 29
1970 24 18 1994 37 32,5
1971 7 27 1995 27 13
1972 19 14 1996 17 13
1973 44 31 1997 39 30
1974 32 39 1998 25 13
1975 34 29 1999 11 16
1976 37 48 2000 33 26
1977 27 20 2001 29 26
1978 41 38 2002 22 20
1979 18 43 2003 40 31
1980 33 32 2004 44 32
1981 18 21 2005 36 35
1982 27 31 2006 39 36
1983 18 15,5 2007 24 19
1984 22 21,5 2008 23 28
1985 32 19,5 2009 18 14
1986 22 14 2010 27 22
1987 37 29,5 2011 30 12
1988 20 27 2012 24 14
1989 14 12,5 2013 20 7
1990 26 24 2014 30 20

В дальнейш их расчетах принято, что второе событие (озимая пш еница и ячмень со
зреваю т одновременно) наступает, если даты  созревания озимой пш еницы  и ячменя разли
чаю тся не более чем  на два дня.

Статистическая обработка данных табл. 2 позволила получить следую щ ее распреде
ление вероятностей (табл. 3).

Таблица 3 -  Распределение вероятностей наступления событий
№
п/п Событие Вероятность наступления 

события

1 Озимая пшеница созревает раньше ячменя 0,596

2 Озимая пшеница и ячмень созревают одновременно (±2 дн.) 0,191

3 Озимая пшеница созревает позднее ячменя 0,213

Итого 1,000

Вероятности наступления этих событий учтены  при составлении интегральной функ
ции потерь при проведении уборочны х работ. И нтегральная функция потерь вклю чает два 
основны х компонента: 1) расходы  по приобретению  и эксплуатации уборочной техники; 2) 
потери продукции вследствие растягивания продолж ительности или переноса сроков уборки 
зерновы х культур.
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Расходы на приобретение, обслуживание и ремонт зерноуборочных комбайнов за срок 
службы комбайнов определяли по формуле

(1)

где B -  расходы на приобретение, обслуживание и ремонт зерноуборочных комбайнов 
за срок службы комбайнов, руб.;

K -  искомое число зерноуборочных комбайнов, единиц;
С -  первоначальная стоимость комбайна, руб.;
Rt -  нормы отчислений на ремонт и техническое обслуживание зерноуборочного ком

байна в год t срока службы комбайна к балансовой стоимости, коэффициент;
E -  ставка дисконта, коэффициент.
Стоимость потерянной продукции вследствие несвоевременной уборки i-ой зерновой 

культуры определяется, если продолжительность уборки i-ой зерновой культуры превышает 
агротехнический срок, в течение которого таких потерь нет. Для этого используется логиче
ская функция:

Ф/=ЕСЛИ((Т/-Ы)>0;1;0) ,

где Ti -продолжительность уборки i-ой зерновой культуры, дней; N -  агротехниче
ский срок уборки зерновых культур, дней. В наших расчетах он принят 3 дням.

Продолжительность уборки i-ой зерновой культуры в свою очередь зависит от коли
чества комбайнов, размера уборочной площади озимой пшеницы и ячменя, а также того, ка
кое из трех возможных событий (см. табл. 3) наступает.

Например, если периоды уборки озимой пшеницы и ячменя не совпадают, то продол
жительность уборки каждой из культур вычисляется по формулам:

(3) (4)
(

где Х1 -  уборочная площадь озимой пшеницы, га; Х2  -  уборочная площадь ячменя, 
га; V -  дневная норма выработки зерноуборочного комбайна, га.

Если озимая пшеница и ячмень созревают одновременно, то продолжительность их 
параллельной уборки определяется по формуле:

(5)

Стоимость потерянной продукции по i-ой зерновой культуре за один год вычислялась 
по формуле:

где wi -  стоимость потерянной продукции, руб.; 0,596, 0,213 и 0,191 -  вероятности 
наступления событий (см. табл. 3); Xi -  площадь i-ой зерновой культуры, га; L -  интенсив
ность ежесуточных потерь урожая при отклонении сроков уборки от агротехнических, коэф
фициент; Pi -  цена 1 ц зерна i-ой культуры, руб.
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Стоимость потерянной продукции по i-ой зерновой культуре за  десять лет (срок 
службы комбайна) определялась по формуле:

(7)

И нтегральная функция потерь определялась по формуле:

Н ахож дение параметров модели, при которых функция потерь принимает м иним аль
ное значение, позволяет получить оптимальное реш ение о соотнош ении посевной площ ади 
зерновы х культур и численности уборочной техники. В озм ож ны  различны е постановки за 
дачи: а) оптим изация численности уборочной техники, исходя из заданны х размеров и 
структуры  посевной площ ади; б) оптим изация размера и структуры посевных площ адей, ис
ходя из слож ивш ейся обеспеченности уборочной техникой; в) взаим осогласованная оптим и
зация параметров зернового хозяйства, вклю чая размер и структуру посевной площ ади, 
обеспеченность уборочной техникой. В лю бом  случае важную  роль играю т сведения, позво
ляю щ ие оценить вероятные сроки созревания зерновы х культур.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ И ЗООТЕХНИИ

У ДК 619:616.98

В.Н. Афонюшкин, А.Н. Аксенов, М.Л. Филипенко

ОПТИМИЗАЦИЯ ИФА-ТЕСТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 
К ФЛАВИВИРУСАМ КУР

С ниж ение среднесуточны х привесов у цы плят -  бройлеров, помимо неисчислимого 
количества факторов связанны х с несбалансированны м  кормлением  и условиям и содерж а
ния, мож ет быть обусловлено и заразны м и заболеваниям и (вирусными, бактериальными, па
разитарными). К лостридиозы  [7], эйм ериозы  [9, 14], реовирусная инф екция [11], синдром 
пузырькового энтерита (RSS), астровирусны й и коронавирусны й энтериты , - все эти  нозоло
гии способны, не снижая значительно сохранность, уменьш ать привесы за  счет наруш ения 
усваим оесть корма. Безусловно, сниж ение среднесуточны х привесов мож ет быть связано и с 
пораж ением  других органов и систем, в том  числе почек, опорно-двигательного аппарата, 
печени и др. Ф лавивирусны й энтерит кур обычно сопровож дается панкреатитами и энтери
тами [1]. О дин из ф лавивирусов способен пораж ать центральную  нервную  систему птиц.

Ф лавивирусы (род Flavivirus) ш ироко распространены  в природе и вы зы ваю т ш иро
кий спектр разнообразны х заболеваний ж ивотных и человека. Н а сегодняш ний день известно 
около 70 видов флавивирусов, 40 из которых могут поражать человека. Ф лавивирусы  отли
чаю тся вы сокой скоростью  эволю ции, что вероятно и является причиной появления новых 
ф лавивирусных инфекций у птиц (Irit D avidson, 2013). В научной литературе достаточно хо 
рош о описано 8 ф лавивирусны х инф екций птиц: TM EV  [10.], B G A V  [3.], TM U V  [5], B Y D V  
[13], SV [8], N T A V  [6.], U SU V  [4.], W N V  [9]. Часть ф лавивирусны х инф екций птиц транс
миссивны  - передаю тся через комаров, клещ ей, например, вирус м енингоэнцеф алита индеек 
(TM EV). В отнош ении некоторы х флавивирусов роль насекомы х не доказана. В отнош ении 
возбудителя ф лавивирусной инф екции кур наблю даемой на территории РФ  в последнее вре
мя, мы можем утверж дать, что роль комаров и клещ ей в распространении вирусной инф ек
ции не им еет какого-либо значения, так как мы не наблю даем  зам етны х сезонных колебаний 
заболеваем ости [1].

Материалы и методы. О бъектом  исследования служ или сыворотки крови, получен
ные от цыплят-бройлеров двух птицеф абрик локализованны х к европейской части РФ.

И м м уноф ерм ентны й анализ (ИФ А) проводили следую щ им образом - антитела к груп
поспецифичны м антигенам N S флавивирусов определяли с использованием  микропланш ет 
сенсибилизированны х культуральны м антигеном  ООО «Вектор Бэст». В качестве пром ы 
вочного буфера использовали 0,01 М  натрий-фосф атны й буфер, содерж ащ ий 0,5М  N aCl c 
0,1%  концентрацией детергента твин-20. В реакции использовали конью гат «G oat A nti
Chicken IgY  (H RP)» производство «A bcam » в предварительно подобранны х разведениях.

В качестве полож ительного контроля антител к группоспецифичному антигену фла- 
вивирусов использовали сыворотку кур им мунизированны х инактивированной вакциной 
против вируса вирусной диареи КРС  и референтны е сы воротки от цыплят бройлеров искус
ственно зараж енны х полевым ш таммом возбудителя ф лавивирусного энтерита.

Результаты собственных исследований и обсуждение. Реакции ставили следую щ им 
образом:

1. С ы воротки крови кур, а такж е контрольны е и референтны е сы воротки разводили в 
400 раз буфером для разведения.

2. В лунки микропланш ета вносили по 100 мкл разведенны х проб и контролей.
3. М икропланш еты  закры вали пленкой и инкубировали при комнатной температуре 

30 минут.
4. Л унки микропланш етов трехкратно промывали буфером для отмывки
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5. В носили по 100 мкл. разведенного до рабочей концентрации конъю гата и инкуби
ровали 30 минут

6. Л унки микропланш етов трехкратно промы вали буфером для отмывки (инкубируя 
микропланш еты  с буфером по 1 минуте между отмывками)

7. В носили по 100 мкл раствор субстрата (TM B) и инкубировали 15 минут при 37оС
8. Реакцию  останавливали добавлением  раствора серной кислоты
9. Ф отометрию  проводили при длине волны 450 нм.
О пределение пороговы х показателей реакции, разграничиваю щ их специфическое и 

неспециф ическое взаимодействие. Д ля определения пороговы х S/P-показателей, разграничи
ваю щ их неспецифическую  (отрицательную ), сомнительную  и специфическую  (полож итель
ную) реакции исследовали 24 пробы  сы воротки крови кур, свободны х от антител к возбуди
телю  ф лавивирусной инфекции. Для этой цели использовали кровь от птицы из птичников 
благополучны х в отнош ении флавивирусной инфекции и не имею щ их полож ительны х проб 
на основании результатов качественной И Ф А  с раститровкой сы вороток (О П  отрицательной 
пробы не превы ш ало О П  заведомо отрицательной контрольной сы воротки более чем в 2 ра
за). Также использовали 24 пробы сыворотки крови из двух птичников неблагоплолучны х по 
ф лавивирусной инф екции как на основании комплексны х лабораторно-диагностических и 
патологоанатом ических исследований, так и на основании результатов качественной реакции 
И Ф А  (т.е. встречались сыворотки с превы ш ением  О П  над О П  отрицательны х контролей бо
лее чем  в 2 раза).

Величину S/P рассчиты вали по формуле:
О П 450исслед .пробы - N

S/P = ----------------------------------------
P -  N

О птические плотности (О П 450 исследуемой пробы), полож ительной (P) и отрицатель
ной (N) контрольной сывороток были использованы  для расчета коэф фициентов линейной 
регрессии для lg S/P и lg титров (Т).

Для расчета числового значения титра мы получили следую щ ее уравнение линейной 
регрессии (lg T = 1,35 lg (S/P) + 4,1) см. рис. 1.

Рисунок 1. График зависимости величин lgT от lg S/P для ИФА на наличие антител к флавивирусам 
Коэффициент корреляции (по Пирсону) между lgT и lg S/P составил 0,98.

В качестве пороговой величины для отрицательной реакции приняли S/P-показатель, 
соответствую щ ий верхней границе 95%  доверительного интервала исследованной выборки 
сы вороток крови от птицы  из благополучных по ф лавивирусной инф екции птичников. S/P- 
показатель для отрицательной реакции составил 0,096. П ороговой величиной, соответству
ю щ ей полож ительной реакции считали значение S/P, установленное для верхней границы 
95%  доверительного интервала полученны х при раститровке заведомо полож ительны х сы
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вороток с ш агом 1:2 до значений предш ествую щ их получению  отрицательны х результатов. 
В еличина S/P для полож ительной реакции составила 0,105. П ром еж уточны е величины  0,096
0,105 соответствовали зоне «сомнительных» результатов.

Эпизоотологический анализ. П ри вы явлении неблагополучия птицеф абрики в отно
ш ении флавивирусной инф екции руководствовались наличием  следую щ их признаков: резкое 
сниж ение среднесуточны х привесов в диапазоне 4 - 8 г от исходного уровня. В результате, на 
неблагополучны х птицеф абриках среднесуточны е привесы  варьировали в диапазоне 52-46 г, 
в зависим ости от исходных значений (чем выш е были привесы  до развития эпизоотии, тем  
выш е оставался их уровень после ее возникновения).

Впервы е на изучаемых птицеф абриках вы ш еупомянуты е признаки были заф иксиро
ваны нами летом  2012 года. П ервоначально сниж ение среднесуточных привесов отмечается 
по мере загрузки новых птичников, волнообразно и, в больш инстве случаев, охваты вает все 
птичники. П ри этом, на вскрытии, наблю дается четкая взаим освязь сниж ения привесов с 
резким  увеличением  инцидентности кутикулитов, панкреатитов, в слепой и прямой киш ках 
отмечалось скопление прозрачной, соломенного цвета ж идкости, в тонком  отделе киш ечника 
фиксирую т гиперемию , такж е отмечаю тся гепатиты  и сердечнососудистая недостаточность.

П роведение И Ф А  с сы воротками крови позволило вы явить наличие антител к группо
специфичному антигену ф лавивирусов у цыплят-бройлеров из неблагополучны х (по сниж е
нию привесов) птичников (таблица 1).

Таблица 1. Средние значения титров антител к группоспецифичному антигену флавивирусов 
___________в ИФА у цыплят бройлеров разных птичниках двух птицефабрик РФ___________
Номера

птичников
Птицефабрика 1 Птицефабрика 2

пт1 пт4 пт 7 пт6 пт2 Пт5

M+m 2331,21
+950,43

694,61
+321,49

473,21
+145,46

288,93
+55,73

180,00
+26,72

410,07
+72,42

Cv, % 152,48 173,10 114,96 72,13 55,52 66,05

Н а двух благополучных, в отнош ении привесов, птицефабриках, используемы х для 
контроля, антител к группоспецифичному антигену ф лавивирусов в ИФ А , в 24 пробах сы во
ротки крови, обнаруж ить не удалось.

Д иф ф еренциальную  диагностику следовало проводить в отнош ении RSS (трансмис
сивны й провентрикулит), реовирусной инфекции, эймериозов,, некротического провентри- 
кулита (бирнавирусной этиологии) бактериальны х инф екций (в частности кормовы х токси- 
коинф екций вы званны х Staphylococcus gallinarum). Для проверки на RSS отбирали пробы 
тощ ей киш ки в 16-дневном возрасте, преимущ ественно у цы плят с панкреатитам и для гисто
логического исследования (при этом  могли быть обнаруж ены  и эймерии, и изменения, 
встречаю щ иеся при ф лавивирусной инфекции). Д иагностика эймериозов и кормовы х бакте
риальны х токсикоинф екций носила традиционны й характер: паразитологическое и м икро
биологическое исследования, соответственно. Ц елью  диф ф еренциальной диагностики, при 
сниж ении среднесуточны х привесов, в первую  очередь является оценка вклада различны х 
причин, вклю чая ф лавивирусную  инфекцию , в сниж ение продуктивности. Для наш их иссле
дований использовали сыворотку крови от птицефабрик, где наибольш ий вклад, в снижение 
привесов, оказы вала ф лавивирусная инфекция.

Д иагностическое значение предлож енного теста состоит в возмож ности верификации 
предполож ительного диагноза «сниж ение среднесуточны х привесов в связи с ф лавивирус- 
ной инфекцией» поставленного на основании патологоанатомических, электронно
м икроскопических и гистологических исследований.

Заключение. М одиф икация медицинской И Ф А  тест-систем ы  с целью  вы явления ан
тител к группоспецифичны м  антигенам  флавивирусов у сельскохозяйственной птицы  обес
печила возмож ность контролировать вероятность контакта кур и цыплят-бройлеров с флави-
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вирусами, что м ож ет иметь значение как для вы яснения роли этой группы вирусов в сниж е
нии среднесуточны х привесов у цыплят-бройлеров.
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OPTIMIZATION OF THE ELISA TEST FOR THE DETECTION OF ANTIBODIES 
TO FLAVIVIRUSES OF CHICKENS

Abstract. Decrease in the average daily weight in chickens - broilers, can be caused by flavivirus enteritis. Af
ter 2010 years, a substantial increase in the incidence of broiler chickens in the Russian Federation flavivirus infection 
the authors note. Was proposed test system allows to determine the presence of antibodies to the group-specific fla- 
vivirus antigen in chickens. The method allows to determine the titer of antibodies in the reaction in the same dilution. 
The correlation coefficient (Pearson) between lgT and lg S / P was 0.98. Diagnostic value of the proposed test is the 
ability to verify the presumptive diagnosis of "reducing daily weight in connection with flavivirus infection" delivered 
on the basis of pathological, electron microscopic and histological studies.

Keywords: flavivirusa, malabsorption, broilers, immunofermental analysis, kutikulita
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Дорохина А.А., Дегтяренко А.В., Беляев В.А., Сафоновская Е.В.,
Шахова В.Н., Сыч Л.Ф.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУР ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ 

АМИНОГЛИКОЗИДОВ У МЫШЕЙ В НОРМЕ

В последние десятилетия современная ф армакология успеш но борется с больш ин
ством заболеваний заразной и незаразной этиологии. И м ею щ иеся антибактериальны е препа
раты  в течение одного двух часов после введения после введения создаю т терапевтическую  
концентрацию  в крови и тканях организма и начинаю т подавлять возбудителя[6]Тем  не м е
нее, в современной ветеринарной урологии инф екционны й остры й и хронический проста
тит является одной их распространенны х проблем. Только в районе Ставропольского края 
заболеванию  хроническим  простатитом  подверж ены  более 21%  кобелей. [1]. Сущ ествую щ ие 
методы лечения позволяю т избавлять больных ж ивотны х от основны х симптомов заболева
ния, но в последую щ ем отмечаю тся рецидивы, связанные с тем, что в органе-м иш ени не бы 
ла достигнута терапевтическая концентрация антибактериального препарат, это и привело к 
возникновению  устойчивы х рас м икроорганизмов к назначенны м антибактериальны м  пре
паратам, что и привело к развитию  хронического простатита. [4,5]

Н аиболее радикальны м  методом лечения простатита является кастрация больных ж и
вотных. К ак показы вает практика, за  3-4 недели после кастрации объем предстательной ж е
лезы  сниж ается до 50 %, а по истечении 8-9 недель, - на 60-70 %. Д ополнительно ж ивотному 
назначаю т диету, с обязательны м  вклю чением  в рацион легко усваиваем ы х кормов, для 
предотвращ ения запоров. Д ополнительно в условиях стационара проводят м ассаж  мочевого 
пузыря или его катетеризацию . За состоянием  ж ивотного наблю даю т, в особых случаях при 
длительном  отсутствии эф ф екта назначаю т м ассаж  предстательной железы, проводят биоп
сию. [1,4,5]

Конечно, если речь идет о племенных и вы сокопродуктивны х ж ивотных, имею щ их 
больш ую  ценность для их владельцев, то  в таких случаях применяется только медикам ен
тозное лечение и лиш ь при угрозе ж изни проводят кастрацию  животного. М едикам ентозное 
лечение менее эфф ективно, чем  кастрация, но сохраняется воспроизводительная функция 
животного.

Следует учесть, что при больш инстве патологий воспалительны й процесс иницииру
ется или ослож няется внедрением  патогенной, либо условно-патогенной микрофлоры. В те 
рапии острых и хронических инф екционных простатитов следует учесть, что больш инство 
сущ ествую щ их антибактериальны х препаратов хорош о проникаю т в ткани  «забарьерных» 
органов только на пике воспалительного процесса при сниж ении резистентности гистогема- 
тических барьеров. П ри  разреш ении воспалительного процесса резистентность барьеров по
выш ается, и концентрация антибактериального препарата в тканях пораженного органа мо
ж ет сниж аться ниж е терапевтической, что способствует хронизации процесса. Кром е того, 
сниж ение резистентности барьеров в острой фазе мож ет способствовать аутоиммунной 
агрессии. И тогом  в лю бом  случае является бесплодие. И з многочисленны х литературны х ис
точников известно, что для лечения острого и хронического бактериального простатита су
щ ествует весьм а ограниченны й список антибактериальны х веществ, которые могут прони
кать через гематопростатический барьер и накапливаться в предстательной ж елезе в концен
трациях, достаточны х для эрадикации возбудителя. [2,4,7]

В терапии заболеваний м очеполовой системы сущ ествует ряд своих особенностей:
1. Взаим одействие меж ду больны м макроорганизм ом  и патогенным м икроорганизмом 

- возникает при полиэтиологических заболеваниях (простатит);
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2. Взаим одействие между больны м  м акроорганизмом и антибактериальны м  препара
том  - заклю чается в создании в очаге инф екции терапевтических концентраций антибактери
альных средств;

3. Взаим одействие между антибактериальны м  препаратом  и микроорганизмом  - соот
ветствие спектра активности антимикробных препаратов свойствам микробов, преодоление 
лекарственной устойчивости путем повы ш ения дозировки и ком бинирования различны х 
препаратов.[2]

П ри назначении курса лечения необходимо приним ать во внимание чувствительность 
м икрофлоры  к антибиотикам  и рН  секрета простаты. Для терапии заболеваний предстатель
ной ж елезы  назначаю т обычно длительны е курсы лечения с прим енением  вы соких доз анти
бактериальны х препаратов (минимум 4-6 недель лечения). П ри лечении хронических бакте
риальны х простатитов следует ком бинировать методы, повы ш аю щ ие иммунны й статус ор
ганизма, препараты, способствую щ ие повы ш ению  и снижению  резистентности гематопро- 
статического барьера для эфф ективности антибактериальных препаратов. [1,2,6]

Л учш е всего в ткани предстательной ж елезы  приникаю т ж ирорастворимы е антибио
тики с низкой м олекулярной массой, таким и являю тся фторхинолоны. П репараты  этой 
группы так же обладаю т ш ироким спектром  антимикробной активности, поэтому урологи и 
гум анитарной и ветеринарной м едицины при постановке диагноза остры й или хронический 
простатит, в первую очередь, назначаю т именно препараты  этой  группы. В особых случаях 
назначаю т комбинированную  антибактериальную  терапию .

У становлено, что в С тавропольском  крае наиболее эф ф ективны м и антибактериаль
ными препаратами в отнош ении рас м икроорганизмов наиболее распространенном  в регионе 
являю тся ф торхинолоны  и тетрациклины , уступаю т по эфф ективности препараты  групп 
аминогликозиды  и левомицетины. Так же ш ирокое применение наш ли препараты  группы 
макролиды. В озм ож ны ми причинами относительно слабой ф арм акокинетики препаратов яв 
ляется наличие барьерных структур в предстательной ж елезе и наруш ение их проницаемости 
во время инф екционного процесса, опосредованного воспалительны м и процессами.

Ц елью  работы  явилось изучение проницаемости барьерных структур предстательной 
ж елезы  антибактериальны м  препаратом  —  гентам ицина сульфат.

М атериалы  и методы. Для вы полнения поставленной цели мы провели исследования 
на базе вивария факультета ветеринарной медицины, кафедры эпизоотологии и м икробиоло
гии, секционного зала факультета ветеринарной медицины, научно-диагностического и ле
чебно-ветеринарного центра г. Ставрополь.

Для определения количественного содерж ания антибактериального препарата в сре
дах организма мы использовали метод им муноф ерментного анализа. В основе анализа леж ит 
взаим одействие антигенов с антителами. Для количественного определения антибиотиков 
использован принцип твердоф азного конкурентного И Ф А  на полистироловы х планшетах.

Для вы полнения анализа исследуемы е образцы, препарат, содерж ащ ий антитела к ан
тибиотику и препарат, содерж ащ ий конью гат антибиотика с ферментом, дозирую тся в лунки 
активированного планшета. П ри инкубации планш ета молекулы антибиотика и конъю гата, 
конкурируя меж ду собой, связы ваю тся антителами к антибиотику. П ри инкубации происхо
дит иммуносорбция этих антител на поверхность лунок планш ета за  счет их взаимодействия 
с антителам и «захвата» на поверхности.

П осле отделения путем промы вки свободных молекул конью гата, в лунки дозируется 
раствор содерж ащ ий субстрат (буфер, приготовленны й на основе лимонной кислоты, натри
евой соли лимонной кислоты  и перекиси водорода, pH  4,9) и хром оген (фенилендиамин). С 
помощ ью  раствора за  счет образования краш ены х продуктов реакции определяю т количе
ство связавш егося с антителами конъю гата вторичны х антител. Количество определяемого 
антибиотика, содерж ащ егося в исследуемом образце, обратно пропорционально регистриру
емой оптической плотности продукта ферм ентативной реакции. И змерения проводят на 
планш етном ф отометре с использованием  фильтра, соответствую щ его длине волны  450 
нм. [5,7]
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Э ксперименты  вы полнены  на беспородны х белых мыш ах в возрасте 60-80 суток, со 
средней массой 25-30 г. Все ж ивотны е содерж ались в одинаковы х условиях вивария ф акуль
тета ветеринарной м едицины  (при естественном освещ ении, t воздуха +20-22°С  и влажности 
55-60% ), в пластиковы х клетках размером 55x45x15 см, на стандартном  пищ евом режиме, с 
подстилкой из древесны х опилок. В эксперим ент ж ивотны х забирали после 7 дней каранти
на. В сех мыш ей еж едневно подвергали клиническому осмотру, оценивали общ ее состояние, 
упитанность, активность, аппетит, состояние ш ерстного покрова. О тклонений в клиническом  
состоянии на протяж ении всего периода наблю дения установлено не было.

Схема применения раствора гентамицина (4 % раствор гентамицина сульфат)
М ы ш ам  контрольной группы в течение семи дней двукратно, с интервалом  в 12 часов, 

внутримы ш ечно, в заднебедренную  группу мыш ц, стерильны м ш прицем  с иглой 26 G, вво
дили 4%  раствор гентам ицина (гентамицина сульфата) из расчета 0,1 мл/кг. К ровь у ж ивот
ных отбирали путем  декапитации непосредственно перед инъекцией антибиотика; через 40 
минут после инъекции; через 3 часа после инъекции. О тобрали кровь в стерильные пробир
ки в объеме 0,3-0,5 мл, кровь центрифугировали, после отстаивания в течение 15 минут при 
ком натной тем пературе (22-24 °С), при скорости 2000 об/мин, отделили сыворотку. П олу
ченную  сыворотку крови подвергли криоконсервации при тем пературе -20 °С . П осле дека- 
питации и отбора проб крови, стерильны м и инструм ентами отпрепарировали предстатель
ную ж елезу и поместили в фарф оровы е чаш ки, взвесили на аналитических весах, после, в 
условиях стерильности, поместили орган в фарфоровую  ступку, добавили 100 %  от объема 
предстательной ж елезы  0,9 %  стерильного раствора N aC l и растёрли орган до получения го- 
могенизата.

Сы воротку крови и жидкость, полученную  из тканей предстательной железы, иссле
довали методом  И Ф А  в приборе Chem w ell Com bi V  1.03 (USA). В программе A ssay Editor 
была набрана м етодика Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии и через программу Chem w ell M anager вы полнялись действия 
на приборе Chem well Com bi. И сследование всех образцов проводили одномоментно.

Результаты работы. О пределение концентрации гентам ицина сульфата в предста
тельной ж елезы  и сыворотки крови. П осле введения гентам ицина сульфата, в сыворотке кро
ви методом им муноф ерментного анализа была определена его концентрация, уже через 40 
минут составляю щ ая от 3,3 ± 0,25 мкг/м г до 5,3 ± 0,32м кг/м г и являю щ аяся таким  образом  -  
терапевтической (3 -5  мкг/мг) и остававш аяся таковой на протяж ении всего опыта. О днако в 
предстательной ж елезе антибиотик в первы й и второй дни опыта был обнаруж ен только в 
пробе, взятой через 40 минут в концентрации 1,5 мкг/мл, а в пробах, взятых до инъекции и 
через 3 часа после внутримы ш ечного введения, препарат отсутствовал. Д инам ика изменения 
концентрации гентам ицина сульфата представлена на рис.1.

Вывод: в ходе исследований установлено, что при внутримы ш ечном введении рас
твора гентам ицина сульфата, терапевтическая концентрация его в сыворотке крови была до
стигнута уже через сорок минут и оставалась такой  на протяж ении всего опыта. Тогда как в 
предстательной ж елезе концентрация антибиотика была вдвое меньш е и достигла терапевти
ческой концентрации только на 6-7 день лечения, когда эф ф ективность его действия уже не 
мож ет дать ф арм акологический эф ф ект ввиду обязательного появления рас, устойчивы х к 
действию  антибиотика, а значит, сущ ествует опасность возникновения хронических заболе
ваний простаты  или рецидивов. В ероятнее всего, защ итны м  механизмом вы ступает гемато- 
простатический барьер. Н аличием  этого барьера и следует объяснять появление хроническо
го простатита, когда необходимое количество антибактериального препарата не достигает 
пораж енного органа.
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день день день день день день день

□ до инъекции

□ через 40 минут 
после инъекции

■ через 3 часа

терапевтическая

концентрация

Рис.1. Концентрация гентамицина в предстательной железе в зависимости от времени взятия пробы

В результате проведенны х работ в дальнейш ем  нами будет разработана эфф ективная 
методика, позволяю щ ая практикую щ им  ветеринарны м врачам назначать курс антибиотико- 
терапии с учетом  динам ики изменения количества препарата, для повы ш ения эф ф ективности 
терапии. Н овы й подход к терапии заболеваний вы сокопродуктивны х и ценных животных, 
сопровож даю щ ихся ослож нениями репродуктивны х органов необходим ы : сельскохозяй
ственны м предприятиям  (в частности, племрепродукторам) ф ерм ерским  хозяйствам , частно
му сектору, заводчикам  домаш них питомцев, служ ебному собаководству (ведомственны е 
структуры), практикую щ им  ветеринарны м  врачам.
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У ДК 636.4.087.7

Г.С. Походня, Е.Г, Федорчук, А.Н. Ивченко, Т.А. Малахова

СУСПЕНЗИЯ ХЛОРЕЛЛЫ ПОВЫШАЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ У СВИНОМАТОК

Для повы ш ения эф ф ективности использования кормов ры нок предлагает ш ирокий 
выбор различны х кормовы х добавок, биостимуляторов отечественного и иностранного про
изводства. О днако эконом ическое состояние многих хозяйств не позволяет пойти на такие 
расходы. В литературе имею тся данные, что одним  из способов повы ш ения полноценности 
рационов сельскохозяйственны х ж ивотных мож ет быть суспензия хлореллы  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11].

Н.И. Богданов [1] считает, что хлорелла в X X I веке займ ет ведущ ее полож ение в ж и
вотноводстве. О на не только даст мощ ный толчок в развитии отрасли, но и благодаря своим 
уникальны м  свойствам  позволит получить экологически чистую  ж ивотноводческую  продук
цию. Х лореллу можно вклю чать в кормовой рацион лю бого вида ж ивотны х и птицы, не м е
няя индустриальную  технологию  кормления.

Х лорелла позволяет наиболее полно использовать корм  за  счет повы ш ения его усвоя
емости на 40%  [1] .В результате этого в значительной степени увеличиваю тся дополнитель
ные приросты  животных. О на обладает ш ироким спектром  биологической активности, а по
этому использование её в качестве кормовой добавки позволяет повы сить устойчивость к 
инф екционны м  заболеваниям , норм ализовать обмен вещ еств, улучш ить функцию  пищ евари
тельной системы, вы вести из организма токсины  и пр. [10].

В связи с этим  изучение эфф ективности применения суспензии м икроводоросли 
ш тамма C hlorella vulgaris И Ф Р №  С-111 имеет важное научное и практическое значение.

Для изучения эф ф ективности использования суспензии хлореллы  в рационах свиней 
нами были проведены специальны е исследования. В опытах изучали влияние скармливания 
суспензии хлореллы  м олоды м свинкам  и взрослы м  свиноматкам  на проявление им и половой 
охоты  и на результативность их осеменения.

В первом опыте для исследований было отобрано по принципу аналогов в возрасте 8 
месяцев 6 групп ремонтны х свинок по 20 голов в каждой. П осле перевода свинок в цех вос
производства условия их содерж ания бы ли одинаковы е во всех группах, а условия корм ле
ния различались: первая группа свинок (контрольная) получала в сутки основной рацион со
гласно нормам ВИ Ж а, а свинкам  второй, третьей, четвертой, пятой, ш естой группам  к основ
ному рациону до проявления половой охоты  (но не более чем в течение 21 суток) добавляли 
суспензию  хлореллы  соответственно по группам  в количестве по 2,4,6,8,10 мл в расчете на 1 
килограмм ж ивой массы. В ы борку свинок в охоте проводили в течение 21 суток после пере
вода в цех воспроизводства с помощ ью  хряков-пробников утром и вечером.

Всех свинок, проявивш их половую охоту за  21 сутки, переводили на пункт искус
ственного осеменения, где проводили двукратное их осеменение: сразу после вы борки и че
рез 24 часа.

П роявление половой охоты  молоды ми свинками представлено в таблице 1.
Данны е таблицы  1 показываю т, что скармливание молоды м свинкам  суспензии хло

реллы  в количестве 2,4,6,8,10 мл в расчете на 1 килограмм ж ивой м ассы  способствует увели
чению  проявления молоды ми свинками половой охоты  соответственно на 5,0; 20,0; 30,0; 
30,0; 25,0%  по сравнению  с первой контрольной группой. Результаты  осеменения молодых 
свинок представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Влияние скармливания суспензии хлореллы молодым свинкам 
__________________ на проявление ими половой охоты__________________

Группы
опыта

Условия кормления свинок в период подготовки к 
осеменению

Число 
свинок в 

опыте

Из них проявили половую охоту за 
21 сутки

число %

1 Основной рацион 20 12 60

2 ОР+2мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 13 65

3 ОР+4мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 16 80

4 ОР+6мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 18 90

5 ОР+8мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 18 90

6 ОР+10мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 17 85

Таблица 2. Влияние скармливания суспензии хлореллы молодым свинкам 
_____________  на результативность их осеменения________________

Группы
опыта

Условия кормления 
свинок в период под
готовки к осеменению

Число осе
мененных 

свинок

Из них опоросилось Получено поросят, гол
Крупноп- 

лодность, кгчисло % всего на 1 опорос

1 Основной рацион 12 8 66,8 68 8,50±0,1 1,15±0,01

2
ОР+2мл суспензии 

хлореллы на 1 кг жи
вой массы

13 9 69,2 78 8,66±0,1 1,14±0,01

3
ОР+4мл суспензии 

хлореллы на 1 кг жи
вой массы

16 12 75,0 105 8,75±0,1 1,16±0,01

4
ОР+6мл суспензии 

хлореллы на 1 кг жи
вой массы

18 14 77,7 128 9,14±0,1 1,15±0,01

5
ОР+8мл суспензии 

хлореллы на 1 кг жи
вой массы

18 14 77,7 127 9,07±0,1 1,14±0,01

6
ОР+10мл суспензии 
хлореллы на 1 кг жи

вой массы
17 13 76,4 117 9,00±0,1 1,15±0,01

Данны е таблицы  2 показываю т, что скармливание молоды м свинкам  суспензии хло
реллы  в количестве 2,4,6,8,10 мл в расчете на 1 килограмм ж ивой массы  позволяет повысить 
у них оплодотворяем ость и многоплодие. Так, оплодотворяем ость свинок во второй, третьей, 
четвертой, пятой и ш естой группах повы силась соответственно на 2,6; 8,4; 11,1; 11,1; 9,8% , а 
многоплодие в этих ж е группах повы силось на 1,8; 2,9; 7,5; 6,7; 5,8%  по сравнению  с первой 
контрольной группой. Ч то касается крупноплодности, то  этот показатель достоверно не от
личался во всех группах.

Для определения зоотехнической и эконом ической эфф ективности использования 
суспензии хлореллы  в рационах молоды х свиноматок для стимуляции у них половой охоты 
мы произвели расчёт, исходя из результатов, полученны х в опытах (табл. 3).

Данны е таблицы  3 показываю т, что скармливание молоды м свином аткам  суспензии 
хлореллы  в период подготовки их к осеменению  в количестве 2; 4; 6; 8; 10 мл в расчёте на 1 
килограмм ж ивой массы дополнительно к основному рациону способствует повы ш ению  п о 
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ловой охоты, оплодотворяем ости и многоплодия у свинок, что позволило увеличить общ ее 
число полученны х поросят соответственно по группам  на 14,7; 54,4; 88,2; 86,7; 72,0% , а се
бестоимость поросят при рож дении снизить соответственно на 108,68; 304,26; 405,40; 398,89; 
354,58 рублей или на 12,3; 34,4; 46,0; 45,2; 40,2%  по сравнению  с первой контрольной груп
пой.

Таблица 3. Зоотехническая и экономическая эффективность использования суспензии хлореллы 
___________________для стимуляции половой охоты у молодых свиноматок___________________

Показатели

Группы опыта

1 группа 
-  кон

трольная 
(основ
ной ра
цион)

2 группа -  
опытная 
(ОР+2мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

3 группа -  
опытная 
(ОР+4мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

4 группа -  
опытная 
(ОР+6мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

5 группа -  
опытная 
(ОР+8мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

6 группа -  
опытная 

(ОР+10мл 
суспензии 

хлореллы на 
1 кг живой 

массы)
Число свинок в 

опыте 20 20 20 20 20 20

Число свинок про
явивших половую 
охоту за 21 сутки

12 13 16 18 18 17

Средний период от 
начала опыта до 

проявления поло
вой охоты свино
матками, суток

7,5 7,1 6,5 6,6 6,4 6,6

Число опоросив
шихся свинок 8 9 12 14 14 13

Многоплодие сви
нок, гол. 8,50 8,66 8,75 9,14 9,07 9,00

Получено поросят, 
всего, гол 68 78 105 128 127 117

Затраты на содер
жание 20 свинок в 
течении 120 суток,

руб.

60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0

Затраты на суспен
зию хлореллы, руб. 0 350,0 700,0 1050,0 1400,0 1750,0

Общие затраты на 
полученных поро

сят, руб.
60000,0 60350,0 60700,0 61050,0 61400,0 61750,0

Себестоимость 1 
поросенка при рож

дении, руб.
882,35 773,71 578,09 476,95 483,46 527,77

± по отношению к 
первой группе, руб. - -108,64 -304,26 -405,40 -398,89 -354,58

В о втором опыте было отобрано по принципу аналогов после отъема поросят (в 30 су
ток) 6 групп взрослых свином аток в возрасте 2,5-3,0 года по 20 голов в каждой. П осле ф ор
мирования подопы тны х групп свиноматок, их перевели в цех воспроизводства, где до прояв
ления половой охоты им скармливали суспензию  хлореллы .

С виноматкам  первой контрольной группы скармливали основной рацион, согласно 
нормам ВИ Ж а, а свином аткам  второй, третьей, четвертой, пятой и ш естой групп к основно
му рациону дополнительно скармливали суспензию  хлореллы  в количестве по 2,4,6,8,10 мл в 
расчете на 1 килограмм ж ивой массы. Результаты  этих исследований представлены в табли
цах 4-6.
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Таблица 4. Влияние скармливания суспензии хлореллы взрослым свиноматкам 
____________________ на проявление ими половой охоты____________________

Группы
опыта

Условия кормления свиноматок в период подготовки 
к осеменению

Число сви
номаток в 

опыте

Из них проявили поло
вую охоту за 21 сутки

число %

1 Основной рацион 20 14 70

2 ОР+2мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 15 75

3 ОР+4мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 16 80,0

4 ОР+6мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 19 95,0

5 ОР+8мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 19 95,0

6 ОР+10мл суспензии хлореллы на 1 кг живой массы 20 18 90

Данны е таблицы  4 показываю т, что скармливание взрослым свиноматкам  после отъ
ема от них поросят суспензии хлореллы  в количестве 2,4,6,8,10 мл в расчете на 1 килограмм 
ж ивой массы  способствует повы ш ению  половой охоты  у них соответственно на 5,0; 10,0; 
25,0; 25,0; 20,0%  по сравнению  с первой контрольной группой. Результаты  осеменения 
взрослых свином аток представлены  в таблице 5.

Таблица 5. Влияние скармливания суспензии хлореллы взрослым свиноматкам 
___________________ на результативность их осеменения.___________________

Группы
опыта

Условия кормления 
свиноматок в период 

подготовки к осемене
нию

Число осе- 
менен-ных 
свинома

ток

Из них опоросилось Получено поросят, гол
Крупно- 

плодность, кгчисло % всего на 1 опорос

1 Основной рацион 14 11 78,5 105 9,54±0,1 1,27±0,01

2
ОР+2мл суспензии 

хлореллы на 1 кг живой 
массы

15 12 80,0 121 10,08±0,1 1,26±0,01

3
ОР+4мл суспензии 

хлореллы на 1 кг живой 
массы

16 13 81,2 133 10,23±0,1 1,26±0,01

4
ОР+6мл суспензии 

хлореллы на 1 кг живой 
массы

19 16 84,2 176 11,00±0,1 1,25±0,01

5
ОР+8мл суспензии 

хлореллы на 1 кг живой 
массы

19 17 89,4 195 11,47±0,1 1,25±0,01

6
ОР+10мл суспензии 

хлореллы на 1 кг живой 
массы

18 16 88,8 178 11,12±0,1 126±0,01

Данны е таблицы  5 показываю т, что скармливание взрослым свиноматкам  суспензии 
хлореллы  в количестве 2,4,6,8,10 мл в расчете на 1 килограмм ж ивой массы  после отъема по
росят позволяет повы сить у них оплодотворяем ость на 1,5; 2,7; 5,7; 10,9; 10,3%, а м ногопло
дие на 5,6; 7,2; 15,3; 20,2; 16,5% по сравнению  с первой контрольной группой. П о крупно- 
плодности ж ивотны е всех подопытных групп достоверно не отличались.

Однако, чтобы  сделать окончательны й вывод об оптимальной дозе вскармливания 
взрослы м свином аткам  суспензии хлореллы  при подготовки их к осеменению  приводим  рас
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чёт эконом ической эф ф ективности использования этой  кормовой добавки в рационах взрос
лы х свином аток (табл.6).

Таблица 6. Зоотехническая и экономическая эффективность использования суспензии хлореллы 
__________________ для стимуляции половой охоты у взрослых свиноматок___________________

Показатели

Группы опыта

1 группа 
-  кон

трольная 
(основ
ной ра
цион)

2 группа -  
опытная 
(ОР+2мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

3 группа -  
опытная 
(ОР+4мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

4 группа -  
опытная 
(ОР+6мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

5 группа -  
опытная 
(ОР+8мл 

суспензии 
хлореллы на 
1 кг живой 

массы)

6 группа -  
опытная 

(ОР+10мл 
суспензии 

хлореллы на 
1 кг живой 

массы)
Число свиноматок в 
опыте 20 20 20 20 20 20

Число свиноматок 
проявивших поло
вую охоту за 21 
сутки

14 15 16 19 19 18

Средний период от 
начала опыта до 
проявления поло
вой охоты свино
матками, суток

7,1 6,5 6,5 6,3 5,8 5,7

Число опоросив
шихся свинок 11 12 13 16 17 16

Многоплодие сви
нок, гол. 9,54 10,08 10,23 11,00 11,47 11,12

Получено поросят, 
всего, гол 105 121 133 176 195 178

Затраты на содер
жание 20 свинома
ток в течении 120 
суток, руб.

60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0

Затраты на суспен
зию хлореллы, руб. 0 560,0 1120,0 1680,0 2240,0 2800,0

Общие затраты на 
полученных поро
сят, руб.

60000,0 60560,0 61120,0 61680,0 62240,0 62800,0

Себестоимость 1 
поросенка при рож
дении, руб.

571,42 500,49 459,54 350,45 319,17 352,80

± по отношению к 
первой группе, руб. - -70,93 -111,88 -220,97 -252,25 -218,62

Данны е таблицы  6 показываю т, что введение в рацион взрослых свиноматок суспен
зии  хлореллы  в период подготовки их к осеменению  в количестве 2; 4; 6; 8; 10 мл в расчете 
на 1 кг ж ивой массы  способствует повы ш ению  половой охоты, оплодотворяем ости и м ного
плодия у свиноматок, что позволило увеличить общ ее число полученны х поросят соответ
ственно по группам  на 15,2; 26,6; 67,6; 85,7; 69,5% , а себестоимость поросят при рож дении 
снизить соответственно на 70,93; 111,88; 220,97; 252,25; 218,62 рублей или на 12,4; 19,5; 38,6; 
44,1; 38,2%  по сравнению  с первой контрольной группой.

Таким образом, эти  исследования показали, что стимуляция половой охоты  у свино
маток за  счёт использования в их рационах суспензии хлореллы  оправдано как с зоотехниче
ской точки зрения, так и с эконом ической. В наш их исследованиях было установлено, что 
оптим альной дозой скармливания суспензии хлореллы  м олоды м свинкам  является 6 мл, а 
возрастны м свином аткам  8 мл в расчёте на 1 кг ж ивой массы.
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SUSPENSION CHLORELLA INCREASES REPRODUCTIVE FUNCTION AT SOWS
Summary. Suspension feeding chlorella to young and adult sows during preparation for insemination pro

motes increase at them to reproductive function.
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ФИЗИОЛОГИЯ. БИОТЕХНОЛОГИЯ

УДК.591.87:636.242

Г.Д. Кацы

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЭПИДЕРМИСА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
У СКОТА ПОРОДЫ ШАРОЛЕ ПРИ АККЛИМАТИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Функция эпидермиса -  защитная. Ее обеспечивают кератиноциты многослойного 
плоского ороговевающего эпителия. Они составляют основную часть клеток (свыше 85 %) в 
слоях эпидермиса, которые по мере дифференцировки перемещаются из базального слоя в 
вышележащие слои, превращаясь в роговые чешуйки наружного слоя. Кроме кератиноцитов, 
в эпидермисе находятся другие диффероны клеток-меланоцитов, внутриэпителиальных мак
рофагов, лимфоцитов и, возможно, клеток Меркеля.

Роговой слой эпидермиса представлен сильно уплощенными, чешуйковидными поли
гональными, полностью ороговевшими мертвыми клетками. Процессы пролиферации эпи
дермальных клеток и слущивания роговых чешуй находятся в равновесии, контролируемым 
гормонами. Поверхность кожи млекопитающих покрыта тонкой пленкой, так называемой 
«липидной мантией», состоящей наполовину из воды, наполовину из жиров. Поверхностная 
пленка имеет большое значение, предохраняя кожу от намокания, высыхания, резкой смены 
температуры, экзогенной инфекции и т.д. Наконец, эта пленка обладает видо- и половым 
специфичным запахом [3].

Продуктом кератинизации, выполняющим важную защитную и терморегуляторную 
функцию являются также волосы, благодаря которым млекопитающие отличаются от других 
классов животных. Волосяной покров крупного рогатого скота составляют остевые, пере
ходные и пуховые волокна. Они еще именуются кроющими.

Волос представляет собой нить, составленную из кератинизирующих клеток, плотно 
скрепленных между собой. Трихогиалин (предшественник кератина) образуется в наружном 
слое Генли прежде всего в верхней части луковицы. Затем кератогиалин образуется в слое 
Гексли, а кутикула внутреннего корневого влагалища кератинизируется последней. Волос 
кератинизируется над сужением луковицы.

Целью работы является изучение реакции эпидермиса и его производных у скота по
роды шароле при акклиматизации в Украине.

Материал и методы. Материалом служили коровы и 2-3-месячные телята, принад
лежащие фермерскому хозяйству «Хирлюк и К» Красноармейского района Донецкой обла
сти. Климатические различия прежнего и нового мест обитания сводятся к следующему: 
среднегодовая температура воздуха в провинции Бурж (Франция), откуда завезен скот, вдвое 
выше, чем в Донецкой области (+15оС и 8оС); относительная влажность воздуха в течение 
года более изменчива в Донецкой области, тогда как во Франции с начала года и до сентября 
она держится на одном уровне (около 65 %) [2].

Образцы кожи для гистологических исследований отбирали биопсией на боку живот
ного в декабре 2011 и 2013 гг. Приготовление срезов и их изучение проводили по методу, 
описанному раннее [1]. Исследовано 30 животных.

На препаратах измеряли общую толщину эпидермиса, а также роговой и мальпигиев 
слои отдельно. Здесь же учитывали степень зажиренности наружной поверхности эпидерми
са секретом кожных желез по шкале, составленной нами. Морфометрию волосяных фолли
кулов и желез проводили на вертикальных срезах.

Цифровой материал подвергался обработке статистическими методами, а микросним
ки получали с помощью микроскопа «Ломо. Микмед-1» и фотокамеры «Nikon Coolpix 
S4200».
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Результаты исследований. К ак видно из данных таблицы  1, у коров за  время их 
трехлетнего пребывания в новых условиях, толщ ина эпидерм иса в целом увеличилась на 
28,9 %  (Р<0,01). П роизош ло это, в основном, за  счет м альпигиева слоя (Р<0,01). Роговой 
слой, составлявш ий к общ ей толщ ине эпидерм иса 37,0 -  36,3 %, практически не изменился 
(рис.1).

Рис. 1 Эпидермис коров породы шароле, увеличение 400 х

Защитная роль эпидермиса у коров в первые 6 месяцев пребывания в новых климатических 
условиях выразилась в утолщении «липидной мантии» за счет секрета сальных желез. В последую
щие годы функция этих желез ослабла, зато количество кератиноцитов в мальпигиевом слое значи
тельно возросло.

Таблица 1. Толщина эпидермиса и его слоев  ̂у шароле, M ±m
Эколо-
гичес-

кое
поко
ление

Эпидермис,
мкм

В т.ч. слои
% рогового слоя к 
толщине эпидер

миса

Зажирен-
ность

эпидер
миса,

баллов

мальпигиев роговой

Коровы
F0 49,2±1,8 30,9±1,6 18,3±2,1 37,0±3,4 2,6±0,2
F3 63,4±3,1** 40,2±1,6** 23,2±2,2 36,3±2,0 2,0±0,3

Телята
F0 48,2±2,0 28,6±1,3 19,6±2,9 40,1±4,4 2,4±0,2
F3 73,7±7,0** 41,4±3,0** 32,3±4,6* 43,2±2,7 3,0±0*

Примечание: * Р<0,05;** Р<0,01;

П лощ адь секреторной поверхности потовой железы, активно участвую щ ей в терм оре
гуляции крупного рогатого скота, за  это время увеличилась на 44,1 %  (Р<0,001) - рис.2.

Рис. 2 Потовые железы коров породы шароле, увеличение 200 х
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У  2-3- месячны х телят за  тот ж е сравниваемый период активизировались все слои 
эпидермиса: общ ая толщ ина -  на 52,9 %, м альпигиевый слой -  на 44,8 %  и роговой -  на 64,8 
%  (Р<0,01-0,05). П араллельно с утолщ ением  слоев эпидерм иса интенсивно ф ункционировали 
сальные железы, что повы сило уровень заж иренности поверхности слоя на 25,0 %  (Р<0,05). 
Все это  препятствовало излиш нему испарению  влаги с поверхности кожи и повы ш ало за 
щ итную  роль эпидерм иса у телят. В олосяны е фолликулы (ВФ), являясь структурно -  ф унк
циональной единицей кожи, синтезирую т кератин, идущ ий на построение волос —  отличи
тельной структуры млекопитаю щ их. У  коров глубина залегания ВФ  за учетны й период воз
росла на 350 мкм (или на 24,1 % ) - Р<0,001. У  телят в первые месяцы ж изни волосяные ф ол
ликулы из-за различного времени их закладки в пред - и плодный периоды эм бриогенеза за 
легаю т в коже на разной глубине. П ервичны е, т.е. раньш е залож енные, залегаю т глубже, 
вторичные, наоборот, - ближе к поверхности кожи.

Таблица 2. Промеры длины волосяных фолликулов и величины кожных желез у скота шароле, M ±m

Эколо-
гиче-
ское
поко
ление

Коровы Телята

длина воло
сяных фол

ликулов, 
мкм

площадь железы, мм2 длина ВФ, мкм площадь железы, мм2

потовой сальной первичных вторичных потовой сальной

F0 1453±54 0,272±0,02 0,038±
0 ,0 0 1

1539±39 826±54 0,123±
0 ,0 1

0,023±
0 ,0 0 2

F3 1803±74** 0,392±0,02
**

0,067±
0,006*** 1248 ±124* 779±42 0,139±

0 ,0 2

0 ,0 2 0 ±
0 ,0 0 2

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

В процессе акклим атизации длина первичны х ВФ  у телят ум еньш илась на 23,3 % 
(Р<0,05), вторичны х ВФ  -  всего на 6,0 %. И з-за такой разницы  уравненность по длине у F 0 

составляла 1,86, у F 3 - 1,60. Считаем, что в эмбриональном  периоде у телят -  акклимати- 
зантов F 3 тем пы  гистогенеза ВФ  были ниже, чем  у F 0 . Н есм отря на это, отнош ение глубины 
залегания у первичны х ВФ  к общ ей толщ ине кожи составляло 47,6 и 49,2 %, у вторичны х 
В Ф  -  25,5 и 30,7 %, т.е. различия минимальные. В данном  случае, объясняем  этот факт кон
сервативностью  относительны х показателей ВФ, т.к. они определяю тся генетическим и ф ак
торами. В озм ож но заклю чить, что у телят-акклим атизантов F 3 породы ш ароле гистогенез 
кератообразую щ их структур проходит без особых отклонений.

И зм енчивость длины  ВФ  отраж ается на м орфологии синтезируемы х ими волокон. За 
три года акклим атизационного периода у коров волосяной покров огрубел в среднем на 3 
мкм (46,8 против 43,8 мкм). Д ругими словами: если при завозе у коров на 1 пуховое волокно 
приходилось 3,1 грубых волокон, то через три  года -  5,2. У  2-месячны х телят, наоборот, во
локна стали тоньш е на эту же величину (3,2 мкм). С оотнош ение грубых волокон к пуху из
менилось у них с 1,6 до 1,1. Следовательно, особых структурных изменений в волосяном по
крове в первые 3 года у акклим атизантов не произош ло. Н о этот период для крупного рога
того скота является слиш ком коротким, чтобы  сделать окончательное заклю чение. П оэтому 
изучение адаптациоморф озов эпидерм иса и его производны х целесообразно продолжить.

Выводы. 1. За три года акклим атизации коров и телят ш аролезской породы  толщ ина 
эпидерм иса увеличилась на 28,9-52,9 %, как за  счет м альпигиева так и рогового слоя (у те
лят).

2. За 3-летний период у коров длина волосяных фолликулов возросла на 24,1 %, пло
щ адь потовых ж елез на 44,1 %  и сальных желез -  на 76,3 %; у телят длина первичных воло
сяных фолликулов ум еньш илась на 18,9 %, остальны е показатели изменились мало.
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3. 3-летний период акклиматизации является недостаточны м  для окончательного за 
клю чения об акклим атизационны х способностях породы ш ароле в Украине. П оэтому иссле
дования будут продолжены.
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Аннотация. Изучена морфо-физиологическая реакция эпидермиса и его производных у скота породы 
шароле при акклиматизации в Украине. За три года акклиматизации у коров толщина эпидермиса увеличилась 
на 28,9 %, длина волосяных фолликулов возросла на 24,1 %, площадь потовых желез на 44,1 % и сальных - на 
76,3 %. Исследования продолжаются.
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MORPHOPHYSIOLOGIC REACTION EPIDERMIS AND ITS DERIVATIVES IN CATTLE CHAROLAIS
WHEN IN UKRAINE ACCLIMATIZATION

Abstract. Investigated morpho-physiological responses of epidermis and its derivatives to acclimatization of 
Charolais cattle in Ukraine. During three years of cattle acclimatization the epidermis thickness increased on 28,9%, the 
hair follicles length -  on 24,1%, the sweat-glands area -  on 44,1% and sebaceous follicles area -  on 76,3%. The studies 
are proceeding.

Key words: epidermis, hair follicles, sweat-glands, sebaceous glands, cows, calves, Charolais breed.
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У ДК 619:615.31:591.1:636.4

Р.А. Мерзленко, В.Н. Позднякова, И.В. Бабанин

ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА «АЛВИСОРБ-ГЕЛЬ ЭНТЕРАЛЬНЫЙ»
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ

В последнее время значение и ш ирота применения различны х энтеросорбентов с каж 
дым годом увеличивается как в медицинской, так и в ветеринарной практике [1;2]. О буслов
лено это, в первую очередь, загрязнением  окруж аю щ ей среды различны ми токсикантами -  
солями тяж елы х металлов, нитратами, нитритами, диоксиноподобны ми соединениями, пе
стицидами и т. д. Это вы зы вает сильное, порой необратимое, изменение органов иммунной 
системы, приводящ ее к возникновению  новой патологии -  им мунодефицитны м  состояниям . 
К артину усугубляет антигенны й дрейф микробов, вирусов, вы зы ваю щ ий как возникновение 
новы х заболеваний, так и тяж елейш ую  им мунодепрессию .

В этих условиях нельзя забывать, что неблагоприятны е воздействия факторов внеш 
ней среды затрагивает не только органы  им мунной системы, но и печень -  важ нейш ий орган, 
вы полняю щ ий детоксицирую щ ую  ф ункцию .

Для устранения негативного влияния различны х ксенобиотиков на печень и в целом 
на процессы  тканевого метаболизма, активизации пищ еварения, усиления ф ункциональной 
способности всего организма и сниж ения затрат корма на единицу продукции в ж ивотновод
стве прим еняю т различны е биологически активны е вещ ества, к которы м относятся и энте
росорбенты  [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. О дним из таких биологически активных вещ еств явля
ется новы й энтеросорбент «А лвисорб-гель энтеральный», разработанны й ООО «А лвихром», 
Россия, М осква, обладаю щ ий сорбционны м и гепатопротекторны м  свойством.

Э тот сорбент представляет собой частично гидрофобизированны й полисиликатный 
гель, содерж ащ ий в своем составе как полярные группировки (-ОН), так и неполярные зам е
стители общ его состава -СпЫ2п+ 1. В силу своей двойственной природы продукт обладает ам- 
ф ифильностью  и вы сокой сорбционной емкостью  по отнош ению  к ш ирокому спектру хим и
ческих соединений -  солей тяж елы х металлов и полярных микотоксинов до высоко неполяр
ных (гидроф обны х) микотоксинов, полициклических ароматических углеводов (ПАУ ) и 
стойких органических загрязнителей (СОЗ), таких как хлорированны е пестициды  и диокси
ноподобны е соединения [12].

В связи с этим  изучение эфф ективности его использования для коррекции наруш ений 
обмена вещ еств и ф ункционального состояния печени у свиней актуально и представляет 
научны й и практический интерес.

Для изучения влияния вы паивания энтеросорбента поросятам -отъемы ш ам  на продук
тивность и ф изиологическое состояние был проведен научно-хозяйственны й опыт в ЗАО 
«КапиталА гро» СК «С ухосолотино» И внянского района Белгородской области.

В опыте по принципу аналогов было сформировано три  группы поросят 30 -ти 
дневного возраста по 600 ж ивотны х в каж дой группе. У словия содерж ания и кормления для 
всех подопы тны х групп ж ивотны х были одинаковы е. Рационы  были сбалансированы  по 
всем питательны м  вещ ествам  согласно нормам ВИЖ а. П оросята контрольной группы препа
рат не получали. П оросятам  первой и второй опы тны х групп с питьевой водой вы паивали 
изучаемый энтеросорбент в дозах 0,5 и 1,0 м л/кг массы  тела соответственно, курсами 1 раз в 
сутки 5 сут подряд с 10-суточными переры вам и. У четны й период опыта 60 суток.

В ходе эксперим ента изучали следую щ ие показатели: клинико-физиологическое 
состояние поросят (путем еж едневного осмотра); сохранность поголовья (путем ежедневного 
учета павш их ж ивотны х и вы яснения причин падежа); количество и живую  массу поросят в 
начале и в конце опыта (путем индивидуального взвеш ивания); среднесуточное потребление 
корма поросятам и (путем  еж едневного учета по группам).
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В крови определяли: содержание гемоглобина; общее количество эритроцитов и 
лейкоцитов с вы ведением  лейкограммы; общ ий белок; белковые фракции; цинк-сульфатную  
осадочную  пробу по И.П. Кондрахину; активность сывороточных ферментов (АлАТ, АсА Т, 
щ елочной фосфатазы); общ ий кальций; неорганический фосфор; магний; общ ее количество 
иммуноглобулинов, лизоцимной активности сы воротки крови (ЛАСК); бактерицидной ак
тивности сыворотки крови (БА СК) по П.А. Емельянченко, ф агоцитарной активности 
нейтроф илов (Ф А) по К ост и Стенко; ф агоцитарный индекс (Ф И) (среднее количество бакте
рий, захваченны х одним нейтрофилом) и фагоцитарное число (ФЧ) (количество циркулиру
ю щ их активных нейтроф илов в единице объема крови).

И спользуем ы е методы анализа крови описаны  в цитируемой литературе [13, 14, 15,
16, 17].

Э кспериментальны е материалы были подвергнуты  биометрической обработке с 
использованием  П К  и пакета прикладны х программ M icrosoft office excel. Разницу считали 
достоверной при: * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001 по сравнению  с контролем.

Результаты  проведенны х исследований представлены  в таблицах 1-5.

Группы

Живая масса 1 поросенка, 
кг

Среднесуточный
прирост Сохранность Затрачено кормов на 

1 кг прироста

в 1 мес в 3 мес г % гол % к. ед. ± % к 
контролю

контроль 8,20±0,52 33,14±0,61 415±40 100,0 576 96,0 2,40 -
опытная - 

1 8,45±0,41 34,97±0,57 442±42 106,5 581 96,8 2,24 - 6,7

опытная - 
2 8,52±0,50 35,74±0,57 447±42 107,7 583 97,1 2,28 - 5,0

Д анны е таблицы  1 показываю т, что вклю чение энтеросорбента в рацион поросят- 
отъемы ш ей первой и второй опытных групп способствовало повы ш ению  их среднесуточных 
приростов по сравнению  с контролем  на 6,5 и 7,7% , сохранности поросят - на 0,8 и 1,1% и 
снижению  затрат кормов на 1 кг прироста на 5,9 и 5,0%  соответственно.

К  объективны м методам  оценки ф изиологического состояния и уровня обменных 
процессов в организме ж ивотны х относятся исследования крови. В наш их исследованиях 
установлено, что вклю чение в рацион поросят-отъем ы ш ей энтеросорбента «А лвисорб-гель 
энтеральны й» оказы вает полож ительное влияние на м орфологический и биохимический со
став крови.

Таблица 2. Гематологические показатели поросят-отъемышей в возрасте 3 мес (n=5)
Показатели Контрольная группа Опытная 1 группа Опытная 2 группа

Эритроциты, 1012/л 5,62±0,48 5,97±0,40 5,95 ± 0,20
Гемоглобин, г/л 121,03±3,26 125,77±4,81 126,17±4,30

Лейкоциты, 109/л 11,80±0,49 13,86±0,39* 13,92±0,53*
Лейкограмма, %

Эозинофилы 8,28±0,45 8,30±0,50 8,28±0,51

Палочкоядерные нейтро- 
филы

5,63 ±0,38 5,11 ±0,40 5,02 ±0,46

Сегментноядерные
нейтрофилы

32,67 ± 0,77 32,98± 0,69 33,19± 0,58

Лимфоциты, % 49,07±2,08 49,23±2,13 49,20±2,36
Моноциты 4,34 ±0,34 4,38±0,33 4,32±0,26

А нализ показателей таблицы  2 свидетельствует, что изучаемы е показатели общ его 
клинического анализа крови у поросят-отъем ы ш ей как контрольной, так и опы тны х групп 
были в пределах ф изиологической нормы. О днако отмечалась тенденция увеличения количе
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ства эритроцитов в крови поросят опы тны х групп по отнош ению  к контролю  соответственно 
на 6,2 и 5,9%; гемоглобина -  на 3,9 и 4,2% . К оличество лейкоцитов достоверно повы ш алось 
в первой опытной группе на 17,5, во второй -  на 18,0% (при р<0,05 в обоих случаях); в лей- 
кограмме сущ ественны х изменений не отмечалось.

Таблица 3. Биохимические показатели крови поросят-отъемышей в возрасте 3 мес (n=5)
Показатели Контрольная группа Опытная 1 группа Опытная 2 группа

Общий белок, г/л 67,19±1,38 71,20±1,53 71,40±1,34
Альбумины, % 40,36±1,60 42,37±2,25 42,86±2,39

а-глобулины, % 19,32±1,85 21,55±1,33 21,85±1,97
в-глобулины, % 14,49±0,70 13,46±1,15 13,68±1,14
у- глобулины, % 25,83±2,42 22,62±2,24 21,61±2,14

Альбумины:глобулины 0,68±0,02 0,74±0,02 0,75±0,03
Глобулиновый индекс 1,31±0,09 1,55±0,08 1,64±0,12

Осадочная печеночная проба 
(по Кондрахину), мл 0,1%-го р- 

ра ZnSO4
1,87±0,05 2,04±0,05 2,07±0,04

АсАТ, мкмоль/ч.л. 0,92±0,07 0,80±0,05 0,79±0,09
АлАТ, мкмоль/ч.л. 1,29±0,10 1,08±0,12 1,04±0,13

Щелочная фофсфатаза, нмоль/с 
Л

182,15±15,27 185,02±14,72 183,20±15,13

Коэф. Де Ритиса 0,71 0,74 0,76
Кальций, моль/л 2, 56±0,15 2,88±0,14 2,96±0,17
Фосфор, ммоль/л 1,52±0,05 1,63±0,04 1,82±0,06
Кальций:фосфор 1,7 1,8 1,6
Магний, ммоль/л 1,28±0,05 1,38±0,07 1,39±0,08

Д анны е таблицы  3 свидетельствую т о том, что у поросят всех групп и, в больш ей сте
пени у опытных, нормализовался белковый обмен. У  них концентрация общ его белка в сы 
воротке крови достигала ф изиологических норм. В общ ем белке несколько увеличивалась 
доля альбуминов и а-глобулинов. Д оля в- и у-глобулинов сниж алась во всех опытных груп
пах. Все изучаемые биохимические показатели достигали нормальны х ф изиологических зна
чений и не имели статистических различий.

Состояние естественной резистентности организма поросят-отъем ы ш ей отраж ено в 
таблице 4.

Таблица 4. Показатели естественной резистентности организма поросят- отъемышей
в возрасте 3 мес (п=5)

Показатели Контрольная группа Опытная 1 группа Опытная 2 группа
Сумма иммуно

глобулинов, ед. ЦСТ
8,92+0,53 9,83+0,78 9,94+0,58

Лизоцимная активность 
сыворотки крови, %

23,80±1,23 29,78±1,26** 30,15±1,29**

Бактерицидная активность 
сыворотки крови, %

43,16+1,37 49,37+1,26** 50,05+1,39**

Фагоцитарная активность 
лейкоцитов, %

42,16+2,07 49,21+2,15* 49,76+1,96*

Фагоцитарный индекс 4,11±0,21 5,15±0,23* 5,21±0,26*

Фагоцитарное число 5,27±0,31 5,88±0,36 6,04±0,37

Из данны х таблицы  4 видно, что в сы воротке крови поросят-отъем ы ш ей первой и 
второй опы тны х групп активность лизоцима достоверно повы ш алась по отнош ению  к кон
тролю  на 25,1 и 26,7% ; бактерицидная активность -  на 14,4 и 16,0% (при р<0,01 во всех слу
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чаях). В опы тны х группах отмечалась тенденция повы ш ения суммы иммуноглобулинов сы 
воротки крови, однако эти различия статистически не подтвердились.

Ф агоцитарная активность нейтроф илов достоверно повы ш алась у поросят опытных 
групп на 16,7 и 18,0% (при р<0,05 в обоих случаях). Ф агоцитарны й индекс такж е статистиче
ски выш е (р<0,05) был у поросят опы тны х групп соответственно на 25,2 и 26,7%  по отнош е
нию к контролю . Ф агоцитарное число у поросят обеих опытных групп такж е имело тенден
цию к повы ш ению , но разница не имела достоверны х различий.

Таким образом, полученны е данны е свидетельствую т о стим улирую щ ем  влиянии эн 
теросорбента «А лвисорб-гель энтеральны й» на ф изиологическое состояние, продуктивность 
и естественную  резистентность поросят-отъемыш ей.

Это свойство препарата является весьм а ценны м  и желательным, т.к. позволяет с 
м еньш ими потерями от различны х болезней или вовсе без потерь вы ращ ивать м олодняк до 
убойного возраста.

Расчет эконом ической эфф ективности подтверж дает целесообразность назначения 
препарата А лвисорб-гель энтеральны й поросятам -отъемы ш ам  для коррекции наруш ений об
мена вещ еств и ф ункционального состояния печени (табл. 5). Н а 1 рубль затрат в первой 
опытной группе получено прибыли 2,43 руб, во второй опытной - 2,71 руб.

Таблица 5. Экономическая эффективность применения «Алвисорб-гель энтеральный поросятам
_______________________отъемышам в течение 60 суток с 1 до 4 месяцев_______________________

Показатели
Группы

контрольная опытные
1 2

Количество животных: 
при постановке на опыт 600 600 600

в конце опыта 576 581 583
Сохранность, % 96,0 96,8 97,1

Живая масса животного на 
конец опыта, кг 33,1 35,0 35,7

Среднесуточный прирост, г 415,0 442,0 447,0
Затрачено к. ед. на 1 кг прироста 2,4 2,24 2,28
Валовой прирост по группе, кг 14365 15408 15636

Стоимость полученного прироста, руб. 1292850 1386720 407245
в т. ч. на 1 поросенка 2244 2386 2413

Дополнительный прирост по группе, кг - 1043 1271
Стоимость дополнительного прироста, руб. - 93870 114390

в т. ч. на 1 поросенка - 161,6 196,2
Израсходовано препаратов, л - 130 260

их стоимость, руб - 13000 26000
Израсходовано кормов по группе, ц 344,8 321,7 327,6

Общая стоимость кормов, руб. 446621 416680 424322
Прочие затраты, руб. 141038 141038 141038

Всего затрат, руб. 587659 570718 591360
Экономическая эффективность 

на 1 руб. затрат, руб. 2,20 2,43 2,71

И сходя из полученны х в эксперименте данны х наиболее эфф ективной и эконом иче
ски более целесообразной для поросят-отъем ы ш ей является доза 1 мл на 1 кг ж ивой массы 
(вторая опы тная группа). Более повы ш енная доза будет эконом ически невы годной, так как 
увеличатся затраты  на приобретение препарата.

Таким образом, результаты  наш их исследований показали, что для коррекции нару
шений обмена вещ еств и стимуляции продуктивности поросят-отъем ы ш ей предлагается ис
пользовать «А лвисорб-гель энтеральны й» с лечебной целью в дозе 1 мл/1 кг ж ивой массы; с 
проф илактической - 0,5 мл. П репарат необходим о вы паивать с питьевой водой или прим е
ш ивать к влаж ной меш анке курсами 1 раз в сутки 5 сут подряд с 10-суточными перерывами.
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Аннотация. В опыте по изучению влияния выпаивания энтеросорбента «Алвисорб-гель энтеральный» 
поросятам-отъемышам в дозах 0,5 и 1,0 мл/кг массы тела в течение 60 суток было установлено, что использова
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EFFECT OF ENTEROSORBENT "ALVISORB-GEL ENTERAL” ON THE PRODUCTIVITY 
AND PHYSIOLOGICAL STATUS OF THE PIGLETS TO WEANING

Abstract. In the experiment to study the influence of drink enterosorbent "Alvisorb-gel enteral" piglets to 
weaning at doses of 0.5 and 1.0 ml/kg body weight for 60 days, it was found that drug use can increase the gross growth 
rate of animals, to reduce the cost of feed per 1 kg increase and improve their physiological state. More efficient and 
economically more suitable for piglets at weaning dose is 1 ml per 1 kg of live weight.
Keywords: piglets to weaning, "Alvisorb-gel enteral", physiological state, productivity, the cost of feed, economic effi
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НАШИМ АВТОРАМ

1. Общие положения
В Ж урнале публикую тся результаты  открыты х научны х исследований в области сель

скохозяйственной науки и техники, материалы о результатах инновационны х разработок и 
проектов предприятий и фирм различной формы собственности, изобретениях; материалы 
конференций, выставок, конкурсов, реклам а в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации о рекламе.

А вторские рукописи (далее -  авторские материалы), представляемы е к публикации, 
долж ны  быть авторскими, ранее не публиковавш им ися в оригинальном виде (полностью  или 
частично) в периодических и/или иных изданиях на русском языке. Текст материалов дол
жен быть тщ ательно отредактирован, используемы е цитаты  —  выверены. Текст материалов 
мож ет подвергаться редакторской правке.

А вторы  публикуемы х материалов несут ответственность за  точность воспроизведения 
цитат, эконом ико-статистических и иных данных, имен собственных, географических назва
ний и прочих заимствованны х сведений, в том  числе -  за  обязательное наличие и корректное 
оф ормление ссылок на другие авторские работы  и источники.

П редставляя статью, автор всегда долж ен ставить Редакцию  в известность обо всех 
направлениях этой статьи в печать и о предыдущ их публикациях, которые могут рассм атри
ваться как м нож ественны е или дублирую щ ие публикации той же самой или очень близкой 
работы .

П рим ечание: Статьи, поступаю щ ие в журнал, проходят входной контроль на наличие 
и объем  заимствований с использованием  поисковы х инструментов на сайте 
http://w w w .antiplagiat.ru

С одерж ание статей рецензируется (в соответствии с проф илем  ж урнала) на предмет 
актуальности темы, четкости и логичности изложения, научно-практической значим ости 
рассм атриваем ой проблемы  и новизны  предлагаемы х авторских реш ений. Срок рецензиро
вания статей —  до двух недель. (Приложение 1).

Н астоящ ие П равила являю тся публичной офертой, в соответствие с п.2 ст. 437 Г раж 
данского кодекса Российской Ф едерации и вступаю т в силу с момента опубликования на 
сайте ж урнала или появления в печати на страницах журнала.

2. Основные требования к статьям, представляемым для публикации в журнале
1. Статья долж на являться законченной научной работой, удовлетворяю щ ей следую 

щ им требованиям: определение актуальности тематики; наличие научной новизны  и/или 
практической значимости; корректность терминологии; логичность изложения.

2. Статья долж на соответствовать тем атике и научному уровню  журнала.
3. Статья долж на быть оф ормлена в полном соответствии с требованиям и к оф ормле

нию статей (см. п. 3 Требования к оформлению  статей для публикации в журнале "И ннова
ции в АПК: проблемы  и перспективы").

4. П убликация статей в журнале для аспирантов бесплатна.

3. Требования к оформлению статей для публикации в журнале.
Статья долж на быть написана на русском  язы ке и представляется в редакцию  в одном 

экземпляре на бумаге, к которому необходимо прилож ить дискету или другой электронны й 
носитель с текстом, идентичны м напечатанному.

В начале каж дой авторской статьи реком ендуется указы вать индекс У ниверсальной 
десятичной классиф икации (УДК).

Д алее автором в статье размещ аю тся в следую щ ем порядке:

О порядке опубликования материалов в журнале
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы».
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•  инициалы  и ф амилия автора (авторов),
•  название статьи,
•  основной текст публикации, вклю чая формулы, таблицы , рисунки,
•  использованны е источники на русском  и английском  язы ках (перевод долж ен 

быть сделан проф ессиональны м  переводчиком)
•  сведения об авторе (авторах) на русском  языке,
•  краткая аннотация, на русском  языке,
•  клю чевы е слова на русском  языке,
•  сведения об авторе (авторах) на английском  языке,
•  название статьи на английском  язы ке (перевод долж ен быть сделан проф ессио

нальным переводчиком)
•  краткая аннотация на английском  язы ке (перевод долж ен быть сделан проф ес

сиональны м переводчиком)
•  клю чевы е слова на английском  язы ке (перевод долж ен быть сделан проф есси

ональны м переводчиком)

Индекс УДК определяется автором  самостоятельно в сотрудничестве с библиотекой 
БелГС Х А  (тел. библиограф а академии: (4722) 39-27-05). У ДК является общ епринятой м еж 
дународной системой классиф икации документов, которая используется для организации 
справочно-инф ормационны х баз данных. М етодика индексирования в системе У Д К пред
ставляет собой совокупность правил для построения индекса понятий в содерж ании опреде
ленного документа (ГО СТ 7.90-2007). И ндекс У ДК приводится на русском  язы ке заглавны м и 
буквами и циф рами в верхнем  левом углу статьи.

Инициалы и фамилия автора (авторов) пиш утся полуж ирны м  курсивом, в левом  
верхнем  углу, через пробел ниже от У ДК.

Название авторской статьи долж но соответствовать смы слу и содерж анию  основной 
части. Н азвание приводится заглавны м и буквами ж ирны м  ш риф том . С ледует использовать 
лаконичны е и емкие по смыслу названия.

Основной текст публикуемого м атериала (статьи) приводится на русском  языке.
Список использованных источников на русском и английском языках располага

ется в конце статьи, оф ормляется по ГО С Т 7.0.5 - 2008. В тексте обязательно долж ны  быть 
ссылки на источники в виде квадратны х скобок [1].

Сведения об авторе (авторах и соавторах) вклю чаю т: инициалы  и фамилию ; ученую  
степень, ученое звание (при наличии); занимаем ая долж ность или профессия; место работы  
(учебы) -  полное наименование учреж дения или организации, населенного пункта, вклю чая 
структурное подразделение (кафедра, факультет, отдел, управление, департамент и пр.); кон
тактную  инф ормацию  -  телеф он и (или) электронны й (почтовый) адрес, а такж е другие дан
ные по усмотрению  автора, которые будут использованы  для размещ ения в статье ж урнала и 
на инф ормационном  сайте издательства. И мя и ф амилия автора, авторов, соавторов приво
дятся в им енительном  падеж е. В коллективны х работах (статьях, обзорах, исследованиях) 
сведения авторов приводятся в принятой ими последовательности.

Аннотация (краткая суть статьи) размещ ается после сведений об авторах и 
оф ормляется в соответствии с требованиями, предъявляем ы ми к рефератам  и аннотациям  
(ГО СТ 7.9-95, ГО С Т 7.5-98, ГО С Т Р 7.0.4-2006). В аннотации раскры вается актуальность ос
новной тем ы  (разработки, проблемы, объекта или предмета исследования) и приводится ее 
краткое содержание, теоретическое, м етодологическое или практическое значение. А ннота
ция не долж на превы ш ать по объему 500 печатных знаков с пробелами.

Ключевые слова вы бираю тся автором  самостоятельно из состава основны х понятий и 
терм инов материала, и помещ аю тся после аннотации отдельной строкой, перед текстом  ос
новной части. Клю чевы е слова приводятся в им енительном  падеж е. П о объему не долж ны  
превы ш ать 100 печатны х знаков (с пробелами).
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Далее автор приводит (дублирует) на английском языке сведения об авторе (ав
торах), название статьи, краткую аннотацию и ключевые слова.

4. Тр еб о в ан и я  к  оф ормлению  ссы лок
При цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются 

ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал. Общие требования состав
ления и оформления библиографических ссылок должны быть выдержаны в соответствии с 
правилами стандарта ГОСТ Р 7.0.05-2008.

Все заимствованные ссылки и цитаты, приводимые в тексте, должны быть сведены 
автором в общий список (использованные источники), оформленный в виде затекстовых 
библиографических ссылок в конце статьи, где приводится полный перечень использован
ных источников. Следует использовать в статьях не менее 10 источников

Использовать в статьях внутритекстовые и подстрочные библиографические ссылки 
не допускается.

В ссылке в обязательном порядке указывается: фамилия и инициалы автора, полное 
название издания (книги, учебника, сборника), город, название издательства, год издания, с 
указанием номера страниц.

При оформлении библиографических ссылок на оригинальные статьи, опубликован
ные в журналах периодической печати, указывается: фамилия и инициалы автора, полное 
название статьи, название журнала, год издания, номер журнала, номера страниц.

Ссылки на авторов и источники зарубежной (иностранной) литературы оформляются 
с аналогичными требованиями и приводятся на языке оригинала, в том числе в русскоязыч
ной части списка литературы - без перевода на русский язык и сокращений.

5. Т реб ов ани я  к  с тр уктур е  и содерж анию
Текст публикуемой работы должен содержать: введение, основную часть и заключе

ние. Объем каждой из частей определяются автором.
Вводная часть служит для обоснования автором цели выбранной темы, актуально

сти.
В основной части необходимо подробно изложить суть проблемы, провести анализ, 

обосноват ь выбранное решение, отразить, а также привести достаточные основания и дока
зательства, подтверждающие их достоверность.

В заключительной части автор формулирует обобщенные выводы, основные реко
мендации или предложения; прогнозы и/или перспективы, возможности и области их ис
пользования.

6. Требования к объему материалов
Общий объем статьи определяется количеством печатных знаков с пробелами. Реко

мендуемый диапазон значений составляет от 12 тыс. до 40 тыс. печатных знаков с пробела
ми, что в среднем соответствует 0,3-1,0 печатного листа. Статистика надписей, подписей и 
сносок не учитываются.

Материалы, объем которых превышает печатный лист (более 40 тыс. знаков), могут 
быть также приняты к публикации после предварительного согласования с редакцией. При 
невозможности размещения таких материалов в рамках одной статьи, они могут публико
ваться (с согласия автора) по частям, в каждом последующем (очередном) номере журнала.

7. Т реб ов ани я  к  ф орм атированию  те к с та
При подготовке публикаций рекомендуется соблюдать форматирование, установлен

ное редакцией.
Для написания основного текста рекомендуется использовать шрифт: Times New Ro

man, обычный, кеглем (размером) 12; для оформления названий таблиц, рисунков, диаграмм,
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структурных схем  и других иллю страций: Tim es N ew  R om an, обычный, кеглем (размером) 
10; для прим ечаний и сносок: Tim es N ew  Rom an, обычный, размером (кеглем) 10. Для 
оф ормления использованны х источников, сведений об авторах, аннотаций и клю чевы х слов 
используется размер (кегль) 10.

Для вы деления наиболее важ ны х понятий, выводов допускается полуж ирны й ш рифт и 
курсив. Н е допускается применять подчеркивание основного текста, ссы лок и примечаний, а 
такж е вы деление его (окраска, затенение, подсветка) цветным маркером .

П арам етры  страницы: сверху, снизу, справа и слева зеркально по 2 см. М еж строчны й 
интервал одинарны й.

П ри подготовке материалов не допускается использовать средства автоматизации до
кументов (колонтитулы , авто - заполняем ы е формы и поля, даты), которые могут повлиять 
на изм енение форматов данны х и исходных значений. Примечание: при открытии файлов в 
редакции действует автоматический запрет на подклю чение и запуск лю бы х встроенны х 
макросов.

Н едопустим о расставлять в тексте переносы  вручную , в виде деф исов, или разб и 
вать текст на строки  при пом ощ и клавиш и «Enter». П одобны е действия долж ны  вы пол
няться автом атически , при пом ощ и средств програм м ы  W ord.

8.Т реб ов ани я  к  оф орм лению  ф ормул
М атематические ф ормулы  следует набирать в ф ормульном  редакторе M icroso ft E q u a

tion  или M icrosoft M athT ype версии  не вы ш е 6. Ф орм улы , набранны е в других  редакторах , 
а такж е вы полненны е в виде рисунков, не приним аю тся. О дноуровневы е ф орм улы  вы пол
нять в редакторе ф орм ул допустим о, но не обязательно . Н еобходимо, чтобы  авторский вид 
той или иной ф ормулы не требовал редакторской правки при ф орматировании и сохранялся 
без искаж ений. Все обозначения величин в формулах и таблицах долж ны  быть раскры ты  в 
тексте.

Н ельзя располагать ф ормулы меж ду строками текста, используя для этой операции 
последовательность: М еню  —  В ставка —  С и м вол ..., и последую щ ее ф орматирование (рас
полож ение ф ормулы на строке) при помощ и знаков табуляции или пробелов.

9. Тр еб о в ан и я  к  оф ормлению  ил л ю страций
А вторский текст может сопровож даться м онохромны ми рисунками, таблицами, схе

мами, фотографиями, графиками, диаграм мам и и другими наглядны ми объектам и. В этом  
случае в тексте приводятся соответствую щ ие ссылки на иллю страции. П одписи к рисункам  и 
заголовки таблиц обязательны. П одпись к рисунку располагается под ним посередине стро
ки.

Например: «Рис. 1. П олучение гибридных клеток»; «Таблица 3. С тандарт породы по 
ж ивой массе племенны х телок».

И ллю страции в виде схем, диаграмм, графиков, фотографий и иных (кроме таблиц) 
изображ ений считаю тся рисунками.

Табличны е иллю страции, подготовленны е автором, составленны е или копируемые 
(полностью  или частично) из других источников, долж ны  сопровож даться примечанием  или 
ссылкой на источник, использованны й в качестве исходных данны х.

Например: «П римечание. Составлено авторами. Источник: данные Ф едеральной 
службы по ветеринарному и ф итосанитарному надзору»; «Источник: расчеты  автора на ос
нове... (данны х такого-то источника, работы, статьи, статистического м атериала и пр.)» и т.п .

П ри подготовке таблиц разреш ается только книж ная ориентация таблицы . А льбомная 
ориентация таблиц не допускается.

Л ю бы е иллю страции (таблицы, рисунки, диаграммы, графики, ф отографии) не долж 
ны вы ходить за  пределы, ограниченны е размерами полей (по 2 см. зеркально справа, слева, 
сверху и снизу).
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Разм ещ ение иллю страций в массиве текста статьи долж но быть таким, чтобы  в статье 
не оставалось пустых мест, не заполненны х текстом . Н е заполненны е текстом  места в статье 
не допускаю тся.

Н е допускается разры в таблицы  с переносом  её части на другую  страницу.
И ллю страции , используем ы е в тексте, дополнительно  предоставляю тся  в редакцию  

в виде отдельны х ф айлов хорош его качества, ф орм ата TIFF (с разреш ением  300 dpi) или 
EPS все ш риф ты  долж ны  бы ть переведены  в кривые. И склю чение составляю т граф ики, 
схем ы  и диаграм м ы , вы полненны е непосредственно  в програм м е W ord, в которой  п ред о
ставляется текстовы й  ф айл, или E xcel. И х  дополнительно  предоставлять в виде отдельны х 
ф айлов не требуется .

10. Тр еб о в ан и я  к  ц в ету  и р азр еш ен и ю
Следует учитывать, что все цвета при типограф ской печати отображ аю тся в м оно

хром ном  виде. П оэтому реком ендуется все иллю страции изначально предоставлять м оно
хром ны м и. Реком ендуется использовать в качестве иллю страций черно-белы е ш триховые 
рисунки и схемы . Д опускаю тся черно-белы е изображ ения с градацией оттенков серого цвета.

Все иллю страции авторского текста долж ны  иметь разреш ение, цвет, стиль и размер, 
позволяю щ ие воспроизвести эти  обозначения способом типограф ской печати в исходном 
(достоверном, доступном  для прочтения и ясного понимания) виде на листе стандартного 
размера (форм ата А 4).

Размер, и стиль ш рифтов, применяемых автором для содерж ания схем, рисунков и 
диаграмм определяю тся автором.

11. Тр еб о в ан и я  к  ф орм атам  ф айлов
М атериалы , предназначаемы е для публикации, требуется присы лать в ф ормате тек 

стового редактора M icrosoft W ord 2003 (версии 6.0), но допускается разработка материалов 
статьи в другом  удобном  текстовом  редакторе, позволяю щ ем  сохранять файлы в формате, 
аналогичном прилож ению  M icrosoft W ord 2003.

Следует сохранять итоговые редакции текстовы х файлов в формате «Документ 
W ord» с расш ирением  (*.doc). Тип файла долж ен быть определен как «Д окумент W ord 
(*.doc). И спользование иных текстовы х форматов не допускается.

П ри подготовке материалов в текстовом  редакторе M icrosoft W ord 2007 или более 
поздней версии, итоговые редакции текстовы х файлов долж ны  быть предварительно конвер
тированы  и сохранены  в формате, который полностью  поддерж ивается текстовы м  редакто
ром  M icrosoft W ord 2003 (версии 6.0). Тип файла долж ен быть определен как «Д окумент 
W ord 97-2003 (*.doc)».

Н е допускается использовать в статьях специальны е средства оф ормления и нестан
дартны е (дополнительны е) наборы ш рифтов, во избеж ание искаж ений оригинального текста 
при ф орматировании авторских материалов, редакторской правке и последую щ ей верстке,

В подклю чаемых и встроенны х таблицах, диаграммах, графиках и рисунках следует 
использовать стандартны й ком плект набора ш рифтов прилож ения M icrosoft W ord 2003 и 
операционной M icrosoft W indow s XP.

Н едопустим о вставлять в текст таблицы  в виде рисунков, если только  таб ли ц а не 
является частью  иллю страции .

Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные с 
нарушением настоящих правил.

12. П о р я д о к представления м атериалов
М атериалы  для публикации (оригиналы  статей, рецензии, аналитические обзоры и 

пр.) направляю тся в редакцию  по электронной почте (в электронном  виде установленного 
ф ормата ф айлов) или обычной почтой (заказны м письмом) в распечатанном виде с обяза
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тельны м  прилож ением  электронной версии на оптическом  носителе -  диске однократной за 
писи C D -R O M /D V D -R O M  или на сменны х носителях инф ормации типа FLA SH  CARD. 
П редставление материалов на иных носителях инф ормации (в т.ч. - дискетах) не допускает
ся.

В месте с авторским м атериалом  автор направляет в редакцию  внутренню ю  рецензию  
на материал от ведущ его специалиста по направлению  исследований автора за  подписью  ре
цензента, заверенной кадровой служ бой учреж дения и гербовой печатью, личную  анкету 
(сведения об авторе). (П рилож ение 2)

Авторы направляют материалы ответственным секретарям соответствующих 
тематических разделов журнала по электронной почте и на бумажных носителях. Адре
са электронной почты ответственных секретарей тематических разделов приведены 
ниже.

Материалы на бумажных носителях направляются на адрес академии с указа
нием Ф.И.О. ответственного секретаря соответственного тематического раздела.

Тематический раздел «И нновационная экономика, управление предприятиям и АПК»: 
Н аседкина Татьяна И вановна, д.э.н., профессор - ответственны й редактор;
Груздова Л ю дм ила Н иколаевна к.э.н., доцент - ответственны й секретарь, 
e-mail: konf.econom@yandex.ru 
тел. +7-919-229-09-96

Тематический раздел «И нновационны е технологии в агрономии»:
Л ицуков Сергей Дмитриевич, д .с.-х.н., профессор - ответственны й редактор;
Ш иряев А лександр В ладимирович к.с.-х. н., доцент - ответственны й секретарь, 
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13. Авторские права
Согласно статье 1286, пункта 2, части 4 Граж данского кодекса РФ  (от 18.12.2006. N  

230-Ф З в редакции от 12. 03. 2014.) договор о предоставлении права использования произве
дения в периодическом  печатном издании может быть заклю чен в устной ф орме. И сходя из 
этого, редакция считает факт направления автором материалов для опубликования в журнале 
«И нновации в АПК: проблемы и перспективы » подтверж дением  своего согласия на передачу 
исклю чительны х авторских прав редакции, которая реализует их в течение последую щ их 18 
месяцев со дня публикации материалов. Согласие автора не мож ет бы ть отозвано досрочно.

П осле публикации оригинальны х материалов в журнале их дальнейш ее копирование, 
тираж ирование, перепечатка и воспроизведение в других изданиях и/или размещ ение на ин
ф ормационны х ресурсах (в сети И нтернет) возм ож ны  только с письменного разреш ения ре
дакции.

П ри этом, Автор принимает на себя обязательства в течение указанного периода вре
мени не использовать оригинальны е тексты  представленны х материалов (статей) в других 
издательствах и средствах массовой информации, вклю чая электронны е.
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Приложение 1.

Настоящее Положение относится к научным статьям, направляемых в адрес журнала от внешних авто
ров на общих основаниях.

I. Порядок рецензирования статей в журнале
1.1. Научные статьи (далее Статья), направленные для публикации в журнале «Инновации в АПК: 

проблемы и перспективы» на общих основаниях, учитываются в специальном реестре поступающих материа
лов. Учет статей осуществляется ответственным секретарем.

1.2. В десятидневный срок Статья направляется ответственным секретарем рецензенту на рецензию. 
Отбор рецензентов осуществляется Главным редактором или, по его распоряжению, его заместителем или от
ветственным редактором.

1.3. Рецензирование статей осуществляется в соответствие с п. II настоящего Положения.
1.4. В случае, если рецензент дает положительный отзыв, статья включается в график публикаций.

II. Требования к составлению и содержанию рецензии
2.1. Рецензия на статью составляется рецензентом на основе анализа ее содержания.
2.2. При написании рецензии автор может использовать свободную форму изложения текста, опираясь 

на собственные критерии оценки. Содержание рецензии должно быть достаточным для решения о публикации 
статьи, ее доработки или отклонении.

2.3. Рекомендуемая форма рецензии:
- Название рецензируемой рукописи
- Содержательная часть рецензии, включая: соответствие тематике журнала, оценку оригинальности 

материала (ранее полностью или частично неопубликованного), научный уровень и значимость, в том числе 
практическая, качество изложения материала, объективность оценки и полнота цитируемых работ.

Рецензия на статью, подготовленную единолично или в соавторстве с соискателем ученой степени кан
дидата (доктора) наук обязательно должна содержать оценку ее соответствия отдельным пунктам области ис
следования специальности или специализации Паспорта специальностей ВАК.

- Рекомендательная часть рецензии, содержащая аргументированный вывод о целесообразности опуб
ликования статьи в представленном виде, ее отклонение либо доработки с указанием основных недостатков, 
требующих устранения.

- Рейтинговая оценка (по пятибалльной шкале):
«5» - статья может быть принята без доработки, соответствует всем основным требованиям;
«4» - статья может быть опубликована несмотря на некоторые недостатки;
«3» - статья требует небольшой доработки;
«2» - статья требует коренной переработки;
«1» - статья отклоняется.
- Сведения о рецензенте: фамилия, имя, отчество Рецензента, его должность, место работы, научная 

степень и звание.
- Дата составления рецензии и подпись Рецензента, заверенная печатью организации.
2.4. Рецензент подтверждает в двухдневный срок получение статьи и свое согласие на ее рецензирова

ние.
2.5. Срок рассмотрения статей рецензентом устанавливается не более двух недель.
2.6. В случае переработки статьи по замечаниям рецензента новый вариант статьи вновь может быть 

направлен на повторную рецензию тому же рецензенту.
2.7. Рецензия на Статью оформляется в формате Word (версия не ниже 6.0), шрифт Times New Roman, 

бумажный формат А4, со сквозной нумерацией страниц.
2.8. Рецензия может быть отправлена в адрес редакции по E-mail в отсканированном виде, по факсу или 

в оригинале по почте.
2.9. Редакция вправе затребовать оригинал рецензии.

III. Заключительные положения
3.1. Полученные рецензии учитываются в редакции и хранятся в бумажном и электронном виде.
3.2. Рецензии предоставляются: в экспертные советы ВАК в случае поступления письменного запроса и 

авторам статей за подписью Главного редактора без указания сведений о рецензенте.
3.3. Рецензент не имеет права разглашать содержание статьи и использовать ее результаты до выхода 

статьи в свет.

Положение о порядке рецензирования статей, направленных для опубликования в журнале
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы»
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Приложение 2.

Я (автор/заказчик)___________________________________________ ,
прошу редакцию журнала «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» поместить статью:

Заявка на представление материалов статьи в журнал
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы»

• тематический раздел, в котором необходимо поместить статью:
• номер журнала, в котором необходимо поместить статью:
• требуемое количество экземпляров:

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность,
уч. степень, уч. звание

Почтовый адрес (рабочий)

Почтовый адрес для отправки 
журнала
Телефон раб.
Телефон моб. контактного лица
Факс
E-mail:
Наименование и объем статьи
Общее количество заказываемых журналов
Номер журнала
Прочее (предложения, пожелания, реко
мендации и др.)

(подпись)

(дата)
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Приложение 3.

Пример оформления статьи:

У ДК 636.4:636.082.4

Г.С. Походня, Е.Г. Федорчук

ОСЕМЕНЕНИЕ СВИНОМАТОК В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ

Д алее излагается текст научной статьи
(текст)...................................................................................................................................

.. .(текст)............................................................................................................................................
 (текст)..................................................................................................................................

 Таблица 3. Стандарт породы по живой массе племенных телок

Использованные источники
Далее приводится список использованных литературных и других (интернет сайты и прочее) источни

ков на русском
References

и на английском языках.

Сведения об авторах
Походня Григорий Семёнович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры разведения и 

частной зоотехнии БелГСХА им.В.Я. Горина, контактный телефон и (или) электронной (почтовый) адрес
Федорчук Елена Григорьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры ТППЖ БелГСХА им. 

В.Я. Горина, контактный телефон и (или) электронной (почтовый) адрес,
Аннотация. Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации 

Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации (< 500 печатных знаков)
Ключевые слова: ключевые слова ключевые слова ключевые слова ключевые слова ключевые слова 

ключевые слова ключевые слова ключевые слова ключевые слова (< 100 печатных знаков)

Information about authors
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INSEMINATION OF SOWS AT DIFFERENT AGES 
Abstract. Text annotation Text annotation Text annotation Text annotation Text annotation Text annotation 

Text annotation Text annotation Text annotation (< 500 characters )
Keywords: keywords keywords keywords keywords keywords keywords keywords keywords keywords (< 

100 characters)
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