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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 633.63:632.51:632.9 

 

ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЛАБОЭРОДИРОВАННЫХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ  

В ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Абрамова А.В., Батракова А.Ю., Оразаева И.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Водная эрозия почвы по масштабности в Белгородской области является самым 

мощным фактором потерь ресурсов плодородия почвы и урожая, ухудшения окружа-

ющей среды. При организации почвозащитного земледелия важно знать, в каком 

направлении изменяются основные свойства почвы, чтобы подобрать оптимальные 

варианты. Наиболее важными из таких параметров являются гранулометрический со-

став, кислотность, содержание гумуса и основных микроэлементов, которые в насто-

ящее время исследованы недостаточно широко. Важным экологическим свойством 

почвы является структурно-агрегатное состояние, особенно ее водопрочность. Почвы 

с прочной структурой хорошо впитывают влагу и аэрируются, хорошо обрабатыва-

ются, не подвергаются эрозии. Водопрочность зависит от типа почв, степени гумуси-

рованности [1-4]. 

Целью данной работы было изучение структурного состояния и водопрочности 

агрегатов чернозёмов выщелоченных разной степени смытости на лессовидном су-

глинке, проследить изменения содержания гумуса и микроэлементов с применением 

ГИС- технологий. 

Задачи: изучить плотность, структурность почв, количество водопрочных агре-

гатов диаметром от 0,25 до 10 мм; проанализировать полученные данные и сделать 

вывод о влиянии водной эрозии на указанные параметры почвы. 

Исследования проводились на территории ЗАО «Краснояружская зерновая ком-

пания» (Белгородская область, Чернянский район) на водораздельном плато и склоне 

северной экспозиции. Почвенный покров участка представлен чернозёмными почва-

ми с различной степенью смытости, тяжелосуглинистым на лессовидном карбонат-

ном суглинке. Для анализа был произведен отбор проб из 10 точек на водоразделе и 

склоне северной экспозиции. Гранулометрический состав и водопрочность агрегатов 

определялись методами сухого и «мокрого» агрегатного анализа по Саввинову, после 

которых высчитывался коэффициент структурности почвы. 

При мониторинге исследуемого участка было выявлено, что мощность гумусо-

вого горизонта А+АВ различались в зависимости от местоположения в рельефе. Так, 

для несмытых почв она составляет в среднем от 70 до 100 см, для слабосмытых чер-

ноземов – 55-68 см, для намытых – от 105 до 115 см. При изучении плотности сложе-

ния данных почв по глубине наименьшие значения приходятся на чернозем типичный 

и составляют в среднем 1,039 г/см3, в смытых аналогах она увеличивается до 1,101 

г/см3. Разрушение водопрочных агрегатов водными потоками увеличивает плотность 

сложения почв, что напрямую влияет на агрегатный состав почв, в следствие чего на 

30% уменьшается их коэффициент структурности с 5 до 3,5, то есть происходит сни-

жение. Ухудшение агрофизических свойств почвы в значительной степени отражает-

ся на урожае произрастающих на этой территории культур. 
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Результаты мокрого просеивания изучаемых чернозѐмов показывают, что коли-

чество агрономически ценных водопрочных агрегатов в пахотных горизонтах почв 

слабосмытых заметно уменьшается до 44-51% и среднесмытых – до 26-42%. Замена в 

структуре почвенного покрова отмечаемых на плакоре среднемощных вариантов чер-

ноземов их слабосмытыми аналогами сопровождается значительным снижением со-

держания количества водопрочных агрегатов более 0,25 мм более, чем на 20%. Со-

держание водопрочных агрегатов, отвечающих за агрономическую структуру в скло-

новых почвах, увеличивается в ряду намытые почвы – не смытые почвы – слабосмы-

тые почвы, и колеблется от 35% до 55%. 

Таким образом, водная эрозия оказывает существенное действие на важные па-

раметры почвы. У слабосмытых аналогов по сравнению с типичными черноземами 

уменьшается мощность гумусового профиля до 55-75 сантиметров, увеличивается 

плотность сложения и уменьшается структурность за счет преобладания глыбистой 

фракции. Намытые почвы имеют более мощный горизонт (105-115 см) и содержат 

больше питательных веществ, но у них разрушена нормальная агрегатная структура и 

коэффициент структурности немного меньший, чем у смытых черноземов. В почвах, 

подверженных эрозии, резко уменьшается количество водопрочных агрегатов, наибо-

лее ценные фракции (1-3 мм) отсутствуют. Поэтому вспашка эродированных почв 

должна проводиться поперёк склонов, необходимо применить террасирование и дру-

гие противоэрозионные мероприятия. Такие черноземы менее всего годятся для сель-

скохозяйственного использования. 
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УДК 581.6 

 

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L.  

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

 

Бердибаева Д.Б., Айтимбетова Д.Т. 

Ташкентский ГАУ, Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

Лечение целебными растениями сопровождает человечество с давних времен [1]. 

Среди деревьев семейства Fabaceae есть деревья, из которых получают ценные про-

дукты, бальзам и ценную древесину, используемые в технике. Алкалоиды, гликозиды, 

смолы, витамины и органические кислоты, получаемые из арахиса, сана, кашкарбеды, 

шильдырбоша, аквакурая, сильвана, используются в медицине для лечения различных 

заболеваний. Растение пажитник также считается растением и сегодня его значение 

возрастает. Это лекарственное и пряное пищевое и кормовое растение. В настоящее 

время цена семян растения шамбалы на мировом рынке колеблется от 3-4 до 30-40 

долларов за кг и спрос на них очень высок. Например, Индия производит более 2 

миллионов тонн специй в год, что составляет 1/3 мировой торговли специями в объе-

ме 450 000 тонн [2]. 

Пажитник греческий (Trigonella foenumgraecum L.) – однолетнее травянистое 

растение семейства Fabaceae. Оно имеет прямые, реже приподнимающиеся ветвистые 

полые стебли, достигающие 70 см высотой. Листья тройчатые; пластинка листочков 

яйцевидной или яйцевидно-продолговатой формы с неравнозубчатым краем; основа-

ние листочка округло-клиновидное; верхушка выямчатая. Цвет верхней стороны ли-

сточка – темно-зеленый, нижней – серо-зеленый. Жилкование перистокраебежное. 

Листорасположение очередное. Листочки слабо опушенные, с ясно выраженным че-

решком. Стебель четырехугольный, матовый, гладкий, светло-зеленый. Главный ко-

рень стержневой, конический, гладкий, светло-коричневый, сильно ветвистый. Цвет-

ки сидячие, по 1-2 в пазухах листьев, чашечка образует короткую трубочку. Венчик 

бледно-желтый, длиной 15 мм. Плод – боб, 7-12 см длиной с сильно вытянутым носи-

ком, содержит до 15 желто-коричневых многогранных ромбовидной или почти куби-

ческой формы семян. Семена в зрелом состоянии буровато-желтые, продолговатые, 

длиной до 5 мм и шириной около 2 мм, твердые. На узкой стороне семени находится 

рубчик, от которого тянется складка, внедряющаяся между семядолями и согнутым 

корешком Растение высотой до 60 см с очерёдными тройчатосложными листьями 

длиной 2 см; листочки яйцеобразные и по краям немного зубчатые [3]. 

Химический состав Пажитника сенного, как элементный, так и компонентный, 

достаточно подробно изучен. Так, семена Пажитника сенного содержат следующие 

вещества: алкалоид тригонеллин (0,3%), витамины А, С, В1, В2, В3 (никотиновая 

кислота, витамин РР) – 3,5-18 мг%, В6 ( пиридоксин), В9 (фолиевя кислота), рутин 

(витамин Р), стероидные сапонины и фитостерины (диосгенин, ямогенин, гитогенин, 

тигогенин) и гликозиды (диосцин и ямосцин), флавоноиды, слизистые (до 30%) и 

горькие вещества, эфирные масла (0,3%), жирное масло (6%), белки, танины, фосфор, 

железо, калий, магний, кальций, мышьяк. В 100 гр Пажитника сенного в процентах от 

суточной нормы содержится 186% железа, поэтому растение можно успешно исполь-

зовать для профилактики железодефицитной анемии; 56% меди, участвующей в син-

тезе ряда ферментов и 61% марганца, участвующего в синтезе половых гормонов [4]. 

В состав травы Пажитника сенного входит большое количество клетчатки и минера-
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лов. Установлен следующий состав травы Пажитника сенного: стероидные сапони-

ны – 5,81%; дносгеинн – 1,02%; полисахариды – 29,15%; фенольиые соединения – 

0,526% (в пересчете на кофейную кислоту); жирное масло – 7,67%; каротннонды: в 

семенах 1.72 мг%, в жирном масле 15,66 мг%; аминокислоты (аспарагиновая кисло-

та – 2,07%, серин – 0,36%, глутаминовая кислота – 3,31%, глицин – 1.00%, аланин – 

0,47%, тирозин – 0,41%, аргинин – l,7%, треонин – 0,53%, валин – 1,14%, метионин – 

0,78%, изолейцин – 0,42%, лейцин – 53%, фенилаланин – 0,73%, гистидин – 0,56%, 

лизин – 1,43%, последние 8 – незаменимые аминокислоты); макро- и микроэлементы 

(калий – 1,5%. натрий – 0,1%, кальций – 0,5%, магний – 0,5%, фосфор – 0,6%; крем-

ний – 0,1%, железо – 0,03%, стронций – 0,01%, алюминий – 0,03%, марганец – 0,02%, 

титан – 0,003%, молибден – 0,00005%, цинк – 0,002%, медь – 0,001%) [5]. Анализ ли-

тературы выявил, что всхожесть семян растения Шамбалы в условиях Узбекистана не 

изучалась. Также, при изучении всхожести семян растения шамбалы в лабораторных 

условиях 98% семян прорастали при 23°С. 
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УДК 66.085.3 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ СОИ ПЕРЕД ПОСЕВОМ 

 

Андина В.А., Кузьмина О.С. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Семена сельскохозяйственных культур являются носителями свойств растений и опре-

деляют качество будущего урожая. Производство семян – это сложный технологический 

процесс, в который входит: хранение семенного материала после уборки, предпосевная под-

готовка, посев и уход за растениями. На каждой стадии производства существуют негатив-

ные факторы влияния способные привести к снижению качества семян. 

Предпосевная обработка семян может проводиться как с использованием химических 

методов, которые в настоящее время наиболее распространены, так и физических. Задача об-

работки – борьба с возбудителями семенных болезней таких как плесневые и сапрофитные 

грибы. Наиболее часто встречаются грибы Fusarium. Среди плесеней микроорганизмы родов 

Penicillun u Aspergillus. 

В наше время перед учеными поставлена задача увеличения продуктивности отрасли 

растениеводства. Увеличение доли высокобелковых культур в селекции сои. Соя – ценная 

зернобобовая культура. При этом индустрия производства сои в нашей стране является од-

ной из перспективных и эффективно развивающихся [1-3]. 

Особый интерес вызывает предпосевная обработка с использованием различных физи-

ческих методов. При соблюдении оптимальных режимов обработки в семенах интенсифици-

руются процессы прорастания, повышается жизнеспособность и раскрывается биологиче-

ский потенциал растений. При этом недостаточная изученность оптимальных режимов, не-

совершенство устройств для обработки семян тормозят внедрение достижений в широкое 

производство. 

Для обеззараживания семян перед посевом или проращиванием в лабораторных усло-

виях предлагается использовать устройство, состоящее из растильни, ложа с ячейками, 

крышки, на внутренней поверхности которой закреплены ультрафиолетовые лампы и доза-

тор с форсункой, предназначенной для подачи питательного раствора на семена [4]. 

Предлагаемое устройство обеспечивает повышение всхожести и энергии прорастания 

за счет обеззараживания семян перед посевом. 
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3. Сергеева, В.А. Урожайность и эффективность возделывания различных сортов сои / В.А. 

Сергеева, А.О. Палий // Вопросы современной генетики, селекции и ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур : Сборник докладов национальной научной конферен-
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УДК 632.9:633.15(470.325) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  

НА ЗЕРНО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Андреев С.В., Муравьёв А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Сегодня одной из самых продуктивных и распространенных сельскохозяй-

ственных культур в мировом земледелии является кукуруза. По валовым сборам 

зерна стоит на первом месте, а по посевным площадям уступает только пшенице. 

Она используется не только в пищевой промышленности, но и в животноводстве как 

одна из основ кормовой базы [5, 7]. Одним из факторов получения стабильных вы-

соких урожаев является система защитных мероприятий против сорняков, вредите-

лей и болезней, которая изменяется в зависимости от региона возделывания и по-

стоянно совершенствуется с целью получения максимального урожая [1, 3, 4, 6]. 

В Белгородской области вся обрабатываемая пестицидами площадь сельхо-

зугодий под кукурузой на зерно составляет 1168444 га [3]. 

Площадь обрабатываемых гербицидами земель в Белгородской области , заня-

тых кукурузой на зерно, в 2022 году составляет 91883 га, а это равно 7,9% от всей, 

обрабатываемой гербицидами площади пашни на территории региона. Основные 

периоды применения гербицидов в посевах кукурузы на зерно – это почвенное при-

менение до посева и контактное непосредственно по вегетации [2, 4]. Ведущим рай-

оном области по количеству применяемых гербицидов в посевах кукурузы , возде-

лываемой на зерно, является Прохоровский район, в котором по совокупности до 

посевного и послепосевного было обработано около в текущем сезоне около 89,7 % 

сельхозугодий. 

Наиболее используемыми гербицидами по вегетации являются Майстер Пауэр, 

МД – 1,25-1,5 л/га площадь обработки составила – 21456 га, Элюмис, МД – 1-2 л/га 

площадь обработки составила 4562 га. В совокупности двух гербицидов , применяе-

мых в районе на данной культуре, было установлено, что их доля в ассортименте со-

ставила 67,5% от общего количества применяемых гербицидов. 

В разрезе данных по защите от болезней посевов кукурузы на зерно можно 

констатировать, что фунгицидная обработка не проводится на территории Белгород-

ской области, так как они не эффективны, по причине достаточной устойчивости к 

основным болезням высеваемых в регионе гибридов. 

Инсектициды применяются в регионе для защиты посевов кукурузы на зерно, 

каждый гектар обрабатывался инсектицидом в данном сезоне, то есть 100% площа-

ди. Значительную долю посевов обрабатывали в борьбе с луговым мотыльком по 

причине несколько кратного превышения экономического порога вредоносности. В 

соответствии со структурой посевных площадей Белгородской области в большем 

количестве использование инсектицидов отмечено на территории в Ивнянского рай-

он. Преобладали по применению следующие инсектициды Борей НЭО, СК – 0,1 л/га 

70% и Кунгфу Супер, КС – 0,1-0,15 л/га 30% посевов кукурузы на зерно. 

Наиболее применяемый препарат от вредных объектов в Белгородской обла-

сти – Борей НЭО, СК, трехкомпонентный инсектицид системного действия, кото-

рым обработано основная часть посевов кукурузы на зерно, показал высокую эф-

фективность более 90% особенно при условии, что ранее применяемые инсектициды 
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относились к фосфорорганическим соединениям, пиретроидам, неоникотиноидам, 

ацетамидам, к которым луговой мотылек выработал резистентность. 

Таким образом, проведенный анализ применения пестицидов в посевах кукуру-

зы на зерно на территории Белгородской области показывает высокую хозяйствен-

ную и экономическую эффективность использования химических средств защиты 

растений, в том числе при условии стремительного появления резистентных попу-

ляций. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА DIASCOREA NIPPONICA 

MAKINO В ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

 

Атабаева Г.Ш., Бердибаева Д.Б. 

Ташкентский ГАУ, Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

В настоящее время лекарственные растения и получаемые из них препараты иг-

рают важную роль в арсенале лечебных средств отечественного здравоохранения [1]. 

Всего во флоре Республики Узбекистан отмечено более 750 видов растений, облада-

ющих лекарственными свойствами. Многие виды растений, входящих в группу ле-

карственных, являются очень редкими. Заготовка таких растений невозможна и недо-

пустима. Для рационального использования природных богатств и во избежание 

дальнейшего нарушения сложившего равновесия в природной среде необходимо со-

здание искусственных плантаций лекарственных растений. В условиях интродукции 

возможно и сохранение значительной части разнообразия растений. Растения-

интродуценты, выращивание которых расширяет базу региональных растительных 

ресурсов, издавна широко привлекаются человеком для удовлетворения разнообраз-

ных потребностей. 

Dioscorea nipponica Makino – интродукцирован в Ташкентской Ботанический сад 

1996 г. из России. Для России диоскорея ниппонская является дальневосточным эн-

демом и внесена в Красную книгу [2]. По данным М. Азизовой виды рода Диоскорея 

встречалось во флоре Узбекистана [3], на сегодняшний день не имеются. 

Диоскорея ниппонская – Dioscorea nippinica Makino – двудомная лиана, произ-

растает в России на территории Дальнего Востока. В Китае диоскорея ниппонская 

встречается практически по всей северо-восточной части страны. Сырье этого вида 

диоскореи разрешено к медицинскому применению в обеих странах. Диоскорея су-

противная – Dioscorea opposite Thunb – древнейшее культурное растение Китая и 

Японии, используемое как лекарственное, так и пищевое растение и известное под 

названием «китайский ямс». Многолетняя травяная лиана с вьющимися стеблями 

длиной до 4 м, реже более. Лиана, с расположенным неглубоко в почве толстым, го-

ризонтальным, маловетвистым корневищем, длиной до 1 м и толщиной до 2-3 см ко-

ричневого или буровато-коричневого цвета. Стебель голый. Листья очередные, тол-

стые, в очертании широкосердцевидные, 3-5-лопастные; 5-8 см длиной, 4-6 см шири-

ной, сверху с редкими белыми короткими волосками, снизу по жилкам прижато воло-

систые, большей частью с 10-12 жилками, из них внешние вильчато разветвлены; че-

решки большей частью равны пластинкам. На стебле расположены равномерно, оче-

редно. Цветки мелкие, невзрачные, с простым околоцветником, зеленоватые, однопо-

лые; расположены в пазухах листьев в редких колосовидных соцветиях. Плод – трех-

гнездная коробочка с тремя перепончатыми крыльями, семена плоские, крылатые. 

Цветет в июне – августе, плоды созревают в августе-октябре. 

Диоскорея – одно из первых растений, в корневищах которых были обнаружены 

соединения, которые могут служить основой для синтеза кортикостероидов. В них 

был обнаружен один из стероидных сапонинов – диосцин, впоследствии были обна-

ружены и другие стероидные гликозиды. [4] Диоскорея ниппонская не является труд-

ным в агротехнике растением, но имеет довольно выраженные предпочтения. При 

этом она стерпит и значительные отклонения от благоприятного агрофона. Привести 
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к гибели лиану могут разве что заболоченность или чрезмерно тощая и одновременно 

сухая почва. В нашем саду диоскорея зацветает в середине июня. Кородочки дости-

гают максимальных размеров только в сентябре. Но практически до заморозков оста-

ются зелеными. Поэтому плоды я обрываю в возможно поздние сроки. Семена из ко-

робочек не извлекаю, высеваю сами коробочки, прямо как есть, присыпая их верхо-

вым торфом слоем примерно в один сантиметр. Как оказалось, такой способ посева 

эффективен. Сеянцам даю порасти на месте посева два-три года, после чего они могут 

быть пересажены сразу на постоянное место. Диоскорею можно также черенковать. 

Для этого в середине июня я срезаю плети лианы и разрезаю их вызревшую часть на 

черенки с двумя междоузлиями. Но, этот способ менее эффективен, нежели семенной. 

Учёные Ташкентского аграрного университета и сотрудники Ботанического сада 

ведут научно-исследовательские работы по многим направлениям: сохранение и по-

полнение генофонда лекарственных и декоративных растений; поиск и выявление 

перспективных лекарственных растений для создания плантации; изучение биологи-

ческих особенностей, отдельных приемов выращивания перспективных, редких и ис-

чезающих видов лекарственных и ароматических, декоративных растений; изучение 

методов и способов, способствующих продлению декоративных качеств и усилению 

фитонцидных свойств растений, используемых в озеленении; разработка и внедрение 

образовательно-просветительских программ по экологическому образованию, прове-

дение учебных практик студентов вузов. 
 

Список литературы 

1. Целебные свойства дикорастущих растений : учебное пособие для вузов / В.Н. Наумкин, 

А.Г. Демидова, Л.А. Манохина [и др.]. – Издание второе, стереотипное. – Санкт-Петербург : Изда-

тельство «Лань», 2021. – 452 с. 

2. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). – Москва, 2008. 

3. Азизова М.К. Интродукционное изучение видов рода Dioscoréa L. / М.К. Азизова. – Диссер-

тация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Ташкент : Фан, 1987. – Т. II. – 

С. 180. 

4. Бердибаева Д.Б. Коллекция интродуцированных лекарственных растений Ташкентского Бо-

танического сада имени Ф.Н. Русанова при институте Ботаники АН РУз. 

  



11 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СПОСОБОВ ПОСЕВА  

НА ПЛОЩАДЬ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ 

 

Батракова А.Ю., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Кукуруза (Zea mays L.) – одна из основных культур в мировом земледелии с разносто-

ронним применением. Для продовольственных целей используется примерно 20% зерна ку-

курузы, на технические цели – 15-20% и около две трети – на кормовые [1-5]. 

Площадь листовой поверхности играет важную роль в формировании надземной массы 

растений кукурузы. Листья являются главным органом, который в процессе фотосинтетиче-

ской деятельности создает органические вещества, составляющие основную массу урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Изучение влияния технологии основной подготовки почвы и посева различными по 

конструктивным особенностям сеялками на урожай зерна кукурузы (двухфакторный опыт)  

Фактор (А) – технология основной обработки почвы. 

А 0 – отвальная вспашка плугом «ПЛН-8-35» на глубину 25-30 см,  

А 1 – безотвальная обработка глубокорыхлителем «Джон Дир - 512» на глубину 30-35 см. 

Фактор (Г) – (способ посева), посев различными по конструктивным и технологиче-

ским свойствам сеялками. 

Г 0 – посев сеялкой «СУПН-8». – контроль. 

Г 1 – посев сеялкой «СЗС-2,1». 

Г 2 – посев сеялкой «Аккорд - Оптима». 

Срок основной обработки – после уборки предшествующей культуры, вторая декада 

сентября. 

Повторность опытов 3-х кратная, площадь делянки – 224 м², учётная 112 м². Размеще-

ние вариантов последовательное. Основным методом выполнения поставленных задач, явля-

ется метод полевого эксперимента. 

При выполнении исследований применяли полевой опыт и лабораторные исследования 

почвенных и растительных образцов. Учеты и наблюдения проводились по общепринятым 

методикам. 

Учет площади листовой поверхности в фазу 5-7 листьев показал, что технология ос-

новной обработки почвы оказала наибольшее влияние и на этот показатель. В варианте с 

безотвальной обработкой почвы, растения кукурузы, имея больший запас влаги и меньшую 

плотность почвы, развивались лучше, чем при вспашке. Это положительно сказалось на 

площади листьев, которая изменялась от 4557 м² /га до 7629 м² /га, тогда как при отвальной 

вспашке этот показатель находился в пределах от 4064 м² /га до 6402 м² /га. 

Было также отмечено, что на вариантах с внесением минеральных удобрений площадь 

листовой поверхности была существенно выше. Увеличение составило от 6 до 30%. Внесе-

ние минеральных удобрений положительно влияло на рост и развитие всего растения и, в 

частности, на развитие площади листьев. 

Наибольшая площадь листовой поверхности в опыте по изучению способов защиты ку-

курузы от сорной растительности наблюдалась на варианте с комплексной химической за-

щитой – 7585 м²/га. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СПОСОБОВ ПОСЕВА  

НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ 

 

Батракова А.Ю., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Кукуруза – ценная однолетняя злаковая культура, используемая в пищевой, пи-

воваренной, мукомольной, спиртовой промышленности, южные регионы России вы-

деляют большие площади под посев кукурузы на зерно [1-5]. Важным критерием, 

определяющим величину полученного урожая кукурузы, является продуктивность 

одного растения, которая характеризуется числом развитых початков и показателями 

структуры его урожая. Продуктивность растения кукурузы – это комплексный пока-

затель, зависящий от конкретных условий выращивания и определяющий её урожай-

ность. А структура урожая является наиболее важным показателем при оценке уро-

жайности культуры. Именно в ней отражено влияние всех факторов на элементы про-

дуктивности одного растения. Структуру урожая кукурузы составляют следующие 

показатели: масса початка с зерном, масса зерна с початка, выход зерна, количество 

рядов зерен на початке, количество зерен в початке, масса тысячи зерен. 

Изучение влияния технологии основной подготовки почвы и посева различными 

по конструктивным особенностям сеялками на урожай зерна кукурузы (двухфактор-

ный опыт). 

Фактор (А) – технология основной обработки почвы.  

А 0 – отвальная вспашка плугом «ПЛН-8-35» на глубину 25-30 см. 

А 1 – безотвальная обработка глубокорыхлителем «Джон Дир - 512» на глубину 

30-35 см. 

Фактор (Г) – (способ посева), посев различными по конструктивным и техноло-

гическим свойствам сеялками. 

Г 0 – посев сеялкой «СУПН-8» – контроль  

Г 1 – посев сеялкой «СЗС-2,1». 

Г 2 – посев сеялкой «Аккорд - Оптима». 

Срок основной обработки – после уборки предшествующей культуры, вторая 

декада сентября. 

Повторность опытов 3-х кратная, площадь делянки – 224 м², учётная 112 м². 

Размещение вариантов последовательное. Основным методом выполнения постав-

ленных задач, является метод полевого эксперимента. 

При выполнении исследований применяли полевой опыт и лабораторные иссле-

дования почвенных и растительных образцов. Учеты и наблюдения проводились по 

общепринятым методикам. 

Для создания оптимальных условий, способствующих хорошему росту и разви-

тию растений, формированию высоких урожаев, важное значение имеет система ос-

новной обработки почвы, которая обеспечивает создание оптимального строения об-

рабатываемого слоя. Вторым по значению фактором, повлиявшим на структуру уро-

жая, оказался посев с использованием различных по конструктивным особенностям 

сеялок (способ посева). В результате проведенных исследований были получены ос-

новные критерии, характеризующие условия жизни, развития растений и формирова-

ния урожая зерна кукурузы. 
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Кроме этого, по безотвальному фону початки были крупнее и масса зерна с од-

ного початка была на 17% больше. 

Также при определении процента выхода зерна с 1 початка ни в одном варианте 

не было достигнуто максимального значения, представленного оригинатором в ха-

рактеристике гибрида .Но наиболее близкими к данному значению были показатели в 

варианте с посевом сеялкой «Аккорд - Оптима» по безотвальному фону. 

Масса тысячи зерен на уровне среднего значения, представленного оригинато-

ром в характеристике гибрида, также была отмечена на данном варианте, по другим 

же вариантам была ниже. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ФОНА ПИТАНИЯ  

НА ВОЗДУШНО-СУХУЮ МАССУ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ 
 

Батракова А.Ю., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский Россия 
 

Кукуруза – одна из основных культур современного мирового земледелия. Это культу-

ра разностороннего использования и высокой урожайности. Кукуруза – чрезвычайно ценный 

пищевой и кормовой продукт, уступающий по продаваемости только пшенице [1-7]. 

Исследования проводили в 2020-2022 гг. на территории ООО «Победа» Белгородской 

области, Шебекинского района. 

Повторность опытов 3-х кратная, площадь делянки – 224 м², учётная 112 м². Размеще-

ние вариантов последовательное. Основным методом выполнения поставленных задач, явля-

ется метод полевого эксперимента. 

При выполнении исследований применяли полевой опыт и лабораторные исследования 

почвенных и растительных образцов. Учеты и наблюдения проводились по общепринятым 

методикам. 

Схема опыта: Фактор (А) – способ обработки почвы: 1. Вспашка (контроль); 2. Безот-

вальная обработка. Фактор (В) – фон минерального питания: 1. Без удобрения (контроль); 2. 

NPK на 400 ц/га з/м; 3. PK – фон; 4. Фон+N40 (безвод. аммиак); 5. Фон+N60 (безвод. аммиак); 

6. Фон+N80 (безвод. аммиак); 7. Фон+N100 (безвод. аммиак); 8. Фон+N120 (безвод. аммиак). 

Расчет доз минеральных удобрений на 400 ц/га зеленой массы осуществляли расчетно-

балансовым методом, в 2020 г. она была равна N82K62; в 2021 г. – N88K68; в 2022 г. – N92K67. 

Изучаемые агроприемы и метеорологические условия оказали влияние, как на засорен-

ность посевов, так и сухую массу сорняков. Изучаемые способы основной обработки почвы 

и фон питания оказали влияние и на воздушно-сухую массу сорных растений. 

Во все годы исследований наименьшей она была на не удобренном фоне. По вспашке 

она составляла в среднем три года 22,8 г/м2, а по безотвальной обработке 33,6 г/м2, что на 

47,4% выше. 

Наибольшей масса сорных растений по отвальной вспашке была на варианте Фон+N120 

(безводный аммиак) и составила 34,6 г/м2, при безотвальной обработке на варианте Фон+N80 

(безвод. аммиак) – 46,6 г/м2. 
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АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОЛУБИКИ  

В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Батракова А.Ю., Руссу А.К., Оразаева И.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский Россия 
 

Ягоды голубики употребляют в пищу в свежем и сушеном виде, из них получают сок, 

варенье, джем, мусс. Отвар листьев голубики очень полезен диабетикам, людям, страдаю-

щим малокровием. Культура перспективна для широкого введения в культуру [1-6]. 

На данный момент получаемая продукция ягод голубики практически полностью имеет 

импортное происхождение. В нашей стране немногие фермеры занимаются выращиванием 

данной культуры, так как это слишком ресурсо- и энергозатратно, также различные почвен-

но-климатические условия не подходят для производства ягоды. 

Основной проблемой данного исследования является оптимизация существующих тех-

нологий выращивания голубики путем подбора определенных компонентов: поддержание 

благоприятных условий, наличие качественного субстрата для растений, рациональное ис-

пользование пестицидных обработок и минеральных удобрений и конечно же, создание без-

вирусного посадочного материала. 

Научная работа направлена на решение проблемы импортозамещения ягод, не харак-

терных для произрастания на территории Центрально-Черноземной зоны путем разработки 

адаптивной технологии выращивания культуры. 

Современные технологии выращивания голубики с единицы площади слишком габа-

ритны для сельхозпроизводителя. Данная «габаритность» заключается в излишних механи-

ческих, энергетических и финансовых затратах. Разрабатываемый метод позволит снизить 

затраты и повысить эффективность выращивания ягоды. 

Голубика богата витаминами С, К, Е, в умеренных количествах в ней содержатся желе-

зо, цинк, магний, калий, фосфор. Свежие ягоды богаты антоцианами и лейкоантоцианами, 

флавонолами, катехинами, фенольными, тритерпеновыми и хлорогеновыми кислотами. Бла-

годаря такому составу регулярное употребление голубики может предотвратить сердечные 

заболевания, улучшить здоровье мозга и помочь снизить уровень сахара в крови. У голуби-

ки, как у большинства ягод, высокая антиоксидантная активность. В ней много полезных 

флавоноидов – веществ, активирующих работу ферментов при попадании в организм. Со-

держащийся в продукте витамин С также является антиоксидантом, важным для здоровья 

кожи и иммунитета. 

Голубика – очень полезный продукт для организма человека, содержащий полезные 

витамины. Последнее время тенденция современного общества направлена на здоровое и ка-

чественное питание, а потому спрос на данную культуру будет очень большим. Разработка 

адаптивной технологии выращивания голубики является актуальной на данный момент в 

нашем регионе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА МИВАЛ-АГРО ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Белокобыльский А.А. Шульпекова Т.П. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 
 

Чёрная смородина – одна из наиболее ценных ягодных культур. Ягоды смородины со-

держат витамины В6, В12, Р, каротин, аскорбиновую кислоту, сахара, органические кислоты. 

Листья, почки, ягоды черной смородины широко используют в лекарственных целях. За по-

следние годы площади возделывания черной смородины в средней полосе России много-

кратно сократилась. Причиной этого стало, прежде всего, снижение урожайности культуры 

вследствие изменения климата и повышения количества стрессовых факторов, а также еже-

годного интенсивного поражения её вредителями. Потери от вредителей составляют более 

половины урожая [1-4]. 

Целью представленных исследований было изучение продуктивности смородины чер-

ной при введении в состав баковых смесей пестицидов регуляторов роста Мивал-Агро. Рабо-

та выполнялась на плодово-ягодном питомнике Белгородского ГАУ. Площадь каждого вари-

анта опыта составляла около 10 м2. Растения смородины 3-го года посадки, количество стеб-

лей – около 1,5 на куст, схема посадки – 2,7x0,7 м. 

Регуляторы роста были применены дважды в составе баковой смеси пестицидов. Ми-

вал-Агро использовали в 0,002% (10 г/га). Расход рабочего раствора был 200 л/га. 

В начале массового созревания ягод (3-5.07) проведен учет продуктивности смородины 

методом подсчета кистей на растение, количества и средней массы ягод. Массу ягод опреде-

ляли при анализе трех кистей с 5-ти последовательно расположенных растений в 10-ти ме-

стах каждого варианта. 

С целью изучения акарицидного действия регуляторов роста на плантации смородины, 

на каждом варианте были взяты в 15-ти местах по три листа со среднего яруса двух смежных 

побегов. 

Всего на плантации смородины черной ежегодно проводилось пять обработок против 

вредителей и возбудителей заболеваний. 

Анализ полученных результатов показал, что на контроле отмечено существенно 

меньше сформировавшихся завязей в сравнении с вариантами, на участке применения Ми-

вал-Агро их количество было на 34% выше контрольного показателя. 

Итоговый анализ определения численности клещей (сентябрь) по вариантам опыта поз-

волил установить, регулятор роста Мивал-агро способствовал значительному снижению их 

количества на плантации черной смородины по сравнению с другими вариантами). 

Таким образом, в результате проведенных полевых исследований выявлено, что при 

использовании регулятора роста Мивал-агро в два срока в количестве 20 г/га в составе бако-

вых смесей пестицидов, было получено на 38% больше ягод, чем на контроле, при некото-

ром повышении их сортности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ  

В УСЛОВИЯХ ЦЧР 

 

Белоусова А.Ю., Лоткова В.В., Азаров В.Б. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Белгородская область славится развитой отраслью животноводства. Постоян-

ная востребованность агропромышленных холдингов и хозяйств мотивирует к 

включению в структуру севооборота максимальное количество кормовых культур. 

Одной из последних является кукуруза [1, 2, 3]. 

Возделывание зерновой кукурузы осуществляется по технологиям, направлен-

ным преимущественно на получение максимально возможного урожая. Однако, 

стоит рассматривать технологию возделывания культуры не только как способ по-

лучения урожая, но и как прием для сохранения и расширенного воспроизводства 

плодородия [4]. 

Та же отрасль животноводства обеспечивает аграрный сектор значительным 

количеством органических удобрений, которые при умелом хозяйствовании могут 

стать ценным веществом для питания растений. 

Наши исследования свидетельствуют о том, что кукуруза хорошо отзывается 

на внесение органических удобрений, таких как свиноводческие стоки и куриный 

помет. Те газообразные потери, которые в посевах прочих культур действительно 

теряются, в случае с кукурузой наоборот – поглощаются воздушными корнями. 

Кроме того, установлено, что под кукурузу возможно обрабатывать почву без ис-

пользования приема вспашки. Дисковое лущение на фоне применения органических 

удобрений позволяет получать от 83 до 104 ц/га зерна, что с учетом высокой рента-

бельности является отличным результатом. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бережная А.С., Руссу А.К., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Сельскохозяйственные культуры для нормального роста и развития должны быть обес-

печены всеми необходимыми элементами питания, которые в виде минеральных солей по-

глощаются их корнями из почвы. По результатам многочисленных исследований установле-

но, что применение удобрений не только оказывает положительное влияние на продуктив-

ность сельскохозяйственных культур и качество растениеводческой продукции, но также 

способствует снижению потерь гумуса почвы, увеличению содержания в ней подвижных 

форм азота, фосфора, повышению запасов обменного калия [1-3]. 

Яровой ячмень (Hordeum sativum L.) – широко распространенная, высокопродуктивная 

зерновая культура. Зерно ячменя – ценное сырье для производства солодового экстракта, 

круп, комбикормов сельскохозяйственным животным и птице. Яровой ячмень хорошо отзы-

вается на интенсификацию производства и внесение удобрений. Однако во многих сельско-

хозяйственных предприятиях области урожайность ячменя составляет не больше 50-60% ре-

ально возможного уровня [4-7]. 

Исследования проводили в длительном многофакторном стационарном полевом опыте 

лаборатории защиты растений, ФГБНУ «Белгородский НИИСХ». Изучаемая культура – яро-

вой ячмень сорта «Хаджибей» селекции ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», возделываемая в 

зернопаропропашном севообороте по методу расщеплённых делянок. 

Фоны удобренности:  

1) контроль без удобрений; 

2) навоз (40 т/га) 2 год последействия – фон; 

3) фон + (NPK)60; 

4) фон + (NPK)90; 

5) (NPK)60; 

6) последействие (NPK)180. 

В результате анализа данных по урожайности ярового ячменя, полученных в ходе ис-

следования, было выявлено, что в контрольном варианте без применения удобрений урожай-

ность ячменя составила 2,41 т/га. В варианте с последействием 40 т/га навоза – 3,05 т/га. Ми-

неральные удобрения в дозах (NРК)60 и (NPK)90 в сочетании с последействием 40 т/га навоза 

обеспечивали получение 4,44 т/га и 4,95 т/га зерна ячменя соответственно. В варианте с вне-

сением удобрений в дозе (NPK)60 и (NPK)180 эффект последействия, урожайность составила 

4,09 т/га и 3,94 т/га зерна ячменя соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение минеральных и органических 

удобрений поспособствовало повышению урожайности ярового ячменя по сравнению с кон-

трольным вариантом – без внесения удобрений. Снижение урожайности в варианте изучения 

последействия минеральных удобрений, внесенных в дозе (NPK)180, объясняется тем, что 

предшествующая культура (сахарная свекла) исчерпала питательные вещества почвы. 
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ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МАТОЧНИКОВ ЛУКА РЕПЧАТОГО 

 

Березняк М.Е1., Коцарева Н.В.2 

НИУ БелГУ, г. Белгород, Россия1 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия2 

 

Лук – одна из древнейших овощных культур, возделываемых человеком. Выращивание 

лука началось 7000 лет назад и привело к созданию многочисленных сортов лука, различа-

ющихся по размеру, форме, цвету и вкусу [1]. Очагом формирования сортотипов лука репча-

того по теории Н.И. Вавилова является Средиземноморье, где методами народной селекции, 

массовым улучшающим отбором получены местные сорта лука репчатого [2, 3, 4, 5, 6]. Се-

лекционная работа с луком репчатым включает улучшение местных и выведение новых вы-

сокоурожайных, дружно созревающих, устойчивых к болезням сортов с отработанной си-

стемой семеноводства [7, 8]. 

В настоящее время существует проблема поиска исходного материала для селекции но-

вых сортов лука репчатого полуострого, обладающих высокими потребительскими каче-

ствами в целях импортозамещения. 

Работу по оценке хозяйственно ценных показателей маточников созданных линий лука 

репчатого полуострого проводили на селекционном материале кафедры растениеводства, се-

лекции и овощеводства Белгородского ГАУ. 

Целью исследований была оценка хозяйственно ценных показателей маточников со-

зданных линий лука репчатого полуострого в целях импортозамещения. 

Для достижения указанных целей были решены следующие задачи: изучен селекцион-

ный материал лука репчатого полуострого, выделены перспективные образцы для создания 

новых сортов. 

В результате семейного отбора образцов на кафедре селекции, растениеводства и ово-

щеводства из 22 перспективных семей лука репчатого полуострого были выделены 3 образ-

ца, с которыми селекционная работа велась более 5 лет (2014-2020). 

В результате селекционной работы отобраны 2 семьи лука репчатого полуострого, ко-

торые имели темно-малиновую окраску чешуй (А-1-20, А-2-20) и одну семью с белой окрас-

кой чешуй (Б-5-20). Форма луковиц у семьи А-1-20, индекс формы более 1,5, у семьи 

А-2-20 – обратно-яйцевидной (чугунко-образной) формы, индекс формы 0,95-1,1. Окраска 

внешних чешуй у А-1-20 и А-2-20 темно-малиновая. Окраска сочных чешуй – белая со свет-

ло-фиолетовым эпидермисом. 

Форма луковицы имела достаточно стабильные показатели (19,9-18,2% у А-1-20 и 

17,9-18,6% у А-2-20). Коэффициент варьирования признака индекса формы луковицы у 

Б-5-20 составил 18,1-18,5%. 

Признак «окраска кроющих чешуй луковицы» имел практически одинаковый коэффи-

циент изменчивости в годы изучения, который составил 20,7-21,0%. 

Толщина сочных чешуй у А-1-20 составила 5,5±1,25 мм и у А-2-20 – 5,3±1,4 мм. В се-

мье Б-5-20 луковицы имели вытянутую форму и толщину сочных чешуй 3,9±1,98 мм. 

Урожайность маточников у семьи А-1-20 и у А-2-20 составила 16,6 т/га с 87-88% при-

годных луковиц для семеноводства. Урожайность у семьи Б-5-20 получена на уровне 

24,2 т/га (90% луковиц, пригодных для семеноводства). 

Содержание сухих веществ в луковицах составил 10-13%. 

Количество нитратов в луковицах составило от 19,9 до 23,7 мг/кг, что не превышало ПДК. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ 

 

Берестнева Д.О., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Гербициды (herbum, herbi – трава) – это препараты для уничтожения нежела-

тельной травянистой (сорной, ядовитой) растительности. В зависимости от свойств 

различают гербициды сплошного и избирательного действия. Гербициды сплошного 

действия применяют для уничтожения всех растений на площадях, где нет посевов: 

на обочинах шоссе и железных дорог, оросительных каналах, спортивных площадках. 

Гербициды избирательного действия, или селективные, уничтожают одни виды рас-

тений, но не поражают другие. Селективные гербициды можно применять в посевах 

почти всех культурных растений. При правильном выборе препарата, нормы его рас-

хода, сроков обработки и способа внесения можно подавить многие сорняки и не по-

вредить при этом культуру. Против злаковых сорняков (овсюг, мышей, куриное про-

со) в посевах зерновых необходимо применять такие препараты, как ГРАСП, ТОПИК, 

ПУМА-СУПЕР 100, ПУМА-СУПЕР 7,5. Препарат ГРАСП применяется против 

овсюга в посевах пшеницы и ячменя. ПУМА-СУПЕР 100 применяется только в посе-

вах пшеницы, а ПУМА-СУПЕР7,5 по пшенице и ячменю. Самый эффективный гер-

бицид на картофеле – ЗЕНКОР. Меняя дозы можно обрабатывать растения, как до 

всходов, так и после. Соя очень сильно угнетается сорняками. Против однолетних 

двудольных сорняков рекомендуется БАЗАГРАН, ХАРМОНИ. ХАРМОНИ может 

уменьшить рост растений, но число бобиков на растении не снижается. Для обработ-

ки капусты, столовой свеклы, моркови, лука против злаковых сорняков имеются эф-

фективные препараты – БАГИРА, ПАНТЕРА, ФУРОРЕ- СУПЕР. 

В зависимости от степени проявления побочных факторов при воздействии на 

окружающую среду, гербициды можно разделить на три группы: 1. Развитие устой-

чивых вредных организмов к гербицидам. Она связана со стойкостью и накоплением 

остатков гербицидов и обусловлена сменой популяций в результате перехода от чув-

ствительных особей к устойчивым организмам того же вида вследствие отбора, вы-

званного воздействием гербицида. 2. Влияние гербицидов и их остатков на растения, 

животных и окружающую среду (повреждение и изменение растений, изменение в 

составе микрофлоры, гибель млекопитающих, птиц, рыб или полезных насекомых). 3. 

Накопление и передача по цепям питания. Остатки гербицидов в окружающей среде 

могут быть поглощены растениями или животными организмами, которые в свою 

очередь, потребляются более крупными животными, и в которых концентрация гер-

бицидов возрастает. Это ведет к накоплению их в пище и последующему потребле-

нию человеком. 

В зависимости от скорости разложения гербицида в окружающей среде их клас-

сифицируют на: очень стойкие – разлагаются более 2 лет; стойкие – 0,5-2 года; уме-

ренно стойкие – 1–6 мес.; малостойкие – в течение месяца. 

Группа производных сульфанилмочевины (гербициды) очень разнообразна по 

биологической активности и скорости разложения. Препарат под название хлорсуль-

фурон, тифенсульфурон – метил (Хармони), который разлагается в считанные дни. 

Хлорсульфурон содержат такие препараты как ГЛИН, ДИФЕЗАН, КРОСС, 

КОВБОЙ, ЛЕНОК, ФЕНФИЗ. Он может действовать в почве несколько лет, ограни-



24 

чивая возможности возделывания чувствительных (двудольных) культур в севообо-

роте. Быстрое разложение хлорсульфурона происходит в благоприятных почвенно – 

климатических условиях (путем микробиологического распада) и на кислых почвах. 

Менее стойкие, чем хлорсульфурон препараты на основе метсульфурон – мети-

ла. Это ЛАРЕН, ГРЕНЧ, МАГНУМ, РОМЕТСОЛЬ. Тем не менее, с ними тоже нужно 

обращаться как со стойкими гербицидами. 

Гербициды способны оказывать токсическое действие на культурные растения. 

Признаки действия препаратов могут быть различными: снижение всхожести, 

уменьшение накопления сухого вещества, хлорозы листьев, искривление стеблей, 

угнетение роста и развития, накоплению остаточных количеств в урожае и т.д. Среди 

растений нет ни одной систематической группы (класс, семейство, род), в пределах 

которой все представители были бы одинаково устойчивы к гербицидам. В целом 

гербициды проявляют большую избирательность действия по отношению к защищае-

мым растениям, что позволяет применять их для защиты от вредных организмов [1-5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК  

НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ БЕЛОГО ЛЮПИНА 

 

Блинник А.С., Артемова О.Ю. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

Одной из ключевых задач в современном сельском хозяйстве ЦЧР является 

обеспечение развивающейся отрасли животноводства доступными и питательными 

кормами, собственного производства. При этом необходимо сохранять и повышать 

плодородие почв, чтобы обеспечить устойчивость производства в будущем растение-

водческой продукции. Для решения данной проблемы в регионе прибегают к возде-

лыванию высокобелковых зернобобовых культур. Современные исследования и пере-

довые производственные практики подтверждают, что наиболее перспективной из них 

является белый люпин (Lupinus albus L.), который выделяется среди других зернобобо-

вых культур рядом положительных качеств [1, 2, 3]. 

Белый люпин – ценное кормовое растение, которое не только улучшает почву, 

но и обладает высоким потенциалом для производства корма. При благоприятных 

условиях он может дать урожай семян в размере 4-5 тонн на гектар. Белок в семенах 

люпина составляет от 38 до 43% и является источником полного набора незаменимых 

аминокислот [4, 5]. Для увеличения продуктивности белого люпина в засушливых 

условиях региона необходимо уделить особое внимание оптимизации минерального 

питания и его влиянию на качество и количество семян. Следовательно, подбор соче-

таний минеральных удобрений, учитывающий морфологические и биологические 

особенности культуры, а также почвенно-климатические условия региона. 

Схема полевого опыта включала следующие варианты: контроль – без удобре-

ний, листовая подкормка растений микроудобрением Аквамикс-ТВ, листовая под-

кормка растений раствором калия сернокислого (K2SO4), листовая подкормка расте-

ний раствором монофосфата калия (КН2РО4). 

Наблюдения за линейным ростом растений люпина белого показали, наиболь-

шая высота растений в фазу образования бобов 54,1 см была отмечена на варианте 

опыта с листовой подкормкой растений монофосфатом калия (KH2PO4), что на 3,9 см 

больше, чем на контроле. Листовая подкормка люпина хелатным микроудобрением 

Аквамикс-ТВ и концентрированным минеральным удобрением K2SO4 также способ-

ствовали увеличению высоты растений люпина по сравнению с контрольным вариан-

том. На данных вариантах высота растений составила соответственно 53,5 и 53,9 см, 

что превысило контроль на 3,3 и 3,7 см. Полевые опыты предусматривали также 

определение воздушно-сухой массы растений люпина белого в зависимости от листо-

вых подкормок минеральными удобрениями. Нами было установлено, что наиболь-

шую массу воздушно-сухого вещества растений обеспечивает листовая подкормка 

комплексным калийно-фосфорным удобрением КН2РО4. Так, в фазу образования бо-

бов масса воздушно-сухого вещества растений на данном варианте составила 24,7 г, 

что на 1,9 г превысило контроль. При листовой подкормке растений микроудобрени-

ем Аквамикса-ТВ и раствором калия сернокислого (K₂SO₄) масса воздушно-сухого 

вещества растений также оставалась на высоком уровне и составила 23,7 и 24,0 г со-

ответственно. Наибольшее число активных клубеньков и их масса на одном растении 

люпина в фазе образования бобов было отмечено на вариантах опыта с применением 
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калия сернокислого и монофосфата калия. На данных вариантах число активных клу-

беньков на одном растении составило 24,6 и 24,4 шт., их масса – 122,3 и 122,0 г, что 

на 2,8 и 2,6 шт. и 11,7 и 12,0 г больше контроля соответственно. Анализ эксперимен-

тальных данных показал, что листовая подкормка калийно-фосфорным удобрением 

КН2РО4 способствовала получению наибольшей прибавки урожая семян люпина бе-

лого сорта Дега по сравнению с контрольным вариантом, так как урожайность на 

данном варианте составила 3,35 т/га семян, что на 0,33 т/га выше контроля (при 

HCP05–0,15). Листовая подкормка растений микроудобрением Аквамикс-ТВ и раство-

ром калия сернокислого (K₂SO₄) также способствовала повышению урожайности се-

мян люпина, которая составила 3,23 и 3,24 т/га, что выше, чем на контрольном вари-

анте. Таким образом, применение листовых подкормок на люпине белом сорта Дега 

отмечена четкая закономерность повышения урожайности семян люпина белого с ли-

стовой подкормкой растений комплексными калийными удобрениями. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МИКРОУДОБРЕНИЯ «АКВАМИКС-Т»  

НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ЛЮПИНА БЕЛОГО 

 

Блинник А.С., Артемова О.Ю. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

В настоящее время одной из проблем сельского хозяйства стоит производство 

дешёвых высокобелковых кормов на базе нашей области с учетом сохранения и по-

вышения плодородия почв. Высокой перспективой в решении этой проблемы являет-

ся люпин, который богат белком, жиром, содержит небольшое количество алкалои-

дов. Поэтому особую актуальность приобретает исследования по стимулированию 

прорастания семян люпина белого микроудобрениями [1, 2, 3, 4]. 

Цель наших исследований – определение оптимальной концентрации микро-

удобрения «Аквамикс-Т» для предпосевной обработки семян люпина белого, которые 

обеспечивали наиболее лучшую энергию прорастания, всхожесть и накопления сырой 

массы проростков. В опыте применялось комплексное микроудобрение в концентра-

ции 150 г/т и 300 г/т. 

Исходя из анализа полученных данных, нами были сделаны выводы, что 

наибольшее влияние на всхожесть и энергию прорастания оказывало применение 

микроудобрения «Аквмикс-Т» в концентрации 150 г/т. При применении в данной 

концентрации комплексного микроудобрения энергия прорастания составила 86,3%, в 

сравнении с контролем, обработанный дистиллированной водой, которая меньше на 

4,6%. Лабораторная энергия прорастания тесно коррелирует с лабораторной всхоже-

стью и при концентрации 150 г/т составила 93,5%, что выше контроля. 

В варианте опыта с применением «Аквамикс-Т» в концентрации 300 г/т, энергия 

прорастания 85,2%, что выше варианта обработки дистиллированной водой на 3,8%. 

Но, она меньше, чем при применении «Аквамикс-Т» в концентрации 150 г/т на 1,1%, 

что свидетельствует о незначительном отклонении. Такая же закономерность наблю-

дается и со всхожестью. Так всхожесть при концентрации 300 г/т в сравнении с кон-

тролем была выше на 7,2%, но ниже второго варианта лабораторного опыта на 1%. 

С энергией прорастания и всхожестью в опыте также наблюдали влияние кон-

центрации микроудобрения на сырую массу проростков. Как показывают полученные 

данные, применение комплексного микроудобрения существенно влияет на этот по-

казатель. Сырая масса проростков 47,1 г/100 шт. была зафиксирована при концентра-

ции «Аквамикс-Т» 300 г/т, в то время как на варианте с дистиллированной водой рав-

на 39,4 г/100 шт, что на 7,7 г/100 шт. больше. Но, в сравнение по оказываемому влия-

нию со вторым вариантом их разница является незначительной и составляет менее 

1 г/100 шт. 

Таким образом проведённый лабораторный опыт показал, что предпосевная об-

работка семян водорастворимым комплексом «Аквамикс-Т» в дозах 150 г/т и 300 г/т 

обеспечивали повышение лабораторной всхожести семян. Энергия прорастания на 

данных вариантах составила 86,3% и 85,2%, всхожесть 93,5% и 92,5%, что суще-

ственно выше, чем на контрольном варианте. 
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Для дальнейшего развития животноводства первостепенное значение имеет со-

здание прочной кормовой базы, повышение уровня и полноценности кормления жи-

вотных, обеспечение сбалансированности кормов по белку. Для нормального функ-

ционирования животных и высокой их продуктивности требуется, чтобы на одну 

кормовую единицу приходилось в среднем 106-110 г переваримого протеина. Недо-

статок протеина отрицательно сказывается на здоровье животных, снижает продук-

тивность, ухудшает воспроизводство, нарушает обмен веществ, приводит к перерас-

ходу кормов на единицу животноводческой продукции. Важным источником богатых 

белком кормов в Белгородской области являются зернобобовые культуры – соя, го-

рох, люпин. В семенах зернобобовых культур содержится в 2-3 раза больше белка, 

незаменимых аминокислот, в т.ч. лизина, чем в зерне злаков. Включение их в каче-

стве компонента балансирует корма по белку и аминокислотному составу. Высокие 

кормовые достоинства имеют зеленая масса, сено, солома [1]. 

Очень важно не только агротехническое, но и экономическое значение зернобо-

бовых культур, способных с помощью клубеньковых бактерий фиксировать атмо-

сферный азот, что позволяет значительно сократить дозы азотных удобрений. Корне-

вая система их может усваивать питательные вещества из труднодоступных для дру-

гих культур соединений, обеспечивая тем самым более полное использование есте-

ственного плодородия почв. Корневые и пожнивные остатки зернобобовых растений, 

богатые азотом, легко и быстро минерализуются в почве. Они стимулируют биологи-

ческую активность почвенной мезо-и микрофауны, способствуют повышению уро-

жайности выращиваемых после них растений. Зернобобовые культуры являются хо-

рошими предшественниками для многих культур. 

Люпин белый (Lupius albus L.) является самой высокобелковой зерновой бобо-

вой культурой, которая способна успешно решить проблему белка в кормопроизвод-

стве. Люпин уникален по химическому составу, высокое содержание сырого протеина 

(35-42%), сбалансированного по аминокислотному составу. Он является хорошим ис-

точником жира с высоким уровнем ненасыщенных жирных кислот, углеводов и вита-

минов. Белый люпин относится к малоалкалоидным культурам с содержанием в 

среднем до 0,025% алкалоидов при ПДК – 0,03-0,04 процента [2-5]. 

Ботанический потенциал новых сортов люпина позволяет возделывать их, в ши-

роком диапазоне климатических условий, включая и Центрально-Черноземный реги-

он, куда входит и Белгородская область. Все это указывает на необходимость прове-

дения агроэкологической оценки новых сортов люпина белого, селекции ВНИИ лю-

пина, наиболее удовлетворяющих потребности аграрного производства региона. 

Полевые опыты по сортоизучению люпина белого проводили в коллекционном 

питомнике кафедры растениеводства, селекции и овощеводства Белгородского ГАУ. 

В опыте изучили 4 сорта и 4 сортообразца люпина белого зернофуражного направле-

ния селекции ВНИИ люпина. В засушливых условиях вегетации у сортов и сортооб-

разцов люпина урожайность семян варьировалась от 3,16 до 5,26 т/га в соответствии с 
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их генетическими, морфологическими, биологическими особенностями и складыва-

ющимися метеорологическими условиями региона. Высокая урожайность семян по-

лучена у сортов Тимирязевский и Пилигрим и составила 3,40 и 3,60 т/га соответ-

ственно, это на 0,44 и 0,24 т/га выше, чем у стандартного сорта Мичуринский. Еще 

выше получена урожайность у сортообразцов СН-12-13 – 5,24 т/га и СН54-08 – 

5,26т/га, что на 2,08 и 2,10 т/га выше, чем у стандарта. Эти же сортообразцы имеют и 

самый высокий коэффициент адаптивности 1,36 и 1,38, что на 0,53 и 0,55 выше, чем у 

стандартного сорта Мичуринский. Также установлено, что они имели и лучший пока-

затель структуры продуктивности люпина, что указывает на лучшую приспособлен-

ность их к местным почвенно-климатическим условиям, и обуславливают их более 

высокую урожайность. 
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Как известно, интенсивное землепользование, пришедшее на смену традицион-

ному ведению сельского хозяйства, сопровождается фитотоксикозом почвы, так как 

характеризуется низкими севооборотами и интенсивным использованием пестицидов 

и химических удобрений. Фитотоксичность – это свойство почвы, обусловленное 

наличием загрязняющих веществ и токсинов подавлять рост и развитие высших рас-

тений. Почвы считаются токсичными, если они снижают всхожесть семян, либо угне-

тают развитие проростков и корешков тест-растения не менее чем на 20-30% [1, 2, 6]. 

Исследования проводились в условиях полевого опыта проблемной лаборатории 

селекции и промышленного семеноводства Белгородского государственного аграрно-

го университета имени В.Я. Горина. Схема многофакторного опыта включает два 

сорта Альмера и Майская Юбилейная, три предшественника озимой пшеницы (чи-

стый пар, горох, яровой ячмень). 

Токсичность почвы определяли с помощью растительного теста по методу, при-

меняемому в Лаборатории экотоксикологического анализа почв Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова (ЛЭТАП МГУ; сертификаты № 

01.19.229/2000 и № 03.13.331/2001) [3, 4, 5]. 

Анализ данных всхожести семян показал, что на варианте предшественника чи-

стый пар почва характеризовалась как нетоксичная согласно существующей класси-

фикации, так как снижение всхожести относительно контроля (фильтровальная бумага 

на смоченной водой вате) было менее 20%: 

- при выращивании озимой пшеницы сорта Майская Юбилейная – 17,9%; 

- при выращивании озимой пшеницы сорта Альмера – 15,3%. 

На вариантах предшественников горох и ячмень почва классифицировалась как 

токсичная, где значения интенсивности снижения всхожести семян соответственно уве-

личивались: 

- при выращивании озимой пшеницы сорта Майская Юбилейная – на 12,2 и 

13,1%; 

- при выращивании озимой пшеницы сорта Альмера – на 12,0 и 15,3%. 

Данные о снижении длины проростков озимой пшеницы в почве по сравнению с 

контролем свидетельствуют о токсичности почвы вследствие превышения порога ин-

тенсивности снижения в 30% по всем предшественникам. Причем ее интенсивность в 

ряду пар – горох – ячмень нарастала соответственно от 31,6 до 39,3 и 42,8% в посевах 

сорта Майская Юбилейная. В посевах сорта Альмера варьирования практически не 

наблюдалось: 36,2, 33,5, 34,6%. 

Показатели снижения длины корешков при выращивании озимой пшеницы по 

разным предшественникам практически не превысили порог токсичности на варианте 

предшественника чистый пар – 18,7 и 21,3% соответственно сорта Майская Юбилей-

ная и сорта Альмера. Однако увеличение значений интенсивности снижения длины 

корешков на вариантах предшественников горох и ячмень составило 18,4 и 16,9% в 

первом случае и 19,5 и 22,5% во втором. 
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Таким образом, в посевах озимой пшеницы обоих сортов на варианте предше-

ственника чистый пар почва классифицировалась как нетоксичная по показателям 

снижения всхожести семян и длины корешков и незначительно превысила порог ток-

сичности по показателю снижения длины проростков. 

Такие предшественники, как горох и ячмень обусловили усиление токсических 

свойств почвы по показателю снижения всхожести семян соответственно на 12,2 и 

13,1% в посевах сорта Майская Юбилейная и на 12,0 и 15,3% в посевах сорта Альме-

ра. В посевах сорта Майская Юбилейная показатель снижения длины проростков по 

этим предшественникам свидетельствует о повышении токсичности на 7,7 и 11,2%. 

Наиболее интенсивно возрастала токсичность почвы по данным оценки степени сни-

жения длины корешков при выращивании озимой пшеницы сорта Майская Юбилей-

ная по таким предшественникам, как горох и ячмень – соответственно на 18,4 и 16,9% 

и сорта Альмера – на 19,5 и 22,8%. 
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Удобрения, применяемые для улучшения условий питания культурных расте-

ний, улучшают питание и сорных растений, которые создают огромную конкуренцию 

сельскохозяйственным культурам в потреблении элементов питания и оказывают 

влияние на урожай [1, 2, 5]. Сорняки как структурные элементы агроценоза являются 

одним из сильнодействующих факторов, оказывающих влияние на урожай культур-

ных растений [3, 4]. 

В данной работе представлены результаты исследований по определению влия-

ния предшественников и минеральных удобрений на засоренность посевов кукурузы 

на зерно в ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Белгородской области. Схема 

опыта, включающая варианты с минеральными и органическими удобрениями, вы-

глядела следующим образом: Контроль (без удобрений); Птичий помет 20т/га; Пти-

чий помет 20т/га+N60; Птичий компост 20т/га; Птичий компост 20т/га+N60; 

N130P130K130+N100. 

При оценке посевов отмечено, что посевы наиболее сильно засорены щирицей 

запрокинутой, марью белой, портулаком огородным, яруткой полевой, горчицей по-

левой, горцем почечуйным, пикульником обыкновенным и подмаренником цепким. 

Среди однолетних злаковых сорняков наиболее часто встречаются: щетинник сизый и 

зеленый, просо куриное. 

В результате исследований установлено, что удобрения и обработки почвы ока-

зали не однозначное влияние на засоренность посевов кукурузы. Так по вспашке в 

среднем за три года количество сорняков составляло 33,7-44,3 шт/м2, по безотвальной 

обработке – 36,7-59,3 шт/м2, по мелкой – 34,7-46,0 шт/м2. Делянки со вспашкой были 

наименее засоренными. Наибольшее увеличение сорных растений относительно 

вспашки отмечено на варианте птичий помет 20 т/га по безотвальной обработке на 25,6 

шт/м2 и по мелкой на 12,3 шт/м2, в варианте с полной дозой минерального удобрения 

по безотвальной обработке количество сорняков увеличилось на 9шт/м2. Среди безот-

вальных обработок наименее засоренными оказались делянки с мелкой обработкой. 

Весной количество малолетних сорняков по вспашке и по мелкой обработке не 

зависело значительно от применяемых удобрений. Однако, по безотвальной обработ-

ке явное превышение количества сорняков относительно контрольного варианта про-

изошло в вариантах с внесением птичьего помета 20 т/га и полной дозой минерально-

го удобрения на 19 шт/м2 и 12,4 шт/м2. 

К уборке на контрольных вариантах влияние способа обработки почвы на засо-

ренность кукурузы незначительно. На удобренных вариантах вспашка способствовала 

снижению засоренности. В варианте птичий помет 20 т/га +N60 их количество сокра-

тилось на 9,3 шт/м2. По безотвальным обработкам количество малолетних сорняков 

превысило варианты вспашки на 2,6 шт/м2-13 шт/м2. В вариантах с компостом и сов-

местном внесении компоста и минеральных удобрений количество сорняков, по срав-

нению с контролем количество малолетней растительности увеличилось на 9,6 шт/м2 
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и 10 шт/м2.  

Таким образом, вспашка приводила к снижению численности сорняков относи-

тельно альтернативных обработок, что связано с более высокой концентрацией семян 

сорняков в верхнем обрабатываемом слое почвы. 

Органические удобрения значительно повлияли на количество малолетней рас-

тительности во второй период вегетации кукурузы, где к уборке культуры по безот-

вальным обработкам наблюдалось увеличение количества злаковых сорняков. До по-

сева количество сорняков на контрольном варианте не зависело от способа обработки 

и составило 1,7-2,0 шт/м2 . Наименее засоренные посевы были по вспашке. На безот-

вальной и мелкой обработке внесение птичьего помета, компоста и совместное внесе-

ние их с минеральными удобрениями увеличивали количество многолетних сорняков 

до 4,0-4,7 шт/м2. Наиболее засоренные делянки отмечались при мелкой обработке, 

внесение органических и минеральных удобрений способствовало увеличению коли-

чества сорняков. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СОРТОВ СОИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОДКОРМКИ 

 

Добрунов Д.Р., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Одной из особо ценных в продовольственном отношении зерновых бобовых культур 

считается соя. Большая экономическая значимость и высокая ценность, которой обусловлена 

богатым биохимическим составом семян, в которых содержится по различным литератур-

ным и опытным данным до 35-39% сырого белка и до 21-24% сырого жира. 

Уникальность сои объясняется способностью фиксировать азот из воздуха, который 

используется не только для удовлетворения собственной потребности в данном элементе, но 

также и остается в почве для последующих культур. В связи с этим соя считается отличным 

предшественником, особенно для зерновых культур [1]. 

В ходе исследований последних лет доказана и высокая эффективность применения ли-

стовых подкормок для зерновых бобовых культур. Данный агротехнический прием позволя-

ет корректировать дефицит микроэлементов, предотвращая острый их дефицит из-за уча-

стившихся засух [2, 3, 4]. 

В условиях адаптации современных агротехнологий важная роль отводиться корректи-

ровке минерального питания. Однако в условиях растущего их ассортимента необходимо бо-

лее полное изучение их применения с целью улучшения агротехнологий на фоне постоянно 

изменяющихся экономических условий. Применение листовых подкормок и их эффектив-

ность на наш взгляд изучены недостаточно, поэтому исследования подобной тематики до-

вольно актуальны [5, 6, 7]. 

Экспериментальную работу проводили в 2021-2022 гг. на базе ИП КФХ Макаренко 

Е.И. Волоконовского района Белгородской области. Изучали влияние листовой подкормки 

вегетирующих растений жидким концентрированным удобрением Фолирус Бор, ВР, кото-

рый применяли в фазу бутонизации в дозе 3,0 л/га, расход рабочего раствора 200 л/га на сор-

тах сои Кофу, Максус и Киото. 

Технология возделывания сои была типичной для юго-западной части лесостепной зо-

ны Центрального Черноземья. Предшественник – яровой ячмень. Производственные опыты 

закладывали по общепринятым методикам, площадь делянки 250 м2, повторность трехкрат-

ная, размещение делянок рендомизированное. Сорта сои высевали в оптимальные для регио-

на сроки, с нормой высева 0,75 млн. шт./га всхожих семян, ширина междурядий 18 см, глу-

бина посева 3-4 см. 

В ходе проведенных учетов и наблюдений установлено, что проведенная листовая под-

кормка на всех сортах сои способствовала увеличению количества бобов у сорта Кофу на 7 

штук в среднем на одно растение, у сорта Максус на 11 шт./растение и наибольшие различия 

19 шт./растение установлены у сорта Киото. 

Листовая подкормка также способствовала увеличению урожайности у всех изучаемых 

сортов сои, которая варьировала от 0,5-1,5 ц/га. Экономическая оценка показала, что при не-

большом увеличении производственных затрат на 567 руб./га прибавка урожая их окупала. В 

сравнении с контролем снизилась себестоимость сои на 658-786 руб./т, увеличилась прибыль 

(на 1750-5250 руб./га или на 8,7-16,2%) и рентабельность (на 12-19%). 

Таким образом, среди изучаемых сортов сои наиболее экономически эффективным при 

применении листовой подкормки Фолирус Бор оказался сорт Киото. 
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Решить задачу увеличения производства зерна для обеспечения показателей 

доктрины продовольственной безопасности России можно за счет стремительного 

увеличения урожайности зерновых культур. Для этого необходимо проведение инте-

грированной системы мероприятий, которая и будет определять резервы технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. В структуре технологии возделывания 

любой культуры, в том числе и озимой пшеницы, существуют малозатратные элемен-

ты, позволяющие увеличить уровень урожайности до определенного уровня [1, 2]. 

К числу основных элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур относятся: внедрение новых сортов, способов обработки почвы, систем за-

щиты растений, системы машин, системы удобрений. Ввиду значительных затрат си-

стема применения удобрений наиболее из ответственных элементов позволяющих 

более точно планировать себестоимость урожая. На разных культурах в разных усло-

виях вегетации корректировка минерального питания за счет применения листовых 

подкормок является недостаточно изученным, но актуальным направлением исследо-

ваний [3, 4, 5]. 

В Центрально-Черноземном регионе регулярно проводятся научные исследова-

ния, направленные на изучение влияния удобрений на урожайность и качество раз-

личных зерновых культур, и озимой пшеницы в частности. Однако, несмотря на со-

здание и внедрение новых её сортов данное направление исследований, на наш 

взгляд, изучено недостаточно, что в очередной раз подчеркивает актуальность иссле-

дования [5, 6]. 

Снижение уровня плодородия почвы и нестабильность в получении достаточно-

го уровня урожайности по годам требует выработки определённых подходов к управ-

лению минеральным питанием растений и ведет совершенствованию технологии воз-

делывания озимой пшеницы. В связи с этим изучение приемов технологии возделы-

вания озимой пшеницы, при которых используются листовые подкормки – перспек-

тивная тема для исследований особенно на фоне создания новых жидких удобрений. 

Исследования по оценке эффективности применения жидких удобрений на ози-

мой пшенице сорта Алексеич проводились на базе ООО «Зеленый Остров» Белгород-

ского района, Белгородской области в 2021-2022 гг. Почва опытного участка черно-

зём типичный с содержанием гумуса в пахотном слое – 4,54%, рН солевой вытяжки – 

5,4, содержание легкогидролизуемого азота – 137 мг/кг, подвижного фосфора – 138 

мг/кг, обменного калия – 126 мг/кг почвы. Технология возделывания общепринятая 

для зерновых в ЦЧР. 

В результате проведенных исследований установлено, что урожайность пшени-

цы находилась в прямой зависимости от применяемых листовых подкормок. На кон-

трольном варианте без применения листовых подкормок урожайность составила в 

среднем за два года 5,71 т/га. В целом по опыту величина урожая варьировала до-

вольно в широких пределах от 5,71 т/га до 7,12 т/га. Наибольшая достоверная прибав-

ка урожая была получена на вариантах с двухкратным применением препаратов в ви-



38 

де листовых подкормок в фазу кущения и выхода в трубку Текамин Макс плюс – 1,36 

т/га и Фертигрейн Зерновой – 1,39 т/га, а максимальную прибавку обеспечила обра-

ботка Текнокель Амино Азот – 1,42 т/га с уровнем урожайности 7,12 т/га. 

Таким образом, применение листовых подкормок оказывает положительное вли-

яние на урожайность и эффективность возделывания озимой пшеницы в условиях ре-

гиона, что подтверждают полученные прибавки урожая. 
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ ПЕРЦА СЛАДКОГО 
 

Дронов А.В., Коцарева Н.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 
 

Для получения высоких урожаев плодов перца сладкого необходимы удобрения. При 

использовании технологий капельного орошения достигается 90% эффективность примене-

ния удобрений, существенная экономия человеческих, энергетических и материальных ре-

сурсов. Но при отсутствии растворного узла подкормки проводят локально или некорневые. 

Удобрения при некорневой подкормке попадают на листья растений, а питательные веще-

ства в качественном и количественном составе становятся доступными для растений [1, 2]. 

Перец – ценная овощная культура. Сладкий перец широко используют в кулинарии и 

консервной промышленности [3]. 

Целью работы было изучение влияния некорневой подкормки удобрением марки 

SOLAR СТАРТ 13: 40: 13: МЭ на урожайность перца сладкого [4]. 

Рассаду перца сладкого выращивали в теплице УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородского 

ГАУ. Посев пророщенных семян перца сладкого сорта Солнечный проводили в третьей де-

каде марта, высадку рассады – 25 мая по схеме 90+50х30 см. Общая площадь опытного 

участка составила 60 м2, а учетной делянки – 3 м2. Повторность опыта 4-кратная. Некорне-

вые обработки растений перца проводили в фазе цветения и плодообразования ручным 

опрыскивателем дозой 4 кг/га. 

Были проведены фенологические наблюдения (всходы, бутонизация, цветение, наступ-

ление технической и биологической спелости), биометрические измерения (высота растений, 

число плодов, масса плода), урожайность с единицы площади взвешиванием. 

В результате проведения фенологических наблюдений за растениями перца сладкого от-

мечали, что межфазовый период при применении некорневых подкормок в фазе технической 

спелости по сравнению с контролем различался несущественно – на 1-2 суток и составил 106-

107 суток. Такую же тенденцию отмечали и при наступлении биологической спелости перца 

сладкого. Число плодов перца сладкого увеличилось от 12 штук в контроле на одном растении 

до 19 штук при некорневой обработке. Также отмечали увеличение массы плода от 36 г до 41 

г. Урожайность плодов перца сладкого с единицы площади составила 248,5 ц/га в контроле и 

265,1 ц/га при некорневой обработке удобрением марки SOLAR СТАРТ 13: 40: 13: МЭ. 

Таким образом, установлена эффективность применения для некорневой обработки 

удобрения марки SOLAR СТАРТ 13: 40: 13: МЭ, которая позволила увеличить выход плодов 

перца на 16, 6 ц/га. 
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Тепличное овощеводство – одна из самых динамичных и инновационных от-

раслей сельского хозяйства. Высокоурожайные сорта и гибриды, научно-

обоснованная промышленная технология, интенсивное использование площади 

культивационных сооружений обеспечивают высокую рентабельность производ-

ства. В защищенном грунте огурец – самая урожайная и рентабельная культура, 

скороспелая, выращиваемая во всех световых зонах. Важную роль в увеличении 

продуктивности культур в защищенном грунте играет защита растений от болезней 

и вредителей. Условия микроклимата в современных теплицах не только оптималь-

ны для развития растений, но и благоприятны для жизнедеятельности вредных ор-

ганизмов, которые существенно снижают урожайность тепличных культур. Вслед-

ствие этого важную роль при оценке продуктивности овощных культур имеет оцен-

ка фитосанитарного состояния растений [1-3]. 

Фитосанитарный мониторинг включает качественный и количественный анализ 

состава фитопатогенов, их распространенности, вирулентности, агрессивности и чув-

ствительности к защитным препаратам, влияния различных факторов на особенности 

развития вредных организмов, что необходимо для дальнейшего прогнозирования 

напряженности фитосанитарного состояния тепличного агроценоза и разработки ре-

комендаций по его оптимизации. 

Оценка фитосанитарного состояния посадок огурца сорта Емеля проводилась в 

теплице №1 УНИЦ «Агротехнопарк». Емеля – это раннеспелый гибрид огурца. Пар-

тенокарпический. Зеленцы вырастают до 120-150 г., длина – до 15 см, диаметр – до 

4,5 см. Урожайность – до 16 кг с 1 м². 

Мониторинг фитосанитарной ситуации в теплице выполняют в ходе обследова-

ний посадок с использованием разных типов ловушек, которые позволяют обнару-

жить первых вредителей на 1-2 недели раньше, чем при визуальном осмотре. Исполь-

зуют цветные (для выявления белокрылок, трипсов, тлей, мух), феромонные (для че-

шуекрылых, жесткокрылых, кокцид), комбинированные, почвенные (для отлова мед-

ведки и других ползающих по поверхности почвы насекомых) ловушки. Разные насе-

комые предпочитают разные цвета ловушек: белокрылка, тля и огуречный комарик – 

желтый, трипс – синий, томатная моль – красный и черный. 

В ходе нашей работы по выявлению вредителей на растениях огурца сорта 

Емеля были обнаружены следующие вредители: белокрылка, паутинный клещ, 

оранжевая тля. 

Белокрылка тепличная – это маленькое насекомое белого цвета в теплице обита-

ет и размножается круглый год. Белокрылка прокалывает лист и питается его клеточ-

ным соком, от проколов лист растения скручивается, а потом засыхает; личинка этого 

насекомого выделяет сладкую массу, в которой размножается сажистый грибок; яйца 

в виде колечка можно найти на обратной стороне листа. 

Паутинный клещ прокалывает лист растения и питается его соком; места укусов 

безжизненные, а при большом их количестве сливаются вместе; на листовой пластин-
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ке появляется мраморная окраска, далее она становится бурой и лист гибнет. Самки 

откладывают яйца на обратной стороне листа. 

Оранжерейную тлю можно заметить на растении по скрутившимся, сморщи-

нившимся и обесцвеченным листьям. 

В результате проведения учетов и наблюдений на растениях огурца сорта Емеля 

были выявлены следующие болезни: корневая гниль, белая гниль, английская мозаика. 

Корневая гниль. Сначала заболевание захватывает стебель, потом корешки. Ли-

стовые пластинки начинают желтеть и увядать, стебель сохнуть, бурые пятна охваты-

вают корни, корни гниют и отмирают, растение гибнет. 

Белая гниль. Нижние участки стебля растения становится мягкими. Появляются 

признаки гниения. Инфицированные грибом листья обесцвечиваются, становятся во-

дянистыми и покрываются белым налетом. Если сделать срез стебля, на нём отчетли-

во видны крупные черные новообразования – колонии грибка, склероции. 

Английская мозаика огурца. Листовая пластинка заразившегося растения стано-

вится редуцированной и морщинистой с жилкам более светлого оттенка. Плоды на 

таких растениях деформированы, плохо развиваются, имеют горький вкус, могут 

также приобрести окраску мозаики. Само растение вянет или полностью гибнет. 

Наибольшее поражение огурца отмечалось английской мозаикой и корневой 

гнилью, и в меньшей степени белой гниль. 

Необходимым условием успешной борьбы с вредителями и болезнями растений 

в гидропонных теплицах является правильная агротехника. Соблюдение оптимально-

го режима температуры, влажность воздуха, субстрата, а также минерального пита-

ния повышает устойчивость растений к патогенам. 
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Кукуруза одна из важнейших сельскохозяйственных культур, посевные площади 

которой с каждым годом увеличиваются. Для получения высокого урожая кукурузы 

необходимо проведение интенсификации агротехнических приемов, которые подра-

зумевают под собой внесение комплексных удобрений с учетом планируемого уро-

жая и естественного фона плодородия почвы [1]. В настоящее время с целью повы-

шения урожайности и качества зерна применяют комплексные удобрения, в состав 

которых входят различные макро- и микроэлементы, гуминовые кислоты и т.д. По-

мимо удобрений, на развитие сельскохозяйственной культуры оказывают влияние 

другие факторы, такие как температурный режим, влагообеспеченность, наличие 

вредных объектов и т.д. Главная роль в росте и развитии сельскохозяйственного рас-

тения принадлежит фотосинтезу, в связи с тем, что он принимает непосредственное 

участие в формировании урожайности культуры [2, 3]. 

Цель работы состояла в том, чтобы изучить влияние органоминерального удоб-

рения Аминокат 30% с разными нормами расхода на фотосинтетические показатели 

раннеспелого гибрида Росс-140 СВ. 

Исследования по изучению влияния органоминерального удобрения на фотосин-

тетические показатели в посевах кукурузы проводили в период с 2019 по 2020 гг. пу-

тем закладки полевого опыта в соответствии с общепринятыми методиками. 

В связи с тем, что в формировании сырой биомассы и сухого вещества гибридов 

кукурузы, ведущая роль принадлежит фотосинтезу, то листовая пластина, является 

главным инструментом растения, поглощающим солнечную энергию [3, 4]. В сред-

нем, с 2019 по 2020 гг., увеличение площади листовой поверхности гибрида Росс-140 

СВ отмечено с фазы «5-7 лист» до фазы «выметывание», далее площадь листьев сни-

жалась. В фазу «выметывание» площадь листовой пластины, по отношению к кон-

тролю, согласно применяемым нормам удобрения Аминокат 30%, увеличилась на 

5,8%, 7,8% и 10,7%. Соответственно, с применением повышенной нормы расхода 

удобрения 3,3 л/га площадь листьев гибрида кукурузы в фазу «выметывания» соста-

вила 50,8 тыс. м2/га. 

Образование посевами фотосинтетического потенциала обеспечивает высокие 

показатели урожайности кукурузы [5, 6]. В период исследования выявлено, что фото-

синтетический потенциал посевов (ФПП) кукурузы увеличивался с периода «5-7 лист 

- выметывание» до периода «выметывание - выход нитей початка кукурузы». Таким 

образом, в среднем за 2019-2020 гг., по сравнению с контрольным вариантом, показа-

тель ФПП гибрида кукурузы увеличился на 1,0%, 1,8% и 3,7%, согласно применяе-

мым нормам расхода органоминерального удобрения. Соответственно, наибольший 

показатель ФПП отмечен на варианте с нормой расхода 3,3 л/га и составил 1,603 

млн.м2/га дней. 

Одним из фотосинтетических показателей является чистая продуктивность фо-

тосинтеза [7]. В среднем за два года, в сравнении с контрольным вариантом, 
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наибольший показатель чистой продуктивности фотосинтеза на гибриде Росс-140 СВ 

отмечен на варианте с применением нормы удобрения Аминокат 30% – 3,3 л/га и со-

ставил 3,50 г/м2сутки. 

Таким образом, удобрение Аминокат 30% с нормой расхода 3,3 л/га позволил 

повысить площадь листовой пластины на 10,7%, фотосинтетический потенциал посе-

вов увеличился на 3,7%, а чистая продуктивность на 3,2%. В связи с этим, раннеспе-

лый гибрид чувствителен на применение повышенной нормы органоминерального 

удобрения, что благоприятно оказывает влияние на развитие и фотосинтетические 

показатели гибрида кукурузы Росс-140 СВ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕРАННЕГО ГИБРИДА 

 

Евдакова М.В. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  

г. Орёл, Россия 

 

Одной из сельскохозяйственных культур наиболее востребованной во всем мире 

является кукуруза. Поэтому для повышения урожая и качества зерна кукурузы необ-

ходимо проведение агротехнических приемов, направленных на применение ком-

плексных удобрений, в состав которых входят различные макро- и микроэлементы, 

свободные аминокислоты и т.д. [1]. Применение комплексных удобрений позволяет 

повысить основные физиологические процессы в растениях, что эффективно оказы-

вает влияние на формирование фотосинтетического аппарата гибридов кукурузы [2]. 

В формировании урожайности гибридов кукурузы главную роль играет фотосинтез. 

Фотосинтетическая деятельность растений кукурузы непосредственно связана с раз-

мерами поверхности листовой пластины. В связи с этим, изучение влияния условий 

органоминерального питания на фотосинтетические показатели кукурузы имеет тео-

ретическое и практическое значение [3, 4]. 

Цель исследования изучить влияние жидкого органоминерального удобрения 

Аминокат 30% на фотосинтетические показатели среднераннего гибрида в условиях 

Центрально-Черноземного региона. 

Исследование по изучению влияния комплексного жидкого органоминерального 

удобрения Аминокат 30% на фотосинтетическую деятельность посевов кукурузы 

проводилось с 2019 по 2020 гг. путем закладки полевых опытов в соответствии с об-

щепринятыми методиками. 

При формировании растения ведущая роль принадлежит фотосинтезу. Главный 

орган растения способный поглощать солнечную энергию является лист, поэтому од-

ним из основных показателей фотосинтетической деятельности кукурузы, определя-

ющих продуктивность сельскохозяйственной культуры, является величина площади 

листовой поверхности [5, 6]. За два года исследований прирост площади листовой 

пластины отмечен с фазы «5-7 лист» до фазы «выметывание». В фазу «выметывание» 

величина площади листьев, по сравнению с контролем, увеличилась на 2,6%, 6,6% и 

10,0% согласно применяемым нормам расхода удобрения. Наибольший показатель 

отмечен на варианте среднераннего гибрида с нормой расхода 3,3 л/га и составил 55,0 

тыс.м2/га. 

Фотосинтетический потенциал посевов (ФПП) имеет большое значение в созда-

нии общего биологического урожая. Таким образом, в среднем за два года исследова-

ний, получили, что при сравнении с контрольным вариантом, наибольший показатель 

ФПП на среднераннем гибриде отмечен на варианте с нормой расхода органомине-

рального удобрения Аминокат 30% – 3,3 л/га и составил 1,950 млн.м2/га дней, т. е. 

показатель ФПП увеличился на 3,8%. 

В связи с тем, что продуктивность фотосинтеза не является постоянной величи-

ной, потому как на нее влияет много факторов, от которых она изменяется [6]. Эф-

фективность работы поверхности листа растения получают в конечном выражении 

чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). В среднем за два года, наибольший пока-
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затель чистой продуктивности фотосинтеза на среднераннем гибриде отмечен на ва-

рианте с повышенной нормой расхода удобрения Аминокат 30% – 3,3 л/га. По срав-

нению с контрольным вариантом, увеличение ЧПФ составило на 4,5%, т. е. показа-

тель ЧПФ равен 4,41 г/м2сутки. 

Таким образом, использование органоминерального питания на среднераннем 

гибриде позволило улучшить работу листового аппарата кукурузы, что привело к 

увеличению показателя площади листовой поверхности, где прирост составил 10,0% 

на варианте с нормой удобрения Аминокат 30% 3,3 л/га. Это способствовало увели-

чению фотосинтетической деятельности растений кукурузы: повышение величины 

ФПП и ЧПФ, что положительно окажет влияние на урожайность зерна. 
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ДИНАМИКА УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, СОИ И 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Захаров А.А., Котлярова Е.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В последнее десятилетие в аграрном секторе Белгородской области произошли 

значительные изменения. Прежде всего, широкомасштабный переход на современные 

адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ), целью которых является 

предотвращение деградации земель и на этой основе рациональное использования и 

антропогенных, и природных ресурсов [1, 3-5]. Известно, что уровень урожайности 

сельскохозяйственных культур в значительной степени определяется климатическими 

условиями региона возделывания [2, 6-8]. Белгородская область характеризуется зна-

чительными колебаниями погодных условий в зависимости от агроклиматического 

района, что определяет различия в уровне урожайности сельскохозяйственных культур. 

Цель исследования: оценить влияние агроэкологических условий возделывания 

основных сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, соя, подсолнечник) на 

изменчивость их урожайность в ЗАО «Краснояружская зерновая компания». Район 

землепользования (юго-запад ЦЧЗ) характеризуется умеренно континентальным кли-

матом: с жарким летом и сравнительно холодной зимой. Среднегодовая температура 

воздуха составляет 6,4°С, среднегодовое количество осадков 420-590 мм в год, гидро-

термический коэффициент (ГТК) находится на уровне 0,9-1,2. Землепользования от-

делений ЗАО «КЗК» попадают во все три агроэкологических района Белгородской 

области. В зависимости от расположения отделения заметно меняется гидротермиче-

ский режим. 

В исследовании использовались фактические данные по урожайности озимой 

пшеницы, сои и подсолнечника по всем отделениям ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания» за два временных периода 2010-2014 гг. и 2016-2020 гг. Оценивались дан-

ные погодных условий метеорологических станций Белгородской области, которые 

находятся в максимальном приближении от территорий землепользований отделений 

компании. 

Несмотря на высокую нестабильность погодных условий и отсутствие значимо-

го улучшения показателей плодородия почв урожайность основных сельскохозяй-

ственных культур (озимая пшеница, соя и подсолнечник) в отделениях ЗАО «Красно-

яружская зерновая компания» значительно выше в период освоения АЛСЗ с 2016 по 

2020 гг. по сравнению с предшествующим периодом 2010-2014 гг. Достоверно выше 

средняя урожайность по озимой пшенице и сое: прибавки составили соответственно 

1,1 т/га (НСР05=0,68 т/га) или 31% и 0,5 т/га (НСР05=0,18 т/га) или 28%. Значительна 

прибавка урожайности подсолнечника – 0,4 т/га или 18%. Наибольшее увеличение 

урожайности отмечается в восточных районах: Старооскольском и Чернянском, где 

изначально данный показатель был наименьшим. Так, прирост урожайности озимой 

пшеницы в Чернянском районе составил 37,8%, в Старооскольском – 74,2%, подсол-

нечника – 13 и 32%, сои – 41,1 и 27,8% соответственно. 

Очевидно, что существенное увеличение урожайности произошло в результате 

освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия, в том числе совершенствова-

ния технологий возделывания сельскохозяйственных культур, что в свою очередь 
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позволило снизить влияние различий агроэкологических условий ведения земледелия 

в разных отделениях компании. Стабилизацию производства подтвердило уменьше-

ние коэффициентов вариации урожайности между отделениями с течением времени 

при переходе на АЛСЗ.  
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Кукуруза – представляет собой одну из ключевых культур, наиболее часто воз-

делываемую в мировом земледелии. Ее высокую ценность можно в первую очередь 

объяснить высоким уровнем потенциальной урожайности и возможностями разно-

стороннего использования. Как минимум можно указать на то, что в целях удовле-

творения продовольственных потребностей в мире требуется примерно 20% от сово-

купного объема выращиваемой кукурузы. Как следует из большинства источников 

научных литературных данных, содержание белка в кукурузе составляет 11,6%, угле-

водов – 78,9%, жира – 5,3%, а содержание золы 1,5% и клетчатки – 2,6% [1, 2, 3, 4]. 

Одним из факторов получения стабильных высоких урожаев кукурузы на зерно 

является элементы технологии её возделывания такие как: подготовка почвы, выбор 

предшественника размещение на полях с хорошо аэрируемой почвой с достаточным 

запасом влаги, отсутствие многолетних трудноискоренимых сорняков, подбор высо-

копродуктивных гибридов, система защиты растений и система мероприятий по ухо-

ду за посевами [5, 6, 7]. 

В ООО «Бородинское» введены три севооборота и один зернотравяной участок. 

Ввиду того, что эта культура относится к пропашным, её размещают в только в I-м 

полевом севообороте. Кукуруза на зерно в нем занимает площадь 186 га. Предше-

ственником кукурузы на зерно в хозяйстве является озимая пшеница. 

Согласно технологической карте, после уборки предшественника в поле высе-

вают горчицу белую на сидеральные цели агрегатом John Deere 8335 r + John Deere 

455. Затем дискование проводят с целью измельчения пожнивных остатков, подреза-

ния проросших сорняков и также с целью сохранения влаги в почве. Обработку про-

водят на глубину 6-8 см, используют технику трактор John Deere 9630 + Рубин S 800. 

Перед вспашкой вносят навоз КРС 40 т/га. Во второй-третьей декаде октября прово-

дят глубокую обработку – вспашку с оборотом пласта, которую проводят плугом 

LEMKEN в агрегате с трактором John Deere 9630. 

Весенние работы начинаются с внесения минеральных удобрений в виде амми-

ачной селитры 2 ц N68,8 агрегатом МТЗ-1221 + RSM-1350 b John Deere + Драй бокс. 

Предпосевную культивацию выполняют К-744 + Horch. Посев кукурузы на зер-

но в условиях хозяйства начинают в первой декаде мая. Для посева используют тех-

нику: трактор John Deere 9630 и кукурузную сеялку Gaspardo M 24 на глубину 5-7 см. 

В ООО «Бородинское» для посева на зерно используют следующие гибриды: ДК 

315 - Оригинатор Декалб (Монсанто) Среднеспелый простой гибрид. Зернового и си-

лосного направления. ФАО: 310, М1000 – 310-340 г. и ДКС 3203 - Группа спелости 

среднеранняя ФАО 270. Продолжительность периода всходы-полная спелость 108-

110 суток. Масса 1000 зерен 300-305 г. 

Уход за посевами заключается в обработке гербицидом Прима, СЭ 0,4-0,6 л/га в 

фазе 3-5 листьев. Для борьбы с кукурузным мотыльком и другими вредителями при 

превышении экономического порога вредоносности применяют инсектицид Шарпей, 

МЭ – 0,25 л/га. Для обработки используют самоходные опрыскиватели John Deere 

4930. 

http://www.agronom.info/cat/seeds/fieldcrop/corn/
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Следующим этапом следует уборка. Кукурузу на зерно в данном хозяйстве уби-

рают в конце восковой спелости начале полной. Уборку проводят комбайном John 

Deere 9500. 

Таким образом, проведенный анализ технологии возделывания кукурузы на зер-

но в условиях ООО «Бородинское» показал ее высокую эффективность в плане полу-

чения стабильных урожаев на уровне 75 ц/га. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ РАПСА 

 

Зеленская К.И., Кашникова Е.Е., Шамарданова Е.Ю. 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж», с. Дмитриевка, Россия 

 

Рапс ценная масличная и кормовая культура. Технологический процесс перера-

ботки рапсовых семян, применяемых на отечественных и зарубежных предприятиях, 

включает в себя несколько операций – очистка семян от посторонних примесей, из-

мельчение, влаготермическая обработка, формпрессование, экстракция жмыха, очистка 

жмыха и мицеллы от растворителей и первичная очистка готового масла [1-5]. 

Существует несколько способов подготовки и переработки рапса. Западные тех-

нологии предусматривают подготовку семян к извлечению масла методом сухого 

нагрева, при нем масло постепенно нагревают в жаровнях до 80-90 градусов, без 

увлажнения сырья, затем измельчают и подают непосредственно в маслопресс или 

экстрактор, в зависимости от технологии. Такой метод не эффективен, так как каче-

ство готовой продукции не отвечает современным требованиям, масло имеет темный 

цвет, высокое содержание разных примесей. 

Наиболее эффективным методом, на сегодняшний день, считается метод экстру-

зии. Эта технология предусматривает мягкую тепловую обработку с увлажнением 

рапсовых семян в пропарочно-увлажнительном шнековом транспортере. Благодаря 

встроенным электрическим нагревателям и форсунки для подачи воды, семена рапса 

по ходу движения в шнеке нагреваются до 90 градусов, при этом увлажняются до 

уровня влажности 9-10%. Данная технология позволяет значительно снизить процент 

перехода продуктов расщепления в масло и увеличить, тем самым, качество готовой 

продукции – масла и жмыха. Среднее содержание протеина в жмыхе увеличивается 

до 35%, что обеспечивает его высокую пищевую ценность. Также, применяя процесс 

экструдирования можно повысить выход масла на 1-2% с более низким содержанием 

серы. 

В настоящее время переработку рапса, в основном, проводят на крупных масло-

экстракционных заводах. Технология экстракции позволяет получить наиболее при-

емлемый в наших условиях выход масла и соответственно наименьшую себестои-

мость. Однако благодаря высокому спросу и развитию новых, наиболее перспектив-

ных технологий, рапсовое масло стали производить и на небольших предприятиях, 

применяя обычный способ прессования, с различными методами подготовки семян. 

Технология такого производства почти не отличается от переработки других ви-

дов масляничных культур и состоит из нескольких этапов. Сначала семена проходят 

первичную очистку и магнитную сепарацию, для удаления металлических и других 

посторонних примесей, для этого применяют ситовые сепараторы и магнитные улав-

ливатели. При чем, сепаратор первой очистки должен снимать не менее 25% сорных 

примесей. 

Следующий этап производства рапса – сушка. При складировании рапса на хра-

нение важно придерживаться норм влажности семян, которая не должна превышать 

8%. Для обеспечения таких показателей рапс подвергают сушке в сушилках шахтного 

типа дымовыми газами при температуре около 120 град., затем семена охлаждают до 

30 град и складируют на хранение. 

Далее, высушенные очищенные семена рапса измельчают на пятивальцевых 
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станках в четыре прохода. Качество измельчения должно обеспечивать полное отсут-

ствие в мятке целых зерен. Следующий этап – подготовка мезги. Этот процесс можно 

осуществить различными способами, например, в обычных жаровнях. При этом глю-

козит рапса – глюконопин, под воздействием ферментов миросульфатазы и воды 

расчипляется на глюкозу и вещества, содержащие в больших количествах соединения 

серы, что крайне отрицательно влияет на качество получаемой продукции. 

Поэтому наиболее приемлемым способом термической обработки мезги счита-

ется такой, который обеспечит кратковременное тепловое воздействие на рапсовую 

мятку. Это можно обеспечить, применяя вместо жаровен, пропарочно-увлажняющие 

шнеки, в которых мятка нагревается до 80 град за короткий промежуток времени, и 

экструдеры, которые обеспечивают быстрый краткосрочный нагрев сырья до 100-105 

град, причем после экструдирования остаточная влажность уменьшается до 6-7%, что 

также положительно влияет на качество конечной продукции. И последний этап пе-

реработки рапса – прессование мезги. Для этого используют маслоотжимные прессы 

различной мощности и конструкции. Следует заметить, что параметры наладки мас-

лопрессов используемых для переработки подсолнечника, сои и рапса различаются. 

Для переработки рапса применяют зеерные камеры с меньшими зазорами между ко-

лосниками. 
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Иваненко Б.Е., Морозова Т.С., Линков С.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В Российской Федерации основной масличной сельскохозяйственной культурой 

является подсолнечник, его возделывают на площади около 5 млн. га, что составляет 

10-12% пахотных земель [2]. Современные сорта и гибриды подсолнечника содержат 

в семенах 50-55% жира (в расчете на абсолютно сухую массу семян), более 16% про-

теина [7]. Подсолнечник – высокорентабельная культура, играющая важную роль в 

экономике хозяйств, поэтому особое внимание уделяется внедрению современной 

технологии возделывания этой культуры, предусматривающей достижение высокой 

продуктивности с минимальными затратами труда за счет посева новых высопродук-

тивных гибридов [1, 5, 6]. Несмотря на то, что подсолнечник по своим биологическим 

особенностям обладает сравнительно высокой конкурентоспособностью по отноше-

нию к сорнякам, однако при сильной засоренности посевов урожайность его сильно 

снижается [2, 4]. 

Компанией BASF в 2003 году разработана новая система возделывания подсол-

нечника – Clearfield Plus, включающая в себя два элемента: новое поколение гибри-

дов подсолнечника, полученных методом традиционной селекции, и новый гербицид 

BASF ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС [3]. 

Белгородские земледельцы проявили интерес к новой технологии возделывания 

подсолнечника, в том числе ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский» Алексеевского 

района. В хозяйстве подсолнечник является основной технической культурой, в 

структуре посевных площадей на её долю 14,4% (1700 га). Хозяйство расположено в 

восточной, наиболее засушливой части Белгородской области. Средняя урожайность 

за 2019-2021 гг. составила 29,7 ц/га. Подсолнечник возделывают по двум технологи-

ям: по технологии Экспресс выращиваются MAS-83.СУ (520 га) и MAS-85.СУ (500 

га), а MAS-92.КП (680 га) – по технологии Clearfield Plus. 

В хозяйстве уход за посевами начинают с применения в фазу 1-2 пар настоящих 

листьев гербицидов Экспресс (40 г/га) или Евро-Лайтнинг плюс (2,2 л/га), в зависи-

мости от направления гибрида. В фазу 3-4 пар настоящих листьев проводят обработку 

граминицидом Селект (0,6 л/га) против однолетних и многолетних злаковых сорня-

ков. Также в баковую смесь добавляют 2 кг/га комплексного микроудобрения План-

тафид (NPK)20 + Fe – 0,16% + Mn – 0,11% + Zn – 0,08% + Cu –0,04% + B 0,06% + Mo – 

0,02%. В фазу «звездочки» проводят обработку посевов фунгицидом Оптимо в дозе 

0,75 л/га против белой и серой гнилей, альтернариоза, фомоза, фомопсиса. Также в 

баковую смесь добавляют 0,3 кг/га борной кислоты для снижения пустозерности кор-

зинок. 

С целью формирования полноценных семян с высокими показателями маслич-

ности целесообразно проведение двух листовых подкормок: 1) в фазу 3-4 пары насто-

ящих листьев: Плантафид (NPK)20 – 2 кг/га + борная кислота – 0,3 кг/га; 2) в фазу 

«звездочки»: карбамид 10 кг/га + сульфат магния (МgO – 17%, S – 13%) – 2,5 кг/га + 

борная кислота – 0,3 кг/га. 
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Наблюдения показали, что в условиях хозяйства целесообразно ввести еще один 

гибрид МАS-87.ИР (под технологию Clearfield Plus), за счет сокращения площадей 

МАS-92.КП. Этот гибрид более скороспелый, что позволит эффективнее использовать 

уборочную технику. 
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Кукуруза – одна из основных культур современного мирового земледелия. Это 

культура разностороннего использования и высокой урожайности. в зависимости от 

вида и направления использования кукуруза может быть использована как зерновая, 

овощная, кормовая или техническая культура [1-4]. 

Сахарная кукуруза имеет многовековую историю. Древнейшие находки и дан-

ные о кукурузе происходят из раскопок в мексиканских пещерах. Они указывают на 

Центральную Америку, и, в частности Мексику, как родину растения. Из Мексики 

она распространилась на Южную Америку (Чили, Перу, Боливию), а затем в Север-

ную Америку (США и Канада). Скрещивание различных сортов способствовало обра-

зованию видов кукурузы, которые были похожи на сорта, выращиваемые в настоящее 

время Подвид, названный Zea Mays ssp. saccharata, был выделен в 1820 году. Сладкая 

кукуруза может быть классифицирована по различным параметрам: по уровню со-

держания сахара, сроку созреванию, использованию, цвету зерен (кукуруза с желты-

ми зернами – самая большая группа сортов, с белыми, желто-белыми (биколор). Пер-

воначально сладкая кукуруза была стандартная, нормальная или сладкая SU от слова 

(Sugar). Сегодня эти виды сладкой кукурузы используются в основном для перера-

ботки. Сахарная кукуруза с повышенным содержанием сахаров часто обозначается – 

SЕ (Sugar Enhance d). Она имеет более нежное зерно и более высокое содержание са-

хара [5]. 

Уже в течение ряда лет у сельхозтоваропроизводителей Российской̆ Федерации 

растет спрос на гибриды сахарной ̆кукурузы. На сегодняшний̆ день в Государствен-

ный̆ реестр селекционных достижений внесено около 90 гибридов и популяций са-

харной̆ кукурузы [6, 7]. 

В ООО «Земля и дело» Шебекинского района в 2022 году при сортоизучении 10 

сортов кукурузы сладкой урожайность початков составила от 15,54 т/га до 21,31 т/га у 

группы SU (F1 Роялти, F1 Генератор F1, Щербет). 

У группы супер-сладкой кукурузы (SH2) выход початков был получен на уровне 

18,20 т/га (F1 Зхи1312) до 21,69 т/га (F1 Хан). 

На момент уборки влажность початков кукурузы составила в среднем 70%. 

Так в зернах кукурузы сладкой (SU) была определена сахаристость при уборке: у 

F1 Роялти отмечали сахаристость 5,7%, F1 Генератор – 4,6%, у F1 Щербет – 4,3%. 

У семи гибридов, которые относятся к группе супер-сладкой кукурузы (SH2), 

сахаристость составила у F1 Карамелло – 11,2%, F1 Мегатон – 10,2%, F1 Ноа – 9,6%, F1 

Мирза – 9,2%, F1 Зхи1312 – 9,0%, F1 Харди – 8,7%, F1 Хан – 8,3%. 
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Генетические ресурсы растений служат стратегической базой эффективного ста-

бильного развития не только сельского хозяйства, но и всех отраслей экономики и 

социальной сферы Российской Федерации и мира в целом. В России уже более 100 

лет проводится работа по сбору, сохранению, изучению и формированию коллекций 

мирового разнообразия культурных растений и их диких родичей (сородичей), кото-

рые находятся в эволюционно генетическом родстве с культурными растениями и яв-

ляются потенциально ценным материалом для селекции. На территории РФ в составе 

природных популяций произрастает более 1000 видов диких родичей культурных 

растений. Большинство из этих видов находятся под угрозой исчезновения. 

В ФГБНУ ВИЛАР созданы, сохраняются и пополняются 7 биоколлекций, в том 

числе: генетических ресурсов лекарственных и ароматических растений открытого и 

закрытого грунта; гербарных образцов; семян; клеточных штаммов лекарственных 

растений, человека, животных, микроорганизмов и дрожжей; молекулярных биотест-

систем in vitro. 

Цель формирования коллекции – долгосрочное, гарантированное сохранение 

мировых и российских растительных ресурсов для настоящих и будущих поколений, 

а также обеспечение биоресурсной безопасности страны путем постоянного изучения 

и рационального использования сохраняемого растительного разнообразия и прове-

дения приоритетных, фундаментальных и прикладных исследований. 

Задачи коллекции семян лекарственных и ароматических растений: распределе-

ние образцов семян по видам, по условиям хранения и в соответствии с выполняемы-

ми функциями; регистрация и формирование информационного обеспечения образ-

цов коллекции, их описание и учет на основе созданных баз данных. 

Держатель коллекции – ФБГНУ ВИЛАР, структурное подразделение – отдел аг-

робиологии и селекции, обладающее правом в соответствии со своим положением за-

ниматься формированием коллекций генетического растительного разнообразия с це-

лью их хранения, изучения и последующего использования в различных научно-

исследовательских, общеобразовательных или селекционных программах. 

Типы коллекции: активная (рабочая) коллекция включает образцы семян генети-

ческих ресурсов растений среднесрочного хранения (+4ºС), предназначенные для 

обеспечения различных пользователей семенным и другим растительным материалом 

для изучения и использования в научно-селекционных и общеобразовательных про-

граммах, а также для обмена и других целей; дублетные коллекции включают образ-

цы генетических ресурсов из ВИЛАРа, переданные пользователям филиалов ФГБНУ 

ВИЛАР для формирования своих коллекций с целью изучения и последующего ис-

пользования; неактивные коллекции включают образцы семян долгосрочного хране-

ния (-18-20°С). 

Сохраняемые компоненты генетических ресурсов: виды, используемые в науч-

ной медицине РФ и других странах мира; виды, используемые в народной медицине 
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разных стран и гомеопатии; виды, содержащие ценные биологически активные со-

единения; доминантные и субдоминантные виды, в т.ч. ЛАР; редкие и исчезающие 

виды, в т.ч. ЛАР; местные сорта ЛАР, используемые в традиционных агроэкосисте-

мах; селекционные сорта (возделываемые, снятые с производства или не вошедшие в 

российские (федеральные) реестры рекомендуемых сортов); ценные селекционные 

линии, генисточники и доноры хозяйственно-ценных признаков; виды, имеющие де-

коративные свойства; виды, поглощающие газообразные токсические загрязнения, 

обладающие фитонцидными свойствами, способные долговременно и устойчиво рас-

ти в помещениях (тропические и субтропические виды), населенных пунктах (расте-

ния умеренной зоны). 

Ежегодно на коллекционном питомнике Белгородского филиала ФГБНУ ВИЛАР 

собирают и подготавливают семена, которые передаются в ФГБНУ ВИЛАР для по-

полнения семенного коллектора. 

В текущем году для пополнения семенного коллектора были собраны семена 

свыше 30 видов лекарственных и ароматических растений, принадлежащих к семей-

ству сложноцветные, яснотковые, пасленовые, зонтичные, розовые, жимолостные, 

гречишные, луковые, льновые, лютиковые, маковые, мальвовые и рутовые [1-3]. 

 
Список литературы 

1. Сидельников, В.И. Видовое разнообразие лекарственных и ароматических растений в кол-

лекционном питомнике Белгородского филиала ФГБНУ ВИЛАР / В.И. Сидельников // Молодые учё-

ные и фармация XXI века : Сборник трудов шестой научной конференция с международным участи-

ем, Москва, 14 декабря 2018 года. – Москва : Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 

растений», 2018. – С. 81-84. 

2. Куренская, О.Ю. Видовой состав лекарственных и ароматических растений в коллекцион-

ном питомнике Белгородского филиала ФГБНУ ВИЛАР / О.Ю. Куренская // Развитие аграрной науки 

в разработках молодых ученых : Материалы онлайн-конференции конференции, Белгород, 20–24 

марта 2018 года. – Белгород : Издательство ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2018. – С. 13-18. 

3. Быков, В.А. Уникальный центр лекарственного растениеводства / В.А. Быков, Т.А. Соколь-

ская, Н.И. Сидельников // Защита и карантин растений. – 2012. – № 8. – С. 3-7. 

  



58 

УДК:633.152:631.82 

 

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС В УСЛОВИЯХ  

БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Кизилов А.Н., Крюков А.Н., Артемова О.Ю. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В современных условиях биологизации земледелия, развития адаптивного рас-

тениеводства Центрально-Черноземного региона, большое значение имеет кукуруза 

(Zea mays L.) [1, 2]. В технологии возделывания кукурузы важная роль принадлежит 

оптимальному питанию посева, что оказывает существенное влияние, а рост и разви-

тие растений и соответственно на продуктивность кукурузы [3, 4]. Известно, что мак-

симальная урожайность зеленой массы кукурузы формируется при высокой индиви-

дуальной продуктивности гибридов и оптимальном уровня их питания [5]. 

Целью наших исследований было установить оптимальное сочетание органиче-

ских и минеральных удобрений кукурузы на силос в условиях региона. Полевые ис-

следования проведены на кафедре растениеводства, селекции и овощеводства Белго-

родского ГАУ и АО «АПК» Бирюченский». Почва опытного участка – чернозём вы-

щелоченный, среднемощный, среднесуглинистый на лёссовидном суглинке. 

Агрохимические показатели почвы следующие: содержание гумуса в пахотном 

слое 4,92 %, гидролизуемого азота 156,5 мг/кг почвы, подвижного фосфора 228,4 

мг/кг почвы, обменного калия 181,3 мг/кг почвы, обменного магния 12,77 мг/кг поч-

вы, подвижной серы 2,27 мг/кг почвы, pH солевой вытяжки 6,0, гидролитическая кис-

лотность 2,21 мг/экв. на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований 39,1 мг/экв. на 

100 г почвы. 

Площадь делянок в опыте составила 168 м2 (20х8,4), учётных 84 м (20х4,2) в 

трехкратной повторности, с систематическим размещением делянок. 

В качестве органических удобрений использованы: навоз – 30 т/га, сидерат (зе-

лёная масса горчицы белой) – 7 т\га, солома озимой пшеницы – 5 т\га, минеральные 

удобрения в дозе N74P74K74 вносили весной под предпосевную обработку почвы и при 

посеве в рядки азофоски N16P16K16. 

Предпосевная обработка почвы и уход за посевами кукурузы традиционные для 

региона. Посев кукурузы на силос проводился с нормой высева 80 тыс. штук семян на 

1 га, шестирядной сеялкой KINZE – 2000 с междурядьями 70 см в оптимальные сроки 

сева. Уборка урожая с учетной площади проводили кормоуборочным комбайном 

CLAAS Jaguar. 

Исследования проведены согласно существующим методикам, принятым в опы-

тах по общему земледелию и растениеводству. 

Результаты полевых опытов, проведенных в условиях 2022 года, показали, что 

на урожайность биомассы кукурузы оказывали влияние органические и минеральные 

удобрения в различные их сочетания на фоне безотвальной обработке почвы. Экспе-

риментально доказано, что совместное применение навоза 30,0 т/га, соломы озимой 

пшениц 5,0 т/га, сидерата горчицы белой 7,0 т/га обеспечивало самую высокую уро-

жайность зеленой массы кукурузы 46,0 т/га, что существенно выше, чем на контроль-

ном варианте на 18,4%. При внесении одних минеральных удобрений N90P90K90 уро-

жайность зеленой массы увеличивалось лишь на 7,4%, совместном внесении 

N90P90K90 и навоза 30 т/га на 14,0% и при внесении N90P90K90 в сочетании с соломой 5 
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т/га и сидерата на 7,1 и 7,6% соответственно. Накопление в растениях зеленой массы 

кукурузы способствовала высота растений, площадь листовой поверхности, показате-

ли фотосинтетического потенциала и чистая продуктивность фотосинтеза. 

На основании результатов наших исследований проведенных на черноземной 

почве Центрального-Черноземного региона на примере Белгородской области можно 

сделать предварительные выводы, что для формирования высоких урожаев зеленой 

массы кукурузы целесообразно внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90 в 

сочетании с навозом 30,0 т/га, соломой озимой пшениц 5,0 т/га, сидератом горчицы 

белой 7,0 т/га, что обеспечило урожайность на уровне 46,0 т/га. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ  

В ООО «РУСАГРО-ИНВЕСТ» ПУ «КАЗИНСКОЕ» 

 

Киреенкова А.М., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Соя – зернобобовая и масличная культура. Благодаря биохимическому составу 

ее семян она занимает одно из ведущих мест в мировом земледелии, как среди мас-

личных растений, так и среди зерновых бобовых. Соя универсальна, она имеет боль-

шое многостороннее, продовольственное, лекарственное, кормовое, техническое и аг-

ротехническое значение. Соя фиксирует азот воздуха и частично оставляя его в почве 

(40-60 кг/га) с корневыми и пожнивными остатками, служит отличным предшествен-

ником для яровых зерновых культур [1, 2]. 

В последние годы интересы человека во всех сферах производства, в том числе и 

в растениеводстве, направлены на получение максимальной прибыли при оптимиза-

ции затрат до минимальных значений при этом рост затрат должен приводить к росту 

урожайности, которая их окупает [3, 4, 5]. 

В условиях интенсификации современного растениеводства биологическим пу-

тём важное значение приобретает такой элемент технологии как инокуляция семян 

высоковирулентными штаммами микроорганизмов. Однако не стоит, не обращать 

внимание и на другие составляющие хорошего урожая: система удобрений, подбор 

сортов, применение регуляторов роста и листовых подкормок [6]. 

Анализ технологии возделывания сои в ООО «РусАгро-Инвест» ПУ Казинское 

показал, что к выбору предшественника выработан серьезный подход и сою разме-

щают после озимой пшеницы, которая характеризуется как хороший. Урожайность 

сои в среднем за 2021-2022 гг. составила 1,93 т/га и была на уровне районных показа-

телей анализируемого года, что подтверждает довольно хороший уровень агротехни-

ки хозяйства. 

Соя – отзывчивая культура на увеличении глубины обработки почвы наряду с 

глубоким безотвальным рыхлением в хозяйстве проводят полосную обработку на 

глубину 25-27 см агрегатом John Deere + Ortman с одновременным внесением диам-

мофоски 2 ц/га с последующим и дискованием поля John Deere + Catros 6000 на 5-6 

см для выравнивания поля. 

Предпосевную подготовку семян также проводят заблаговременно до посева 2-3 

недели использует агрегат ПС-25 и препарата Максим Голд, КС – 1,5 л/т одновремен-

но с протравливанием добавляют препарат Молибдат аммония, П – 0,2 кг/т, который 

оказывает положительное влияние на функционирование симбиотического аппарата. 

Кроме обработки семян протравителем и микроэлементами семенной материал ино-

кулируют препаратом Агрибактер, Ж 2 л/т + биопротектор 2,5 л/т. 

В мероприятиях по уходу за посевами особое значение имеет борьба с сорняка-

ми. На полях хозяйства применяют гербицид сплошного действия РАП, ВР – 2,5 л/га 

до посева сои и контактно по вегетации Базагран, ВР – 2,5 л/га + Хармони, СТС – 

0,008 л/га + Тренд 90 – 0,2 л/га, и отдельно контактно граминицид Квикстеп, МКЭ – 

0,8 л/га. При превышении ЭПВ болезней в хозяйстве применяют фунгицид Аканто 

плюс, КС – 0,75 л/га. Регулятор роста и листовые подкормки также используют Аль-

бит, ТПС – 0,04 л/га + карбамидом в дозе 10 кг/га + Комплемет бобовый – 2 л/га дву-
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кратно John Deere 4930 – 200 л/га рабочего раствора. В хозяйстве проводят десикацию 

посевов сои препаратом Полис, ВР – 2 л/га самоходным опрыскивателем John Deere 

4930. 

Таким образом, анализ технологии возделывания сои показал, что применяемые 

элементы позволяют получать до 32 ц/га.  
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Киселева С.Г., Артемова О.Ю. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В адаптивном земледелии важнейшим фактором повышения урожайности и ста-

бильности производства зерновых культур является максимальное использование по-

тенциальной продуктивности сортов зерновых бобовых культур. Поэтому важной за-

дачей современного сельскохозяйственного производства Центрально-Черноземного 

региона является возделывание адаптивных, высокопродуктивных сортов белого лю-

пина (Lupínus albus L.). Почвенно-климатические условия региона требуют сортов, ко-

торые легко адаптируются к местным условиям и формируют семена хорошего каче-

ства со стабильно высокой урожайностью [1-5]. 

Микрополевой опыт закладывался на черноземе типичном среднемощном мало-

гумусном тяжелосуглинистого гранулометрического состава. По своим агрохимиче-

ским показателям почва в своем составе содержит: органических веществ (по Тюри-

ну) 4,74%; легкогидролизуемого азота 126,4 мг/кг; подвижного фосфора (по Чирико-

ву) 127,5 мг/кг; подвижного калия (по Чирикову) 127,5 мг/кг; железа 20,3 мг/кг; цинка 

0,44 мг/кг; марганца 10,1 мг/кг; кобальта 0,39 мг/кг. 

Закладку мелкоделяночного полевого опыта проводили с учётом существующих 

методических рекомендаций. Площадь учетных делянок – 1,0 м2, размещение делянок 

систематическое, повторность шестикратная. Предшественник – яровая пшеница. По-

сев проводили в оптимальные сроки – при прогревании слоя почвы на глубине задел-

ки семян до +6-7°С. Способ посева – сплошной рядовой с междурядьями 15 см, норма 

высева – 1,3 млн. шт. всхожих семян на га. Учёты и наблюдения в опыте проводили 

согласно общепринятым методикам полевого опыта. 

Объектом исследований в микрополевом опыте были новые сорта и сортообраз-

цы люпина белого в сравнении со стандартным сортом Мичуринский. Погодные 

условия в 2022 году сложились с пониженной температурой и большим количеством 

осадков, что позволило объективно дифференцировать сорта и сортообразцы люпина 

белого по урожайности и качеству семян. 

Урожайность семян сортов и сортообразцов люпина белого в сложившихся по-

годных условиях варьировала в больших пределах от 314,2 г/м2 до 434,9 г/м2, что яв-

ляется большим интервалом. Максимальную урожайность показал сортообразец СП 

2-20 (сн 20-20) – 437,0 г/м2, что на 85,9 г/м2 выше, чем у стандартного сорта Мичу-

ринский. Сорта и сортообразцы с более низкой урожайности существенно уступали 

общей урожайности по вариантам опыта. 

Проведенный биохимический анализ семян сортов, сортообразцов люпина бело-

го показал, что в неустойчивых условиях вегетации содержание сырого белка по сор-

там и сортообразцам колебалось от 30,14% до 45,24%. Наибольшее содержание белка 

в семенах получено в сортообразцах КСИ-20, КП-19, СП 2-20 – 40,0, 44,1 и 44,8%, то-

гда как у стандарта Мичуринский этот показатель составил лишь 38,6% при их низ-

кой алкалоидности. Содержание сырого жира в семенах люпина в этих условиях веге-

тации различалось по вариантам опыта и варьировало от 8,81 до 10,6%. Наибольшее 
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содержание жира оказалось у сортообразцов СП 2-20 д. 40 – 10,8%, СП 2-20 д. 41 – 

10,5% и КСИ 2-20 д. 13 – 10,0%, что на уровне стандартного сорта Мичуринский – 

9,9%. 

Таким образом, по хозяйственно ценным признакам в засушливых условиях ве-

гетации люпина нами определены лучшие сорта и сортообразцы с высокой урожай-

ностью и качеством семян. 
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В ЦЧЗ яровая пшеница является страховой культурой на случай гибели главной 

хлебной культуры озимой пшеницы, которая в неблагоприятные для перезимовки го-

ды погибает на значительных площадях (до 50%), а в засушливые осенние периоды 

площади под этой культурой резко сокращаются. Чтобы иметь стабильные валовые 

сборы продовольственного пшеничного зерна должна возделываться в озимосеющих 

районах, куда входит ЦЧЗ, яровая пшеница. Погодные условия зоны позволяют вы-

ращивать как мягкую, так и твердую яровую пшеницы [1]. 

Яровая твёрдая пшеница в зерновом балансе страны занимает одно из ведущих 

мест, поэтому рост её урожайности – важнейшая народнохозяйственная задача. Вели-

чина урожая зависит от ряда факторов: погодных условий, агротехники возделыва-

ния, правильного выбора предшественника и другие [2, 4]. В России так же, как и в 

других странах, возделывают при товарном производстве районированные сорта, так 

как при высоком качестве товарное районированное зерно сорта продаётся дороже ря-

дового [2, 3]. В настоящее время в стране районировано свыше 200 сортов пшеницы. 

Постоянно изменяющиеся в сельском хозяйстве персональные, природно-

климатические, экономические, технологические условия требуют необходимость в 

устойчивом совершенствовании сортов культурных растений, в том числе и твердой 

пшеницы. 

Исследования проводили путем закладки полевых опытов на базе центра селек-

ции в растениеводстве. Объектом для исследования послужили сорта яровой твердой 

пшеницы различных селекционных учреждений: Донская элегия, Дар Черноземья-2, 

Светлана, Харьковская 46, Харьковская 23, Безенчукская 210, Меляна, СИ Атлант, 

Салют Алтая, Бурбон. Стандартом для твердой пшеницы – Донская элегия. Учеты, 

оценки и наблюдения проводили по методике Госкомиссии по сортоиспытанию с.-х. 

культур (1989). Для структурного анализа отбирали пробные снопы. Статистическую 

обработку полученных результатов проводили по методике Доспехова Б.А. (1995). 

Уход за питомниками и испытаниями заключался в проведении видовых и сортовых 

прополок. Уборку проводили комбайном Terrion 2010. 

Как известно, урожайность и качество зерна пшеницы формируется в период ве-

гетации, и зависит от многих факторов: погодных условий, сортовых особенностей, 

почвенных условий и технологии возделывания. 

Однако, урожайность яровой твердой пшеницы определяется в основном числом 

продуктивных стеблей на 1 м2, количеством зерен в колосе и массой зерна с колоса. 

Густота стеблестоя на единице площади – адаптивный признак. 

Озерненность колоса в большинстве случаев имеет значение в увеличении уро-

жайности зерна. При анализе данного элемента структуры урожая, было установлено, 

что предел варьирование данного признака в среднем за 2 года был от 30,14 шт. у 

сорта Безенчукская 210 до 36,08 шт. у сорта Дар Черноземья-2. Среднее значение ко-

личества зерен с главного колоса по опыту составило – 33,32 шт. 

Озерненность колоса в большинстве случаев имеет значение в увеличении уро-

жайности зерна. При анализе данного элемента структуры урожая, было установлено, 
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что предел варьирование данного признака в среднем за 2 года был от 30,14 шт. у 

сорта Безенчукская 210 до 36,08 шт. у сорта Дар Черноземья-2. Среднее значение ко-

личества зерен с главного колоса по опыту составило – 33,32 шт. 

Урожайность сортов в опыте варьировала от 33,2 ц/га у сорта Безенчукская 210 

до 41,7 у сорта Дар Черноземья-2. Средняя урожайность стандартного сорта Донская 

элегия – 39,8 ц/га, средняя по опыту – 38,2 ц/га. Максимальную урожайность в сред-

нем за 2 года исследований показали сорта Дар Черноземья-2 и СИ Атлант урожай-

ность которых составила соответственно 41,7 и 40,6 ц/га, при НСР 05=0,71. 
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Яровым зерновым культурам принадлежит особая роль в структуре производ-

ства продукции растениеводства, как нашей страны, так и мира в целом. 

В условиях лесостепной зоны ЦЧР среди яровых зерновых колосовых культур 

ведущее место занимает яровая пшеница. В благоприятные годы ее урожаи достигают 

60-70 ц/га и более [2, 5]. 

Важнейшей задачей растениеводства Белгородской области в современных 

условиях является повышение производства высококачественного зерна пшеницы. 

Решить эту проблему возможно только при использовании интенсивных технологий, 

которые представлены целым комплексом мер возделывания культур, а не отдельным 

мероприятием [1, 3, 4]. 

В связи с неустойчивыми климатическими условиями и значительными колеба-

ниями температур в зимний период, в последние года резко возросли посевные пло-

щади яровой пшеницы, не только как страховой культуры, но и как культуры, обла-

дающей высокой ценностью зерна в сочетании с высокой продуктивностью [2,3,5]. 

Доля яровой пшеницы среди зерновых культур невелика. Но в среднем за по-

следние 10 лет наблюдается стабильное увеличение посевных площадей под яровой 

пшеницей. Ее площади колебались по годам от 1,3 тыс. га в 2012 г до 78,8 тыс. га в 

2022 году. Валовые сборы составляют в среднем около 4,34% от объема продукции 

озимой пшеницы – около 54,7 тыс. тонн. 

Цель исследований – провести экологическое сортоизучение яровой мягкой 

пшеницы и выделить наиболее урожайные сорта. 

Зерновая продуктивность растения зависит от таких основных элементов, как 

количество зерен, масса зерна с колоса, масса 1000 зерен, количество продуктивных 

стеблей и другие. Поэтому важно выяснить особенности формирования и проявления 

этих признаков, определить влияние каждого из них на общую урожайность и уста-

новить взаимосвязь между ними. 

Показатель массы зерна с главного колоса составил 1,42 г. Наиболее высокий 

показатель массы зерна с колоса был отмечен у сорта Токката – 1,66 г, наименьший у 

сорта Одета и составил 1,24 г (при НСР 05=0,19). По данному показателю достоверно 

превысил стандарт только один сорт – Токката. 

Урожайность была и остается наиболее важным признаком в селекции растений. 

Степень проявления потенциала продуктивности обуславливается генетической ин-

формацией, заложенной в растительной клетке и условиями среды, в которых расте-

ния произрастают. Урожайность растения является сложным признаком, фенотипиче-

ское выражение функционирования и взаимодействия многих генетических, биохи-

мических, физиологических и морфологических систем. Все данные признаки имеют 

полигенный контроль, их формирование во многом зависит от складывающихся в те-

чение вегетационного периода погодных условий. 

Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы в опыте варьировала от 38,9 ц/га у 

сорта Йолдыз до 46,2 у сорта Токката. Средняя урожайность стандартного сорта Ли-

камеро – 41,3 ц/га, средняя по опыту – 42,1 ц/га. Достоверно превысили стандарт при 
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НСР05=1,6 ц/га: Токката (прибавка 4,9 ц/га), КВС Джетстрим (прибавка 2,0 ц/га) и 

КВС Аквилон (прибавка 3,8 ц/га). Урожайность сортов: Курьер, Тризо, Прохоровка 

имели прибавку 0,5;1,2 и 0,6 ц/га соответственно, а значит имели одинаковый уровень 

урожайности с сортом стандартом. 

Средние значения количества клейковины изучаемых сортов за годы исследова-

ний изменялись в пределах от 27,09% (Йолдыз) до 30,01% (КВС Аквилон). 
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Тритикале является первой культурой, получившей широкое коммерческое зна-

чение, искусственно созданной человеком объединением в одном генотипе геномов 

пшеницы и ржи. Успешным результатом отдаленной гибридизации между видами 

Triticum и Secale cereale L. является сельскохозяйственная культура тритикале, широ-

ко возделываемая во всем мире. Это искусственно-синтезированный род злаков, не 

встречающийся в природе [1, 3]. 

Первичные тритикале – это лишь начало эволюционного процесса, и стабилиза-

ция генома у них может проявиться только в поздних генерациях, для которых необ-

ходимы многочисленные циклы самоопыления. Однако, без включения зародышевой 

плазмы современных местных сортов пшеницы и ржи невозможна селекция сортов с 

адаптивными свойствами [2]. 

Цель работы – изучение сортов озимой гексаплоидной пшеницы на наличие ге-

нов нескрещиваемости Kr1Kr2 для правильного подбора родительских пар при синте-

зе первичных тритикале. 

Исследования проводили путем закладки полевых опытов на базе центра селек-

ции в растениеводстве проблемной лаборатории селекции и промышленного семено-

водства озимой пшеницы Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина. В качестве объекта 

исследований были выбраны сорта различного эколого-географического происхож-

дения, скрещивания проводили при помощи твел-метода. Посев семян в и уборку 

опытных делянок всегда проводили вручную. В качестве опылителя использовали 

сортообразцы яровой ржи Онохойская, Л-632/98, ЛР-602/1А, ПУ-58/12, в качестве ма-

теринского компонента использовали сорта мягкой пшеницы – КВС Аквилон, КВС 

Буран, КВС Торридон, Дарья, Ульяновская 101, Прохоровка, Reing 29, Курьер, Одета, 

Кулич, Тулайковская 10, Экада 214, Балкыш, Йолдыз, Иккар, Ирень, Ликамеро, Эс-

тер, Любава, твердой пшеницы – Дар Черноземья-2, Донская элегия, Харьковская 46, 

Реал, Харьковская 23, Спадщина, Воронежская-7 и Светлана. 

Успех межродовых скрещиваний форм пшеницы и ржи зависит от множества 

причин. Прежде всего, имеет значение плоидность и геномный состав видов пшени-

цы, генотипы сортов пшеницы, генотипы видов и сортов ржи. Кроме того, на завязы-

ваемость гибридных зерен оказывают влияние погодные условия, качество пыльцы, 

техника скрещивания, время опыления и др [4]. 

Гексаплоидные виды пшеницы обычно труднее всего скрещиваются с рожью. 

При этом отмечено, что размах варьирования завязываемости гибридных зерен может 

быть не меньше, чем у тетраплоидной пшеницы. Полученные гибридные зерна имеют 

довольно высокую жизнеспособность (всхожесть от 35-73 до 100%) [5]. 

Из всех изученных сортов Реал значительно легче скрещивается с рожью, чем 

другие сорта гексаплоидной пшеницы. Поэтому предполагаем, что ген нескрещивае-

мости kr1 у него находится в рецессивном состоянии. 

Подводя итог изучению скрещиваемости ряда сортов пшеницы мягкой озимой с 

диплоидной рожью, можно отметить, что из 32 сорта пшеницы только 5 удовлетвори-
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тельно скрещиваются с диплоидной рожью в условиях Белгородской области (Реал, 

Дар Черноземья-2, Эстер, Ликамеро, Харьковская 46). Остальные сорта, очевидно, 

имеют доминантные гены нескрещиваемости Kr1Kr1Kr2Kr2. 
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Озимая рожь по праву считается важнейшим европейским культурным растени-

ем. Это обусловлено тем, что традиционно в земледельческой отрасли стран северной 

и центральной Европы сосредоточено около 90% мировых посевных площадей этой 

культуры. Современный ржаной пояс мира распространяется с запада на восток от 

северогерманской низменности до Урала и с севера на юг между 50 и 60 градусами 

широты [1]. 

Для производства собственного высококачественного продовольственного и 

кормового зерна в требуемом объеме необходимо достичь максимального использо-

вания генетически обусловленного потенциала продуктивности и соответствующего 

качества возделываемых сортов. Из всех слагаемых этой цели (удобрения, пестициды, 

технические средства и т.п.) в настоящее время наиболее доступным является селек-

ция нового сорта.  

Генетические ресурсы и их тщательный подбор должны играть все более важ-

ную роль в создании современных сортов сельскохозяйственных растений. Для по-

вышения эффективности селекционных работ с озимой рожью необходимо ком-

плексно изучить исходный материал, привлечь современные методы создания и 

оценки на адаптивность. Повышение и максимальное использование адаптивного по-

тенциала сортов – главнейшая задача современного растениеводства, решение кото-

рой определяется знанием биологических особенностей, проявляемых культурой в 

конкретных экологических условиях [2, 3, 4]. 

Цель – исследовать исходный материал, а также обосновать формирование по-

тенциала урожайности озимой ржи в зависимости от обеспеченности агроклиматиче-

скими ресурсами. 

Цель, которую мы хотим достичь, заключается в том, чтобы создаваемые сорта 

были не только потенциально высокоурожайными, но и способными стабильно реа-

лизовывать свой потенциал в разных метеорологических и почвенно-климатических 

условиях. Это весьма сложная задача, ведь урожайность интегрирует в себе как сла-

гаемые продуктивности, так и адаптивности [2, 5]. 

Средняя урожайность всех сортов за два года испытания (средняя урожайность в 

опыте) составила – 3,26 т/га. Наиболее урожайными за период исследования были 

сорта Татьяна (4,22 т/га), Безенчукская 110 (4,02 т/га) и Татьяна (3,85 т/га), суще-

ственно различались по проявлению этого признака у стандартного сорта Саратов-

ская 7 – 3,33 т/га. Наименьшим же значением показателя урожайности отличались 

сорта – Московская 12 – 2,13 т/га, Радонь – 2,39 т/га, Янтарная – 2,68 т/га. 

Согласно индексам экологической пластичности сортов по результатам исследо-

ваниям показали, что наиболее приспособленными к условиям ЦЧР являются сорта 

Саратовская 7, Татьяна, Безенчукская 110. 
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УДВОЕННЫЕ ГАПЛОИДЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ 

 

Кобяков А.С., Оразаева И.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Важным методом хромосомной инженерии, повышающим эффективность се-

лекции растений, является гаплоидия – получение особей с одинарным набором хро-

мосом. В природе гаплоиды могут возникать спонтанно с частотой один гаплоид на 

105-106 растений. Гаплоидные растения отличаются меньшей высотой стебля, поздне-

спелостью и, как правило, стерильностью. Для восстановления исходного набора 

хромосом гаплоиды обрабатывают колхицином, что позволяет получить фертильные 

растения, полностью гомозиготные по всем аллельным генам. Возможно и спонтан-

ное восстановление уровня плоидности. 

Применение гаплоидов в селекции растений позволяет решить следующие зада-

чи: осуществить быстрое получение константного нерасщепляющегося материала по-

сле гибридизации (в F2), гомозиготного по всем аллельным генам. В этом случае дли-

тельность селекционного процесса у самоопылителей сокращается на 3–4 года. Весь-

ма перспективен такой подход для гетерозисной селекции, где создание инцухт-

линий растянуто во времени на 5-6 лет. 

Следует учитывать, что использование гаплоидов – это только небольшая тех-

ническая ступень в общей программе селекции. Успешность использования удвоен-

ных гаплоидов в создании новых сортов – результат объединения биотехнологиче-

ской работы в лаборатории и полевых селекционных методов. Интеллектуальные за-

траты при планировании скрещивания и всей программы в целом, знания в области 

маркетинга и удача в полевых экспериментах являются в равной степени необходи-

мыми составляющими успешности проектов по созданию новых урожайных и устой-

чивых к вредителям сортов как ячменя, так и других хозяйственно ценных культур. 

В настоящее время все положительные результаты по созданию гаплоидных 

растений и удвоенных гаплоидов пшеницы получены с применением отдаленной ги-

бридизации и современных биотехнологических методов – культуры пыльников и 

изолированных микроспор. 

Для получения гаплоидных растений методом отдаленной гибридизации исполь-

зуют пыльцу растений-доноров (ячменя Hordeum bulbosum L., кукурузы Zea mays L. и 

проса Pennisetum glaucum (L.) R. Br.). Отдаленная гибридизация с ячменем приводит 

к формированию гаплоидных эмбриоидов пшеницы после предварительной элимина-

ции хромосом Hordeum bulbosum L. из гибридных зигот. 

Способность к гибридизации пшеницы с Hordeum bulbosum L. контролируется 

генами Kr1 и Kr2, которые располагаются на хромосомах 5В и 5А соответственно. 

Генотипы пшеницы, несущие доминантные Kr-гены, не скрещиваются с Hordeum 

bulbosum L., что обусловлено неспособностью пыльцевой трубки проникать в эмбри-

ональный мешок. Поэтому метод с использованием пыльцы Hordeum bulbosum L. 

ограничен генотипами пшеницы, способными к отдаленной гибридизации. Получе-

ние гаплоидов мягкой и твердой пшеницы с использованием в качестве доноров 

пыльцы Zea mays L. является одним из наиболее стабильных методов отдаленной ги-

бридизации, поскольку генотип оказывает наименьшее влияние на формирование га-
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плоидных эмбриоидов, как, например, в случае с Hordeum bulbosum L. и Sorghum 

bicolor L. Опыление пшеницы пыльцой кукурузы – эффективный метод получения 

гибридных зигот, вне зависимости от присутствия Kr-генов. 

Культивирование пыльников и микроспор в условиях in vitro приводит к изме-

нению нормального развития спорогенной ткани и индукции дифференцировки кле-

ток в новом направлении. Это выражается в образовании каллусов, соматических эм-

бриоидов, а затем регенерантов. При культивировании пыльников злаки являются 

удобным объектом, так как в отличие от двудольных растений эмбриогенные культу-

ры у них берут начало из клеток микроспор и практически не образуются из клеток 

соматических тканей пыльников. В этом случае можно быть уверенным в однокле-

точном происхождении каллусной культуры. Клеточные и тканевые культуры, инду-

цированные при культивировании пыльников, позволили существенно сократить сро-

ки получения гомозиготного материала и сортов пшеницы [1-5]. 
 

Список литературы 

1. Удвоенные гаплоиды ячменя и их использование в генетико-селекционных исследованиях / 

Я.В. Мишуткина, Я.Б. Нескородов, М.Г. Новокрещенова [и др.] // Современные проблемы науки и 

образования. – 2013. – № 5. – С. 476. – EDN RRJWWH. 

2. Илюшко, М.В. Регенерационная способность каллусных трансплантантов риса в культуре 

пыльников in vitro / М.В. Илюшко, М.В. Ромашова // Аграрный вестник Приморья. – 2018. – 

№ 1 (9). – С. 3-7. – EDN UWZMWO. 

3. Савенко, Е.Г. Вариабельность признаков в популяциях DH линий риса / Е.Г. Савенко, В.А. 

Глазырина, Л.А. Шундрина // Рисоводство. – 2022. – № 2 (55). – С. 6-10. – DOI 10.33775/1684-2464-

2022-55-2-6-10. – EDN QMNJTK. 

4. Индукция эмбриогенеза в культуре изолированных микроспор пшеницы (Triticum 

aestivum L.) / Я.Б. Нескородов, А.М. Тураев, И.А. Зубарева, Я. В. Мишуткина // Сельскохозяйствен-

ная биология. – 2014. – Т. 49, № 3. – С. 83-87. – EDN SHAWRP. 

5. Батракова, А.Ю. Применение линии удвоенных гаплоидов в современной селекции / А.Ю. 

Батракова, И.В. Оразаева // Горинские чтения. Инновационные решения для АПК : Материалы Меж-

дународной студенческой научной конференции, Майский, 29–30 марта 2022 года. Том 1. – Май-

ский : Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 2022. – С. 10. – EDN 

AVZZFK. 

  



74 

УДК 635.714:631.53.011.2 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН СОРТОВ  

ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Козьменко Ю.Д., Коцарева Н.В. 

ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Душица обыкновенная – многолетнее травянистое растение, относящаяся к роду 

Душица, семейству Яснотковые. Произрастает повсеместно (кроме Крайнего Севера). 

Душица является лекарственным, пряно-ароматическим и эфирномасличным расте-

нием [1]. Эфирное масло содержится в зеленой массе, соцветиях и семенах. Семена 

душицы мелкие, продолговатые, окраска варьируется от бледно-желтого до темного 

коричневого, покрыты масляной пленкой [2]. Масса 1000 семян приблизительно со-

ставляет 0,1 г. Так как пленка замедляет процесс прорастания, перед посевом семена 

предварительно замачивают. Замоченные семена прорастают спустя 7-10 суток. Но 

всхожесть также зависит от посевных качеств семян и сорта. Целью работы было 

определение лабораторной всхожести семян душицы обыкновенной сортов Мила, 

Фея, Пряный аромат, Душистый пучок и Лебедушка, используемых для посева. Про-

ращивание семян проводили в чашках Петри на фильтровальной бумаге в 6-кратной 

повторности при температуре 20-22°С на свету согласно ГОСТ 34221–2017 [3]. 

В результате проведения исследований было установлено, что прорастание у 

всех сортов душицы обыкновенной начиналось на 8 сутки. Первые проростки у сор-

тов Мила и Пряный аромат отмечали на 8 сутки. У сортов душицы Фея и Душистый 

лабораторную всхожесть отмечали на 9 и 10 сутки, а у семян сорта Лебёдушка – на 12 

сутки. Энергия прорастания семян на 4 сутки составила 44-48%, показатели лабора-

торной всхожести семян – 72-85%. Следует отметить, что более высокие показатели 

были у сортов Мила и Пряный аромат. 

Таким образом, было установлено, что показатели всхожести семян сортов из-

менялись в зависимости от экологических условий формирования плодов в различ-

ных биотопах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

В ПОСЕВАХ СОИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кораблева Е.А., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Важное значение в повышении эффективности защиты растений в посевах сель-

скохозяйственных культур имеют пестициды, применяемые на всей площади земле-

пользования в Российской Федерации. Согласно оперативным данным в Белгородской 

области в среднем на гектар пашни вноситься около 1,5 кг пестицидов, без учета био-

логических препаратов [1, 2, 3, 5, 7]. 

В прошедшем сельскохозяйственном году площадь обрабатываемых гербицида-

ми земель в Белгородской области, занятых соей, составляет 316,420 тыс. га, что 

кратно 27% от всей, обрабатываемой гербицидами пашни на территории региона. Ос-

новные периоды применения гербицидов на сое это до посева и контактно по вегети-

рующим растениям [4, 6]. 

Лидером по количеству применяемых гербицидов в посевах сои является Губ-

кинский район. Здесь за весь период вегетации данной культуры было обработано 

около 3,7 тыс. га сельхозугодий, а также Шебекинский район с площадью обработки 

3,4 тыс. га. 

Наиболее используемыми гербицидами по вегетации в области являются База-

гран, ВР – 1,5-3,0 л/га и Хармони, СТС – 6-8 г/га. Данными препаратами были обра-

ботаны поля с соей, площадь обработок составила 85,965 тыс. га. или около 26,9% от 

площади посева сои, и гербициды Купаж, ВДГ – 6-8 г/га +Корсар, ВРК – 1,53 л/га, об-

работанная площадь данной смесью составила 21784 га или 6,9%. 

Неотъемлемой частью получения качественного и высокого урожая сои на тер-

ритории Белгородской области является защита растений от болезней. Основные пре-

параты это Оптимо, КЭ – 0,5 л/га и комбинированный системный фунгицид Спирит, 

СК– 0,3 л/га. Площадь обработок данными препаратами составила 55,383 тыс. га или 

17,5% от посевной площади сои. 

Наибольшее количество применяемых фунгицидов было установлено в Краснен-

ском районе, где обрабатываемая площадь составила 11 тыс. га, а это 20% от общей 

обрабатываемой фунгицидами площади посевов сои в области. В Старооскольском и 

Вейделевском районах обрабатываемые площади составили 8,254 (15%) тыс. га и 10,8 

(19%) тыс. га соответственно. 

Для защиты от вредных объектов на посевах сои использовали инсектициды, 

ими было обработано около 87% посевов. 

Применялись такие инсектициды как Борей НЭО, СК – 0,1 л/га (13,846 тыс. га), 

Кинфос, КЭ – 0,3 л/га (9,877 тыс. га), Омайт, ВЭ – 1,3 л/га (1,942 тыс. га), Эфория, 

КС– 0,2 л/га (0,250 тыс. га), и Каратэ Зеон, МКС – 0,4 л/га (11,985 тыс. га). Наиболее 

эффективный препарат, применяемый в Белгородской области – Борей НЭО, СК – 0,1 

л/га, трехкомпонентный инсектицид системного действия, которым обработано 13 

тыс. га посевов сои и пиретроидный инсектицид Каратэ Зеон, МКС – 0,4 л/га. Самое 

большое количество площадей, обработанных инсектицидами, наблюдалось в Губ-

кинском районе и составило 100% площади посевов сои. 
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Перед уборкой урожая сои в большинстве районов Белгородской области прово-

дилась десикация посевов. Общая площадь составила 150,110 тыс. га. Наиболее ак-

тивно данное мероприятие проводилось в Прохоровском районе, где обрабатываемая 

площадь посевов сои составила 19,26 тыс. га (12,8,4% от общей площади посевов сои, 

которая подвергалась проведению десикации в области). В Новооскольском и Коро-

чанском районах площадь составила 8,34 и 8,3 тыс. га. 

Таким образом, проведенный анализ применения пестицидов позволяет опреде-

лить наиболее эффективные и востребованные препараты против основных сорняков, 

вредителей и болезней сои в регионе.  
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

Корольков С.Д., Руссу А.К., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

С интенсивным технологическим и промышленным развитием человечества остро 

встаёт вопрос о загрязнении окружающей среды. Немаловажную угрозу несёт загряз-

нение почв тяжёлыми металлами, которые являются основными и наиболее опасными 

химическими загрязнителями почв крупных населенных пунктов и их окрестностей. 

Проникая в почву, они начинают мигрировать по пищевым цепям, а также напрямую 

воздействовать на человека, попадая в питьевую воду и воздух. Находясь в организме 

человека, тяжелые металлы способны вызвать серьезные заболевания и даже оставлять 

след в его генетическом коде [1-7]. 

Загрязнение тяжелыми металлами в результате деятельности человека в десятки 

раз превышает то загрязнение, которое возникает в результате их попадания в окру-

жающую среду от природных источников. Самыми мощными источниками загрязне-

ния почвенного покрова являются горнодобывающие предприятия, крупные комби-

наты цветной металлургии. Меньший вклад вносит автотранспорт, однако во многих 

городах и вдоль трасс степень загрязненности почв в результате выбросов выхлопа 

является значительной. 

По степени у опасности тяжёлые металлы делятся на 3 класса: 

I класс (высоко опасные)– As, Cd, Hg, Se, Pb, F, бенз (а)пирен, Zn; 

II класс (умеренно опасные) – B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; 

III класс (мало опасные) – Ba, V, W, Mn, Sr, ацетофенон. 

(ГОСТ 17.4.1.0283). 

Методы борьбы с загрязнением почвы тяжелыми металлами могут быть физиче-

скими, химическими и биологическими. Среди них можно выделить следующие спо-

собы: 

1. Увеличение кислотности почвы повышает возможность загрязнения ее тяже-

лыми металлами. Поэтому внесение органических веществ и глины, известкование 

помогают в какой-то мере в борьбе с загрязнением. 

2. Посев, скашивание и удаление с поверхности почвы некоторых растений, 

например клевера, существенно снижает концентрацию тяжелых металлов в почве. К 

тому же данный способ является совершенно экологичным. 

3. Проведение детоксикации подземных вод, ее откачивание и очистка. 

4. Прогнозирование и устранение миграции растворимой формы тяжелых ме-

таллов. 

5. В некоторых особо тяжелых случаях требуется полное снятие почвенного 

слоя и замена его новым. 
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МОНИТОРИНГ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ АЛТЕЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО В КОЛЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ 

БЕЛГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ФГБНУ ВИЛАР 

 

Сидельников В.И.1, Артемова О.Ю.2, Костина С.И.2 

ФГБНУ ВИЛАР Белгородский филиал, Белгород, Россия1 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Белгород, Россия2 

 

В настоящее время во всем мире получение лекарственного растительного сырья 

благодаря промышленному возделыванию лекарственных трав значительно отстает в 

своем развитии от потребностей фармацевтики и здравоохранения. Вместе с тем, зна-

чительное увеличение за последние годы числа потребителей и расширение ассорти-

мента лекарственного растительного сырья привело к устойчивому повышению спро-

са на это сырье и виды продукции, производимые из него [1]. 

Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.) – многолетнее лекарственное расте-

ние семейства мальвовых Malvaceae. Введен в промышленную культуру, выращива-

ется во всем мире. Сырьем алтея лекарственного являются корни и трава. Основными 

действующими веществами алтея лекарственного, являются полисахариды. Препара-

ты из алтея лекарственного применяют для лечения органов дыхания и желудочно-

кишечного тракта. Биологически активные вещества алтея оказывают противовоспа-

лительное, смягчающее, отхаркивающее, обволакивающее действие, ускоряют реге-

нерацию тканей, уменьшают воспалительный процесс [2]. 

У алтея лекарственного наиболее опасными вредителями является мальвовый 

листоед (Podagrica malvae, P. menetriesi Fald.), мальвовый долгоносик (Apion vallidum 

Germ.), мальвовая тля (Aphis malvae Koch.), клоп травяной (Lygus pubescens L.), ал-

тейный барид (Baris timida Rossi), паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). 

Мальвовая тля питается с нижней стороны молодых листьев алтея лекарственно-

го, в результате чего они деформируются, края завертываются внутрь, в результате 

чего растения отстают в росте. Клопы питаются на цветоножках, бутонах, цветах, 

плодах, которые впоследствии опадают. Жуки мальвового листоеда обгрызают листья 

на отрастающих растениях. Личинки мальвового долгоносика питаются внутри че-

решков листьев, бутонов, стеблей, которые затем чернеют и обламываются. Паутин-

ный клещ питается с нижней стороны листьев, на которых появляются светлые пятна 

неправильной формы, а в целом листовая пластинка приобретает мраморный рису-

нок. При сильном повреждении паутинным клещом листья алтея лекарственного за-

сыхают и опадают. 

К наиболее распространенным заболеваниям алтея лекарственного можно отне-

сти ржавчину, белую гниль, пятнистость листьев. 

При поражении растений алтея ржавчиной на нижней стороне листьев образу-

ются бурые круглые подушечки гриба. При сильном развитии болезни листья засы-

хают, растения ослабляются и отстают в развитии. 

Белая гниль поражает стебли растений, внутри которых образуются склероции 

гриба. Пораженные стебли алтея усыхают. 

Пятнистость листьев появляется обычно в июле. На листьях образуются округлые 

серые или коричнево-серые пятна. При сильном поражении листья усыхают [3, 4]. 

В Белгородском филиале ФГБНУ ВИЛАР на всходах алтея лекарственного были 
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отмечены единичные особи клопа травяного, высасывающие сок из паренхимы листа. 

Растения алтея лекарственного были также повреждены жуками мальвового листоеда, 

которые выгрызали в листьях мелкие дырочки, а также соскабливали кожицу стебля, 

прицветников. Степень поражения достигала 10-15% листовой поверхности. Для 

борьбы с вредителем опыливали растения табачной пылью. На посевах алтея лекар-

ственного нами были отмечены следующие виды сорных растений: щирица запроки-

нутая, ромашка непахучая, пырей ползучий, щетинник зеленый. Для борьбы с сорной 

растительностью на плантациях алтея применяли агротехнические меры.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ EXPRESS SUN ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В ООО «ЦЧ АПК» ФИЛИАЛ «БЕЛГОРОДСКИЙ» 

 

Кошелева О.С., Батракова А.Ю., Котлярова Е.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Технология выращивания подсолнечника Express Sun – это технология выращи-

вания подсолнечника с применением гербицидов на основе действующего вещества 

(ДВ) трибенурон-метил 750 г/кг. Данные гербициды вносятся по вегетирующей куль-

туре подсолнечника, против однолетних и многолетних двудольных сорняков. 

Технология Express Sun – это комбинация гербицида Гранстар или Экспресс и 

устойчивых к нему высокоурожайных гибридов подсолнечника. 

Особенности технологии Express Sun: может применяться только на устойчивых 

гибридах подсолнечника; если подсолнечник находится в стрессовом состоянии, не 

допускается применять препараты на основе трибенурон-метила; запрещено прово-

дить обработку после сильных дождей на протяжении трех дней, чтобы ушла лишняя 

влага из почвы. 

Препарат действует очень быстро. После внесения, уже на протяжении несколь-

ких часов, проникает в растения и блокирует их развитие и рост. Визуально действие 

препарата можно увидеть на 5-8 день после обработки. Полная гибель сорняков 

наступает на протяжении 2-3 недель. Гербициды на основе трибенурон-метила 750 

г/кг действуют только на те сорняки, которые находятся на момент обработки, то есть 

почвенного действия препарат не проявляет. Гербициды, которые содержат трибену-

рон-метил 750 г/кг: Гранстар, Гранстар Про (производитель DuPont), Экспресс (про-

изводитель DuPont), Вебб (производитель Бест), Тризлак (производитель Берлуга 

Кфт, Венгрия), Прометей (производитель Берлуга Кфт, Венгрия), Артстар (произво-

дитель Никагро) и другие. В хозяйстве применяется Трибун (СТС) и Санфло (ВДГ). 

Гербицид можно вносить по нескольким схемам: однократно и в два этапа. 

Однократно препарат вносится в фазу 2-8 пар настоящих листьев у подсолнеч-

ника, при этом норма внесения препарата составляет 25 г/га, однако не более 30 г/га. 

Нужно отметить, что есть гибриды, например фирмы Пионер, которые могут выдер-

живать до 50 г/га. 

При внесении в два этапа: первое внесение гербицида проводят в фазу от 2 до 4 

пар настоящих листьев у подсолнечника, с нормой использования 10 г/га; второе вне-

сение проводят в фазу от 6 до 8 пар настоящих листьев у подсолнечника с нормой ис-

пользования 15 г/га. 

После внесения гербицида растения подсолнечника могут менять окраску (по-

желтение), также временно задерживаться в росте, это нормальное явление после об-

работки. Рост и внешний вид растений восстанавливается на протяжении 1-2 недели. 

Возможна деформация листьев, отсутствие или образование дополнительных корзи-

нок при несоблюдении нормы внесения. 

Гибриды подсолнечника под гранстар или экспресс, суммо уже имеют довольно 

широкий спектр сортов: П64ЛЕ19, ПР64Е71, П63ЛЕ10, ПР64Е83, Е83, Е71; Аурис, 

Сонячный настрий, Рембо, Бонд, Матадор, Дракон; Солтан и другие. Для хозяйства 

закупаются семена П64ЛЕ25, П64ЛЕ136, Сумико. 

Чтобы получить максимальную эффективность от внесения гербицида на основе 

http://www.agroflora.ru/gibrid-podsolnechnik-auris/
http://www.agroflora.ru/gibrid-podsolnechnik-sonyachnyj-nastrij/
http://www.agroflora.ru/gibrid-podsolnechnik-drakon/
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трибенурон-метил на подсолнечнике, важно знать, что эффективность зависит также 

от фазы развития сорняков на момент обработки. Рекомендации внесения гербицида 

по фазам развития сорняков: 

• марь белая – максимально до 4 настоящих листьев; 

• амброзия полыннолистная – максимально до 2 настоящих листьев; 

• подмаренник цепкий – до фазы 3-4 кольца; 

• другие однолетние двудольные – до 4-6 настоящих листьев; 

• многолетние двудольные (осот) – фаза розетки – начало роста стебля. 

Борьба с падалицей подсолнечника, которая устойчива к гербициду, на основе 

трибенурон-метил происходит следующим образом. Падалица подсолнечника, кото-

рый предназначен для технологии экспресс, является устойчивой к гербицидам инги-

биторам, например, это производные имидазолинов, сульфонилмочевин, триозолпи-

римидинов. Чтобы уничтожить падалицу такого подсолнечника, следует на последу-

ющей культуре применять препараты, которые имеют другой механизм действия, 

например препараты на основе флуроксипира, 2,4-Д, МЦПА, клопиралида [1-5]. 
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Крапивина Е.С., Есина Д.Ю., Колесниченко Е.Ю. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

No-Till – это достаточно новый метод обработки почвы. Заключается он в пол-

ном отказе от пахоты. Собственно, словосочетание «no till» с английского и перево-

дится как «не пахать». Вместо этого грунт укрывается слоем мульчи, что помогает 

эффективно бороться с эрозией. В отличие от стандартного подхода, упор здесь дела-

ется на использовании природных, естественных процессов. Прямой посев является 

такой системой, при которой снижается эрозия, повышается содержание гумуса, вос-

станавливается микробная биомасса в почве, улучшается структура почвы и в резуль-

тате – повышается плодородие почвы [1-7]. 

Плюсами данной технологии являются: 

- Уменьшение эрозии почвы. Традиционная механическая обработка почвы со 

временем приводит к ее водной и ветровой эрозии. Так как при применении способа 

Нулевой системы земледелия, верхний слой грунта не рыхлится, это помогает решить 

проблему выдувания ветром и вымывания с дождями плодородного слоя с полей. 

- Накопление и сохранение влаги в почве, а следовательно, снижение потребно-

сти в орошении почвы. При традиционной технологии обработки полей более глубо-

кие влажные слои почвы открываются и подвергаются большему испарению влаги из 

них. Технология «No-Till» позволяет сохранять и накапливать влагу в глубине плодо-

родного слоя, а слой мульчи не дает быстро испаряться влаге с поверхности земли. 

Кроме того, в зимний и весенний период мульча лучше задерживает снег, который 

зимой защищает поле от морозов, а весной медленней тает. Талая влага не стекает, а 

постепенно впитывается в землю. 

- Экономия ресурсов. За счет уменьшения количества операций, проводимых в 

поле, констатируется сокращение необходимой техники и значительная экономия 

времени. 

- Улучшение контроля за ростом сорняков. Так как поле не перепахивается, 

снижается всхожесть сорняков. А дополнительное покрытие слоем мульчи уменьшает 

вероятность попадания их семян в плодородную почву. В результате уменьшается 

использование гербицидов. 

При прямом посеве, а тем более нулевой системе обработки почвы, необходима 

высокая квалификация специалистов и приобретение новой специальной техники, по-

скольку такая обработка имеет некоторые особенности и недостатки и требует диф-

ференцированного, гибкого применения. Это и является основным недостатком тех-

нологии No-Till. 
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Органические удобрения, содержат питательные для растений химические эле-

менты в виде органических соединений животного или растительного происхождения 

[2, 4, 5, 6]. К ним относятся: навоз, птичий помёт, торф, солома, сидераты, сапропель, 

муниципальные отходы (осадки сточных вод, твёрдые бытовые отходы), отходы пи-

щевой и деревообрабатывающей промышленности, различные компосты, эффлюент 

(анаэробно сброженный навоз), гуано и др. [1, 2]. 

Органические удобрения способствует улучшению физико-химических, агрохи-

мических и биологических свойств почв, улучшают их гумусное состояние, водный и 

воздушный режимы, обеспечивают экологически сбалансированное функционирова-

ние животноводства, оптимизируя хозяйственно-биологический круговорот органи-

ческого вещества и питательных элементов в системе удобрение – почва – растения – 

животные. 

Удобрительная ценность навоза зависит от вида животных, подстилки, качества 

корма, способов и сроков его хранения. Эти условия влияют на формирование орга-

нических удобрений и определяют их эффективность и качество по химическому со-

ставу [1, 3]. 

По своим удобрительным качествам птичий помет превосходит навоз, а по 

быстроте действия не уступает минеральным удобрениям. Его качество зависит от 

способа содержания и кормления птицы, вида корма, но самое главное, вида, породы 

и возраста птицы. Куриный помет обладает лучшими свойствами удобрения. В под-

стилке также содержатся необходимые растениям микроэлементы: марганец, цинк, 

кобальт, медь, железо. Кроме того, помёт, как и навоз, содержит биологически актив-

ные вещества, стимулирующие деятельность почвенной микрофлоры [2, 3]. 

Однако птичий помет быстро теряет ценные вещества, особенно азот. За 1,5-2 

месяца хранения в кучах подстилки в прямом смысле слова испаряется более полови-

ны азота. Этих потерь можно избежать, если компостировать или быстро сушить 

свежий навоз в специальных барабанных сушилках. 

В Белгородской области крупная сельскохозяйственная компания ГАП «Ресурс» 

имеет цех по переработке органических отходов (куриного помета). 

На площадке были проведены исследования по преобразованию птичьего помёта 

в удобрение. Удобрения получали в течение 45 дней и качество получаемой продукции 

показало следующие результаты: так, содержание азота, фосфора и калия в образце ор-

ганического минерального удобрения (на основе куриного помета) составило 3,61%; 

2,64%; 2,30%. Эти главные показатели позволили говорить о хорошем качестве полу-

чаемого компоста на полигоне по производству органических удобрений. 
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В последние годы спрос на лекарственные препараты растительного происхож-

дения остается стабильно высоким. Расширение сырьевой базы за счет культивиро-

вания отдельных видов лекарственных растений зачастую сдерживается дефицитом 

посевного материала, что обусловлено биологическими особенностями культур и 

сравнительно низкой урожайностью семян [3, 5]. Биологическая активность Амми 

большая (Ammi majus L.) определяется наличием в плодах фурокумаринов, среди 

которых наиболее активны ксантотоксин и бергаптен. [1, 4]. 

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях. Объектом ис-

следований являлись культуры – амии большая и горчица белая. 

Предшественником являлась озимая пшеница. Общая площадь 0,1-0,6 га, учет-

ная – 25 м2. 

Значение почвы как основного средства сельскохозяйственного производства 

огромно [6-9]. Одним из экологически важных интегральных показателей состояния 

почв является её токсичность. 

Общая токсичность почв – это комплексный показатель, который отражает не 

только естественное плодородие, но и влияние, и взаимодействие различных факто-

ров, оказывающих на почву негативное воздействие. Токсичность почвы влияет на 

жизнедеятельность позвоночных и беспозвоночных животных, на рост и развитие 

растительности [2]. 

Токсичными считаются растения, снижающие всхожесть более чем на 20-30%. 

Как показали результаты наших исследований, до заделки растений в почву условия в 

почве в посевах амми большой и горчице различались, так, изучая данный показатель, 

можно отметить, что наиболее неблагоприятными свойствами обладала почва на глу-

бине 0-10 см. Всхожесть семян по сравнению с контролем снизилась в 2 раза и соста-

вила 44%. В слое почвы 10-20 см и 20-30 см разница составила 24-28%. В посевах 

горчицы белой также наблюдается снижение всхожести семян тест растения озимой 

пшеницы, но разница ниже и не наблюдается резкого контраста между слоями. 

Наибольшее снижение всхожести также наблюдается в слое 0-10 см – 28% в слоях 

10-20 и 20-30см 20-24% соответственно. В слое 0-30 см всхожесть снижается на 35% 

в посевах амми большой и на 24% в посевах горчицы белой. 
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В последние годы благодаря достижениям биотехнологии получены и предлагаются 

для применения биологические препараты нового поколения. Входящие в их состав микро-

организмы улучшают условия питания, защищают от болезней и вредителей, стимулируют 

рост и развитие растений. Эффективность использования биопрепаратов для получения по-

садочного материала практически не изучена. В наших исследованиях был исследован отра-

ботанный субстрат с биогазовой установки (ферментированные продукты послеуборочной 

подработки зерновых колосовых культур). 

Биоудобрение на основе микробной ферментации отходов зерноочитски. Технология 

его получения разработана в Белгородском ГАУ. В составе удобрения обнаружены различ-

ные витамины, ферменты, аминокислоты, азот, фосфор, калий, микроэлементы, соединения, 

обладающие антимикробной активностью по отношению к ряду фитопатогенных микроор-

ганизмов. Исследования по применению субстрата при выращивании посадочного материала 

кустарниковых ягодных культур, в том числе и крыжовника, не проводились. Крыжовник - 

ценная ягодная культура, отличающаяся скороплодностью, урожайностью и хорошей транс-

портабельностью ягод. К его достоинствам следует отнести возможность использования ягод 

в различной степени зрелости. Крыжовник – это важный источник витаминов и минеральных 

веществ для организма [1-4]. 

Опыты проведены в теплице, оборудованной туманообразующей установкой, на зелё-

ных черенках крыжовника сорта Северный капитан. Субстрат для укоренения – торф+песок 

(2:1). Доза препарата – 200 г/м2. 

В другом варианте после укоренения растений в субстрат вносилась водная суспензия 

из расчёта 10 г сухого препарата на одно растение. Суспензию предварительно настаивали в 

течение суток. 

Приживаемость и корнеобразование у черенков крыжовника при обработке в обоих ва-

риантах опыта была выше, чем на контроле. Эффект стимуляции при использовании по ко-

личеству и длине корней достигал 40%. 

Обогащение субстрата эндомикоризным препаратом способствовало лучшему укоре-

нению черенков и развитию растений крыжовника: увеличению их высоты и суммарного 

прироста. 

Применение биопрепаратов позволяет получать из зелёных черенков посадочный мате-

риал не только лучшего качества, но и более адаптированный к посадке в открытый грунт. 
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Протравливание семян – это простой, технологичный прием борьбы с инфекци-

ями и вредителями семян и всходов культур. Применение его при выращивании зер-

нобобовых вообще, и сои в частности, рекомендуется как производителями СЗР, так и 

представителями агрономической науки [1, 2]. Эта технология способствует лучшему 

прорастанию семян и получению более сильных всходов [3, 4] Однако, при широком 

выборе препаратов [5], эффективной, адаптированной для нашего региона, техноло-

гии еще не разработано. 

В Белгородской области с целью определения наиболее эффективных техноло-

гий протравливания проведена серия опытов с протравочными составами на основе 

флудиоксонила, дифеноконазола+тебуконазола, молибдата аммония и их сочетаний. 

Оценивались эффекты на посевные качества семян сои сорта Ланцетная. 

Первый полевой опыт проводился в многолетнем стационарном опыте по изуче-

нию элементов биологизации земледелия Белгородского ГАУ, в поле сои. Лаборатор-

ные опыты были проведены в лаборатории по изучению систем земледелия Белго-

родского ГАУ. Испытывалась обработка семян протравителем на основе флудиоксо-

нила и его смесью с молибденом на фоне типов систем удобрения: минеральной, си-

деральной, минерально-сидеральной, и без удобрений. 

Лабораторные опыты расширяли условия полевого. Один опыт моделировал 

уровни влажности посевного субстрата с градациями от 20% до 80% от наименьшей 

влагоёмкости. В другом опыте использовались две группы семян: полученные от рас-

тений, получавших подкормку молибденом, и не получавших её. 

В экстремально засушливых условиях посевного периода, при наличии достаточ-

ной для прорастания почвенной стартовой влаги, как в полевом опыте в 2019 г., значи-

мое снижение всхожести на величину 13…20% наблюдалось при протравливании се-

мян сои флудиоксонилом и его смесью с молибдатом аммония. Это происходило не-

смотря на то, что у этого действующего вещества нет широко известного ретардантно-

го эффекта. Размер эффекта был оценен ή2=0,48, или 48% от размаха варьирования. 

В условиях умеренно засушливого посевного периода, но при достаточной вели-

чине осадков в первые недели после посева, как в 2018 году, значимого влияния об-

работки семян или системы удобрений на полевую всхожесть не отмечено. При этом 

размер эффекта удобрений составил ή2=0,17, а обработки семян ή2=0,13. 

В хорошо обеспеченный осадками послепосевной период, как в 2020 г., обработ-

ка семян не имела значимого влияния на полевую всхожесть, при этом размер эффек-

та тоже был исчезающее мал, ή2=0,02. Однако полевая всхожесть значимо снижалась 

при использовании любых: минеральных, сидеральных удобрений по сравнению с 

контролем без удобрений. Величина эффекта удобрений в 2020 г. составила ή2=0,67. 

В лабораторных опытах было обнаружено, что обработка водным раствором мо-

либдена имеет угнетающее действие на прорастание семян сои в песке в условиях не-

достатка влаги. Использование фунгицидных протравителей триазольной группы 

снижает всхожесть и длину ростков, при этом добавление в смесь молибдена усили-
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вает угнетение. Однако ретардантные эффекты сильнее проявляются при слабой 

обеспеченности влагой и слабее при повышенной влажности субстрата. 

Протравитель на основе флудиоксонила не показал каких-либо значимых эффек-

тов при обработке семян в различных условиях влажности субстрата на всхожесть, 

длину ростков, энергию прорастания. Была отмечена при обработке им слабая тен-

денция к повышению энергии прорастания у обеих групп семян, полученных от бед-

ных и обогащенных молибденом материнских растений, однако при имеющейся чув-

ствительности статистического анализа она не доказуема. Однако смесь флудиоксо-

нила с молибдатом аммония показала контрастные, значимые эффекты повышения 

энергии прорастания, длины ростков по сравнению с контролем в условиях слабой 

обеспеченности влагой. В группе «богатых» молибденом семян эти эффекты наблю-

дались ярче, чем в группе «бедных» молибденом семян сои. 
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В настоящее время активными темпами развивается не только животноводство, 

но и растениеводство, ведь без него невозможно представить сельское хозяйство. Ос-

новная задача растениеводства – это удовлетворение населения продуктами питания, 

а чтобы решить данную задачу необходимо сделать акцент на сохранении и рацио-

нальном использовании полученного урожая, получить максимум продукции из сы-

рья [4, 5, 6, 7]. 

Одной из самых распространенных высокодоходных культур, возделываемых в 

Белгородской области, является подсолнечник, системы защиты которого имеют 

важное значение и постоянно совершенствуются, что позволяет добиться получения 

высоких и качественных урожаев всех сельскохозяйственных культур [1, 2, 3]. 

В Белгородской области обрабатываемая пестицидами площадь сельхозугодий 

под подсолнечник составляет около 24% от всей площади посевов всех сельскохозяй-

ственных культур региона. 

Площадь обрабатываемых гербицидами земель в Белгородской области, занятых 

пропашными культурами, а в частности подсолнечником, в прошедшем сельскохо-

зяйственном сезоне году составляет 122,754 тыс. га, а это равно 10% от всей обраба-

тываемой гербицидами площади пашни на территории региона. Основные периоды 

применения гербицидов на подсолнечнике это до посева и по всходам [4]. 

Лидером по количеству применяемых гербицидов в посевах подсолнечника яв-

ляется Вейделевский район. Здесь за весь период вегетации этой масличной культуры 

было обработано около 15 тыс. га сельхозугодий. 

Наиболее используемыми гербицидами по всходам, но и обладающими почвен-

ным действием являются: Евролайтинг, ВРК – 1-1,2 л/га, Суперстар, ВДГ – 0,025 кг/га 

и контактный гербицид Селект, КЭ – 0,7-1,8 л/га. Данными препаратами были обра-

ботаны поля с подсолнечником, площадь обработок составила 66 тыс. га. 

Защита от болезней подсолнечника также активно проводится на территории 

Белгородской области, площадь обработок данными препаратами составила около 33 

тыс. га. Наибольшее количество применяемых фунгицидов было проведено в Вейде-

левском районе, где обрабатываемая площадь составила 7 тыс. га, а это 22% от общей 

обрабатываемой фунгицидами площади посевов этой пропашной культуры в области. 

В Красногвардейском и Алексеевском районах обрабатываемые площади составили 

4,5 (14%) тыс. га и 3,9 (12%) тыс. га соответственно. 

Самым используемым фунгицидом в области является Титул Дуо, ККР – 0,4-0,5 

л/га, которым обрабатывали посевы подсолнечника на площади 21 тыс. га. Десика-

цию посевов проводили на площади 10,500 тыс. га основной препарат Реглон Форте, 

ВР – 1-2 л/га. 

Инсектицидами было обработано около 85% площади посевов в связи с массо-

вым летом чешуекрылых вредителей. В значительном количестве применение данных 

препаратов отмечалось в Губкинском районе. Использовались такие инсектициды, 

как Борей НЭО, СК – 0,1-0,2 л/га (12 тыс. га), Кинфос, КЭ – 0,25 л/га (2,3 тыс. га), Бо-
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рей, СК – 0,1-0,15 л/га (0,3 тыс. га), Молния, КЭ – 0,2 л/га (0,2 тыс. га) и Лямбда С, – 

0,2 л/га КЭ (0,3 тыс. га). 

Таким образом, проведенный анализ применения пестицидов показывает сло-

жившийся ассортимент пестицидов для применения в посевах подсолнечника в ре-

гионе. 
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Ровеньский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных 

склонах Средне-Русской возвышенности. На территории района в большей степени 

распространены черноземы обыкновенные. 

По данным ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский» в почвах 

района отмечается снижения содержания гумуса, что связано с усиленной минерали-

зацией органических компонентов вследствие интенсивной обработки и применения 

минеральных удобрений; недостаточным поступлением в обрабатываемую почву 

корневых пожнивных остатков, а также органических удобрений; потерей гумуса в 

результате развития эрозионных процессов [4]. 

В данной работе нами будут предложены рекомендации по разработке системы 

удобрений в полевом севообороте ООО АП «Наголенское». Почвенный покров хо-

зяйства представлен чернозёмом обыкновенным. Чернозём обыкновенный характери-

зуется низкой (148 мг/кг) и средней обеспеченностью гидролизуемым азотом (151-164 

мг/кг), средней (96 мг/кг) и повышенной (103-123 мг/кг) обеспеченностью подвиж-

ным фосфором, повышенной (104-118 мг/кг) и высокой (134 мг/кг) обеспеченностью 

обменным калием. Содержание гумуса изменяется от 4,8 до 5,4% и оценивается как 

среднее. 

По результатам сплошного агрохимического обследования, в почвах пашни от-

мечена низкая обеспеченность почвы подвижными формами серы, цинка, марганца. 

По данным многочисленных исследований [1, 2, 3, 5, 6], проведенных в ЦЧЗ, 

зерновые, технические и комовые культуры в основном хорошо отзываются на внесе-

ние удобрений. При проектировании системы удобрения важно учитывать отзывчи-

вость культур.  

Рассчитав дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры нормативным 

методом в условиях Ровеньского района Белгородской области, мы рекомендуем: 

1. При возделывании озимой пшеницы по чистому пару в основное внесение 

вносить 30 кг/га азота и по 78 кг/га фосфора и калия, при посеве по 16 кг/га NРК. Ре-

комендуется проведение весенней подкормки аммиачной селитрой – 35 кг/га азота в 

период начального роста. Если предшественником выступает соя, то дозы основного 

внесения могут составлять N30P52K52, припосевного – N16P16K16. 

2. При возделывании подсолнечника (предшественник озимая пшеница) реко-

мендуем 50 кг/га д.в. азота, из которых 30 кг/га предназначено для усиления процес-

сов минерализации соломы предшествующей культуры, и по 52 кг/га д.в. фосфора и 

калия. При посеве рекомендуется внести по 8 кг/га NРК. 

3. Под ячмень, предшественником выступает подсолнечник, в основное внесе-

ние рекомендуем 50 кг/га д.в. азота и по 52 кг/га д.в. фосфора и калия. При посеве, 

для обеспечения растений в начальные периоды жизни питательными веществами – 

по 16 кг/га NРК. 

4. Под сою, при выращивании после ячменя, в основное внесение целесообразно 

30 кг/га д.в. азота и по 52 кг/га д.в. фосфора и калия. При посеве рекомендуется вно-
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сить по16 кг/га NРК. 

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса необходимо высевать горчицу 

как сидеральную культуру, заделывать солому в почву и дополнительно вносить не 

менее 8,3 т/га органики. Поскольку почвы низкое содержание микроэлементов, целе-

сообразно применение комплексных микроудобрений хелатных форм, например, 

«Полифиды», удобрения «Мастер» или «Реаком». Доза внесения их составляет от 1 

до 3 кг. В критические фазы и в смеси со средствами защиты, согласно рекомендаци-

ям производителя. Рекомендуемая система применения удобрений в полевом севооб-

ороте АПП «Наголенское» позволит получать планируемый урожай озимой пшени-

цы – 59 ц/га, подсолнечника – 27 ц/га, ячменя – 35 ц/га, яровой пшеницы – 24 ц/га, 

сои – 19 ц/га, а также позволит стабилизировать почвенное плодородие. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Литвинова Д.С., Морозова Т.С. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, , Россия 

 

Гонка сельского хозяйства за повышением урожайности основных культур при-

водит к нерациональному использованию удобрений, и как следствие, загрязнению 

окружающей среды [3, 6]. Также снижается качество получаемой продукции и её 

урожайность. Это наиболее актуально в наше время, так как население растёт, а пло-

щадь земельных ресурсов, подходящих для возделывания сельхоз культур, становит-

ся меньше [8]. В решении продовольственной программы нашей страны большая 

роль принадлежит пшенице – одной из ведущих зерновых культур. Росту урожайно-

сти и валовых сборов зерна во многом способствует селекционная работа, совершен-

ствование приемов обработки почвы, оптимизация минерального питания, комплекс-

ное агрохимическое окультуривание полей [1, 4, 5, 7]. 

Опыт был поставлен с целью оценки влияния дозы азотного удобрения на уро-

жайность яровой мягкой пшеницы. 

Помимо влияния на экологию, нерациональное внесение удобрений приносит 

убытки хозяйствам. Хозяйство платит за удобрения, их хранение, обслуживание тех-

ники и пр., но в итоге урожайность и качество продукции может оказаться значитель-

но ниже ожидаемой, что приводит к снижению стоимости зерна [2]. 

В опыте участвовали 9 сортов яровой мягкой пшеницы: Токката (стандарт), 

Корнетто, Каликсо, Ликамеро, Тризо, Одета, Канюк, Флоренс, Ясмунд. Посеяны сор-

та в 3 блока: блок без удобрений, блок среднего фона питания и блок повышенного 

фона питания. Площадь делянок 25 м2 по 4 повторения с рандомизацией. Удобрения 

вносились по схеме (кг/га): 

Удобрение и фаза внесения ПФ СФ БУ 

Азофоска перед посевом, 14 апреля 250 250 250 

Селитра в фазу кущения, 24 мая 100 100 - 

Селитра в фазу трубкования (ДК 32), 200 100 - 

По итогам опыта все сорта показали достоверный рост урожайности на среднем 

фоне питания. На повышенном фоне питания урожайность оказалась ниже, чем на 

среднем фоне. Самая низкая в блоке без внесения удобрения. 

Наиболее высокая урожайность сортов отмечается на среднем фоне азотного пи-

тания – 91,9 ц/га в среднем по сортам в текущем году. На интенсивном фоне все сорта 

показали стабильное снижение урожайности, в среднем на 5,4 ц/га по сортам. Пола-

гаю, что это произошло из-за влияния азота на длительность вегетационного периода. 

Вегетационный период был растянут, азот повлиял на рост вегетативной массы (вы-

сота растений на интенсивном фоне питания выше, чем на среднем и низком), и сухая 

жаркая погода способствовала испарению влаги в зерне. Таким образом, зерно не 

успело накопить достаточное количество питательных веществ и высохло. 
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АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД 
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Лекарственные растения – это растения, которые приходили и до сих пор приходят 

человеку на помощь [1, 2]. Во время Великой Отечественной войны, когда не хватало ле-

карств, раненых лечили, используя лекарственные травы. Актуальность использования 

лекарственных растений возросла в последнее время. Преимущество их перед многими 

синтетическими препаратами – в комплексном воздействии на организм больного при 

минимальных побочных и аллергических реакциях. Фармацевтической промышленно-

стью сегодня готовится большое количество лекарств на основе лекарственных растений, 

применяемых в различных областях медицины. 

Аптекарские огороды были проводниками ботанических знаний и дали начало бо-

таническим садам, которые появились в России в XVIII веке. Основоположник русско-

го изящного садоводства Андрей Тимофеевич Болотов написал пять статей, посвящен-

ных лекарственным травам. Его восхищала не только их лечебная сила, но и необыкно-

венная красота. В прежние времена аптекарский огород представлял из себя огорожен-

ный сад для выращивания лекарственных растений, душистых трав и цветов, овощей, 

кустарников [3, 4]. 

Многое говорит о том, что мода на аптекарские огороды снова возвращается. В 

настоящее время на агрономическом факультете ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ готовит-

ся проект по созданию рекреационной зоны с методикой ароматерапии для снятия 

напряжения и усталости у гостей. Нами уже проанализированы природно-климатические 

условия региона, выбран наиболее подходящий участок, на котором возможно размеще-

ние лекарственных и пряноароматических растений, изучены морфологические, биоло-

гические особенности и лекарственные свойства выбранных растений, подобран пере-

чень растений соответствующих нашим природным условиям, составлен план размеще-

ния лекарственных растений, оформлено описание растений с учетом их внешнего вида, 

фармакологического действия, условий выращивания. В настоящее время проводится ра-

бота по изучению особенностей выращивания выбранных нами лекарственных растений. 

Весной запланирована разбивка участка и посев (посадка) лекарственных и пряноарома-

тических растений. 
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Общеизвестно, что помимо основного питания растения нуждаются в поступле-

нии мезо- и микроэлементов из внешних источников. Благодаря присущим химиче-

ским свойствам, каждый из них позволяет нормализировать и улучшать биохимиче-

ские, и, как следствие, физиологические процессы, протекающие в растительных ор-

ганизмах [2, 5]. 

Одним из представителей вышеописанных элементов является сера. Некоторые 

ученые относят ее к микроэлементам, другие же считают, что потребность в ней ве-

лика, чтобы приписывать ее к последним и по этой причине считают серу мезоэле-

ментом. 

Сера, наряду с азотом входит в состав белковых молекул и прочих соединений. 

Процесс усвоения заключается в поглощении в почвенном растворе аниона серной 

кислоты (SO4
2-). Далее происходит восстановление до сульфита (SO3

2-), а после до 

сульфида (S2-). Последний служит структурным компонентом сульфгидрильных 

групп (S-Н), дуплет, которых образует дисульфидную группу (-S- S-). 

Озимая пшеница – наиболее распространенная зерновая культура в масштабах 

страны [5-8]. Известна ее острая нуждаемость в ранневесенних азотных подкормках, а 

вот потребность в мезо и микроэлементах изучена относительно слабо [1]. 

По данным Ягодина Б.А. в золе зерна озимой пшеницы содержится 5% серы, что 

является значительным количеством для растения [3]. 

Наиболее распространенной формой серных удобрений являются сульфаты [4]. 

Помимо солей серной кислоты используются как соединения серы в хелатной форме, 

так и в виде элементарного состава. 

Последнее время на рынке появились новые формы удобрительных соедине-

ний – хелаты. Хелаты представляют собой би- и полидентантные лиганды, образую-

щие органические реагенты с металлами. Металл при этом является комплексообра-

зователем, а строение молекулы напоминает клешню (отсюда и название лат. 

«chela» – клешня) [4]. 

Однако, наиболее доступными по-прежнему остаются сульфатные удобрения, 

что объясняет высокую биологическую и экономическую эффективность их приме-

нения. 

В условиях юго-запада ЦЧР был заложен полевой опыт по изучению двух форм 

серосодержащих удобрений на урожайность озимой пшеницы. Схема опыта включала 

2 контрольных варианта – КАС-32 и внесение только хелатной/сульфатной формы. 

Варианты 3-6 представляли собой КАС-32 + хелатная/сульфатная форма в дозах 15 

кг/га и 9 кг/га. 

Уборка урожая производилась поделяночно в 4-х кратной повторности своевре-

менно при влажности зерна не более 16%. Результаты исследования позволяют сде-

лать некоторые выводы. Так, наилучшими по эффективности оказались варианты с 

применением сульфатной формы на фоне КАС-32 в обеих дозах. Повышенная доза 
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(по д. в. 15 кг/га) позволила получить 57 ц/га, в пересчете на стандартную влажность 

зерна озимой пшеницы, доза 9 кг/га – 52,3 ц/га. 

Урожайность культуры при применение хелатных соединений была на уровне 

46,3-47,8 ц/га. Такую реакцию возможно объяснить лишь тем, что, получая серу в 

данной форме, растения направляли ее на формирование вегетативных органов, не 

успевая своевременно проходить фазу плодоношения. 

Мы можем судить о теме применения новых форм удобрений как о перспектив-

ном направлении сельскохозяйственной науки, требующем дальнейших исследований 

с расширением номенклатуры изучаемых вариантов. 
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С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

 

Лушпин М.Н., Лушпина Т.Н., Коцарева Н.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Лекарственные растения, как известно, представляют высокую ценность для че-

ловека. Их используют как непосредственно для лечения заболеваний в виде отваров, 

фиточая или настоек, так и для выделения специфических биологически активных ве-

ществ (БАВ). В свою очередь, эти БАВ уже сами идут на производство лекарств (те же 

валериана, пустырник и др.). Таким образом, с учётом существующих тенденций в 

изучении и сохранении лекарственных растений, а также их популяризации в обще-

стве, может быть актуальным их воспроизводство в условиях in vitro, а также создание 

долговременной коллекции их образцов [1, 3]. 

Микроклонирование – одно из направлений биотехнологий, предназначенное 

для массового производства саженцев сельскохозяйственных культур. Главным обра-

зом, микроклоновый посадочный материал обладает выровненными сортовыми каче-

ствами, что обеспечивается высокой однородностью генома внутри партии [2]. Так-

же, при соблюдении ряда технологических требований, при помощи микроклониро-

вания становится возможным освобождение растений от вирусных инфекций, крайне 

сложных для борьбы другими способами. Ещё одним важным применением микро-

клонирования выступает создание коллекций редких сортов и видов растений, кото-

рые можно культивировать в условиях in vitro в течение длительного времени на ма-

лой площади. Соответственно, существует два основных способа поддержания таких 

коллекций. Первый способ подразумевает культивирование хранимых образцов на 

питательных средах с периодическими пересадками (пассажами). Второй способ ос-

новывается на принципах криоконсервации. В обоих случаях при появлении необхо-

димости образцы либо сразу пересаживают на питательную среду для пролиферации, 

либо предварительно размораживают, если до этого они были заморожены. 

Альтернативным способом применения биотехнологических методов для работы 

с лекарственными растениями может стать создание новых форм, отличающихся бо-

лее ценными свойствами – большей устойчивостью к условиям возделывания, про-

дуктивностью, повышенной декоративностью. Как известно, лекарственными свой-

ствами обладают не только дикорастущие растений, но и многие культурные. Среди 

них лекарственными свойствами обладают многие овощные и плодово-ягодные куль-

туры, некоторые полевые. 

Для таких культур целесообразны работы по выведению новых сортов. В этом 

случае может помочь сомаклональная вариабельность. Само по себе это явление не-

желательно при микролонировании и вызывается появлением особой ткани при куль-

тивировании растений в условиях in vitro. Эта ткань носит название каллусной (кал-

луса) и состоит из дедифференцированных клеток. Эти клетки специфические, обра-

зуются из соматических в результате утраты специализации. По своим свойствам и 

строению они близки к меристемным клеткам, однако их хромосомный аппарат не-

стабилен. В каллусе клетки претерпевают существенные изменения как в отдельных 

генах, так и в хромосомах; появляются полиплоидные клетки. Разумеется, сортовые 

свойства и качества утрачиваются, однако взамен можно получить множество расте-
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ний с различными свойствами, среди которых могут быть носители хозяйственно цен-

ных признаков. В дальнейшем, после отбора сомаклонов с необходимыми признаками, 

их укореняют на специальных питательных средах, а затем адаптируют к нормальным 

условиям [4]. В дальнейшем они становятся основой для селекционной работы. 
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Развитие отечественного садоводства и ягодоводства относится к приоритетам 

государственной аграрной политики. Особое внимание уделяется вопросам обеспече-

ния граждан страны качественной витаминной продукцией и поддержки российских 

сельхозпроизводителей. 

В настоящее время в связи с интенсивным развитием российского агропромыш-

ленного комплекса и, в частности, плодоводства, возникает проблема его обеспечения 

качественным посадочным материалом. 

Микроклонирование как одно из направлений биотехнологии растениеводства 

может помочь в решении этой проблемы [1, 2]. В лаборатории селекции овощевод-

ства и садоводства, клонирования, созданной на базе ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 

с 2020 по 2022 год был поставлен ряд опытов, посвящённых культивированию ягод-

ных культур в условиях in vitro и их микроклонированию [3, 4]. В качестве объектов 

для опытов использовали как популярные ягодные культуры – землянику садовую, 

так и менее популярные – ежевику, голубику, актинидию и гумми (лох многоцветко-

вый) [5, 6]. Согласно результатам, большая часть этих культур хорошо ведёт себя в 

изолированных стерильных условиях и активно развивается. В первую очередь, это 

земляника, ежевика и актинидия. Они хорошо отзываются на состав питательной сре-

ды, применяемые регуляторы роста. В меньшей степени, но всё же успешно, удалось 

культивировать голубику высокорослую. В свою очередь, опыты по культивирова-

нию гумми не увенчались успехом. Эта культура плохо переносила инициацию в сте-

рильных условиях, а те немногие экспланты, которые перенесли смену условий куль-

тивирования, погибали в течение месяца после начала отрастания [5]. 

В целом, по итогам проведённой работы, можно сказать об успешном примене-

нии микроклонирования для производства саженцев земляники. Вполне возможен за-

пуск и налаживание производства саженцев малины. Она состоит в близком родстве с 

ежевикой, обладает сходными биологическими особенностями и требованиями, в свя-

зи с чем допускается применение технологии культивирования ежевики [7]. 

Микроклоновый посадочный материал указанных культур может быть исполь-

зован для обеспечения ягодного питомника ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, в буду-

щем – наладить поставки в другие ягодники Белгородской области и ЦЧР. 
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Для отечественного растениеводства каждый сельскохозяйственный сезон пред-

ставляет собой определенные риски недополучения урожайности всех сельскохозяй-

ственных культур. Основное влияние на урожай, как правило, предопределяется кли-

матическими особенностями, резервами технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур, а также экономическими возможностями хозяйства [3, 5, 6]. 

Одним из путей решения данной проблемы является детальный анализ техно-

логии возделывания и как показывает практика последних лет, важным элементом 

является управление питанием растений с целью устранения этого лимитирующего 

фактора за счет листовых подкормок. Данный прием на наш взгляд изучен недоста-

точно, особенно не изучена сортовая реакция у зерновых культур, в том числе и у 

пшеницы [1, 2, 4]. 

Следует обратить внимание, что оценка биоэнергетической эффективности, поз-

воляет более точно выявить эффективность и окупаемость применения агротехниче-

ских приемов в энергетическом отношении. 

Исследования по оценке эффективности применения жидких удобрений на яро-

вой пшенице сорта Прохоровка проводились на базе ООО «Зеленый Остров» Белго-

родского района Белгородской области в 2020-2022 гг. Почва опытного участка – 

чернозём типичный с содержанием гумуса в пахотном слое – 4,54%, рН солевой вы-

тяжки – 5,4, содержание легкогидролизуемого азота – 137 мг/кг, подвижного фосфо-

ра – 138 мг/кг, обменного калия – 126 мг/кг почвы. Технология возделывания обще-

принятая для зерновых в ЦЧР. 

В наших полевых опытах, проведенных в 2020-2022 гг. в условиях ООО «Зеле-

ный остров» Белгородского района Белгородской области, в качестве листовой под-

кормки яровой пшеницы использовали Полидон NPK, Текнокель Амино Микс, Фер-

тигрейн Фолиар, обработку растений проводили двукратно. Опыты закладывали по 

общепринятым методикам. Площадь учетной делянки 50 м2 в трехкратной повторно-

сти, размещение делянок систематическое. Высевали в оптимальные агротехнические 

сроки, сорт яровой пшеницы Прохоровка. 

Урожайность без применения подкормки (контроль) была на довольно хорошем 

уровне и в среднем по вариантам составила 3,62 т/га. 

При применении лишь одной листовой подкормки на всех вариантах опыта была 

получена урожайность выше, чем на контроле на 0,25-0,9 т/га. На фоне аммиачной 

селитры были при применении листовых подкормок получены большие прибавки 

урожая, которые варьировали от 0,46 т/га до 1,55 т/га. Максимальную урожайность по 

опыту за три года обеспечил вариант с применением Текнокель Амино Микс – 

5,04 т/га. 

Биоэнергетическая оценка, предусмотренная планом исследований, свидетель-

ствует о формировании большего чистого энергетического дохода с гектара посева 

яровой пшеницы, где применяли подкормки (без аммиачной селитры). В среднем по 

вариантам, выход обменной энергии с гектара составил 58,75ГДж/га, тогда как на 
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контроле лишь 52,0 ГДж/га. Чистый энергетический доход в среднем по вариантам на 

этом фоне также был выше на 5,47 ГДж/га и составил 37,67 ГДж/га. 

Лучшие показатели энергетической эффективности получены при применении 

листовой подкормки препаратом Текнокель Амино Микс на фоне аммиачной селит-

ры, чистый энергетический доход составил 59,3 ГДж/га, коэффициент энергетической 

эффективности 3,6 и коэффициент биоэнергетической эффективности 2,6. 

Таким образом, применение листовых подкормок в сочетании с аммиачной се-

литрой при возделывании яровой пшеницы положительно сказывалось на урожайно-

сти, что подтверждает оценка биоэнергетической эффективности. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ ЛЮПИНА БЕЛОГО  

ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Муравьёва И.С., Котлярова Е.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Для сельского хозяйства Российской Федерации проблема нехватки кормового 

белка – одна из самых актуальных, поскольку кормовая база сейчас удовлетворяет 

потребность животноводства в нем всего на 70-75%. Люпин белый – универсальная 

культура, обладающая высоким средообразующим и ресурсосберегающим потенци-

алом, способная повысить насыщенность рынка качественным растительным бел-

ком [2]. Неотъемлемой частью технологии возделывания люпина белого, как и всех 

сельскохозяйственных культур, является основная обработка почвы, которая влияет 

на водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почвы. Выбор оптималь-

ного способа обработки почвы позволяет обеспечить наилучшие условия развития 

корневой системы растений, и тем самым повысить урожайность [3-5], что во мно-

гом обусловлено эффективностью микробиологических процессов в почве [6]. Ак-

тивность почвенных микроорганизмов зависит также от уровня обеспеченности 

элементами питания, который формируется в том числе под влиянием применяемых 

удобрений [1]. 

Исследования по влиянию обработки почвы и минеральных удобрений на био-

логическую активность почвы в посевах люпина были проведены в 2022 году. Пло-

щадь делянки 25 м2, повторность трёхкратная, размещение систематическое. Схема 

опыта включала следующие варианты удобрения: N30, N30P30, N30S21, N30P30+S21 при об-

работке почвы плугом ПСКУ-3 на глубину 25-27 см: вспашка и глубокое безотваль-

ное рыхление (+ чизельные стойки). Биологическую активность определяли методом 

льняных полотен, закладывали по 2 полотна размером 10*10 см на каждой делянке, 

экспозиция – 60 суток. 

В результате проведённых исследований было установлено, что интенсивность 

разложения льняного полотна на вариантах со вспашкой и безотвальным рыхлением 

составила 25,7% и 26,8% соответственно. При применении различных доз удобрений 

этот показатель составил: N30 – 28,2%, N30P30 – 25,3%, N30S21 – 25,0%, N30P30+S21 – 

28,7%, без применения удобрений – 23,9%. После обработки данных методом диспер-

сионного анализа существенных различий выявлено не было. 

Можно предположить, что на фоне сложившихся в 2022 году погодных условий 

гидротермический режим почвы, который характеризовался избыточным увлажнени-

ем, не позволил выявить различия во влиянии способов обработки почвы и применя-

емых удобрений на активность почвенной микрофлоры. Это лишний раз подчеркива-

ет важность и необходимость многолетних исследований. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Муравьёва И.С., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Использование жидких комплексных удобрений для листовых подкормок с вы-

соким содержанием элементов питания в хелатной форме и, что немаловажно, содер-

жащих азот, в современном растениеводстве России является перспективным направ-

лением исследований. Всестороннее расширение исследований подобной тематики 

стимулирует производство новых отечественных марок удобрений, применение кото-

рых будет способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Наиболее важное значение в технологиях возделывания зерновых культур для полу-

чения не только фуражного, но и продовольственного зерна отводится проведению 

такого важного агротехнического приема, как опрыскивание посевов микроудобрени-

ями в течение вегетации [6]. 

Как агротехнический прием любой технологии, в том числе и интенсивной, 

применении микроудобрений с целью устранения дефицита основных элементов яв-

ляется наиболее значимым и в то же время изученным в недостаточной степени. Так-

же недостаточно изучена сортовая реакция растений на данный агротехнический при-

ем, особенно в различных условиях вегетационных периодов [1-5]. 

Новые препараты ежегодно включаются в ассортимент пестицидов и агрохими-

катов, они имеют свое значение в регулировании питания зерновых культур, в связи с 

этим расширение исследований по влиянию микроудобрений собственного производ-

ства на озимой пшенице приобрело в последние годы особую актуальность на фоне 

импортозамещения [1-5]. 

Исследования по влиянию такого важного приема агротехники, как применение 

листовых подкормок на особенности развития растений и формирования урожая ози-

мой пшеницы проводили по общепринятым методикам в 2021-2022 г. на базе ООО 

«Зеленый Остров» в Белгородском районе Белгородской области. Объектом исследо-

вания в наших полевых опытах был сорт озимой мягкой пшеницы Алексеич, высева-

емый в четырехкратной повторности с площадью учетной делянки 50 м2. В качестве 

листовых подкормок проводимых в межфазные периоды кущение-выход в трубку и 

флаговый лист-начало колошения в дозе 4 л/ га с нормой расхода рабочего раствора 

230 л/га применяли отечественные препараты фирмы Листера: Фолирус Комби, ВР, 

Фолирус Актив, ВР и Фолирус Форте, ВР. Компоненты препаратов имеют высокую 

концентрацию основных необходимых элементов, микроэлементы в хелатной форме, 

не являются фитотоксичными, предотвращают магниевые хлорозы, снижают фито-

токсический эффект от применения гербицидов, повышают устойчивость к болезням, 

улучшают качество зерна и повышают засухоустойчивость и жароустойчивость. 

В результате проведенных исследований установлено, что в среднем по опыту 

масса 1000 зерновок составила 42,7 г и изменялась незначительно по вариантам опы-

та от 41,3-42,7 г. Растения пшеницы формировали больше число колосков и число зе-

рен в колосе в сравнении с контролем (опрыскивание водой) на варианте с обработ-

кой Фолирус Форте на 7 шт./раст. и на варианте Фолирус актив, ВР – 10 шт./раст. 

Масса зерна с колоса также зависела от листовых подкормок и в сравнении с контро-
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лем была больше на всех вариантах опыта на: Фолирус Комби – 0,42 г, Фолирус Фор-

те – 0,67 г, а максимальное различие по данному показателю установлено при приме-

нении Фолирус Актив – 1,27 г. 

Таким образом, применение листовых отечественных подкормок при возделы-

вании озимой пшеницы сорта Алексеич положительно сказывалось на всех элементах 

структуры продуктивности растений. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СОИ 

 

Муравьёва И.С., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В современных адаптивных агротехнологиях одно из ведущих значений отво-

дится приемам, позволяющим нивелировать негативные последствия неблагоприят-

ных условий вегетации на урожайность сельскохозяйственных культур. При этом ос-

новным критерием к таким агроприемам следует отнести рентабельность их внедре-

ния. Её высоких показателей можно достичь за счет большей эффективности исполь-

зования регуляторов роста с фунгицидной активностью, которые работают и как фун-

гицид, и как регулятор роста, то есть одно применение, два направления действия. 

Особую актуальность данные препараты приобретают при возделывании одной из ве-

дущих зерновых бобовых культур в регионе – сои [1, 3]. 

В ряде полевых опытов неплохую эффективность показали различные регуля-

торы роста в различных почвенно-климатических условиях регионов России. В то 

же время одновременное применение регуляторов роста для обработки семян и ве-

гетирующих растений и эффект такого применения, на наш взгляд, изучен недоста-

точно [2, 4]. 

Экспериментальную работу проводили в 2021-2022 гг. на базе ИП КФХ Мака-

ренко Е.И. Волоконовского района Белгородской области. Изучали влияние обработ-

ки семян и вегетирующих растений регулятором роста ЭкоЛарикс, ВРП у сортов сои: 

Кофу, Максус и Киото. 

Почва опытного участка чернозем типичный, тяжелосуглинистого грануломет-

рического состава, содержание гумуса в пахотном слое – 4,75% содержание основных 

элементов питания среднее. 

Технология возделывания сортов сои на опытном участке была типичной для 

юго-западной части лесостепной зоны Центрального Черноземья. Предшественник – 

яровой ячмень. Производственные опыты закладывали по общепринятым методикам, 

площадь делянки 250 м2, повторность трехкратная, размещение делянок рендомизи-

рованное. Сорта сои высевали в оптимальные для региона сроки, с нормой высева 

0,75 млн. шт./га всхожих семян, ширина междурядий 18 см, глубина посева 3-4 см, 

обрабатывали семена сортов сои перед посевом регулятором роста ЭкоЛарикс, ВРП – 

20 г/т, и вегетирующие растения сортов сои двукратно до и после цветения – 8 г/га + 

адъювант Агропол, Ж – 0,06 л/га. 

Сравнительное изучение эффективности возделывания трех сортов сои на фоне 

регулятора роста ЭкоЛарикс позволяют выявить определенные положительные зако-

номерности. При применении регулятора роста вегетационный период у всех сортов 

сои имел тенденцию к сокращению, то есть более быстрому созреванию в сравнении 

с контролем (без обработки). Растения всех сортов сои имели большую высоту, мак-

симальное значение которой было у сорта Киото, наименьшая высота установлена у 

сорта Кофу. Урожайность также существенно отличалась на фоне применения регу-

лятора роста. В среднем за два года на фоне без применения регулятора роста она из-

менялась в пределах 2,37-2,89 т/га, была больше на фоне ЭкоЛарикс 2,75-3,37 т/га. 



112 

Наибольшая прибавка на этом фоне была получена у сорта Киото – 21,0%, наимень-

шая у сорта Кофу – 10,8%. 

Применение регулятора роста было выгодным, так как вследствие увеличения 

урожайности у всех изучаемых сортов на фоне применения регулятора роста ЭкоЛа-

рикс возросла и экономическая эффективность. 

Лучшие показатели в сравнении с контролем, низкая себестоимость сои на 2856-

36580 руб./т, прибыль на 3254-4325 руб./га и уровень рентабельности (на 12-23%) бы-

ли получены при возделывании сортов Киото и Максус. 

Таким образом, среди изучаемых сортов сои наиболее экономически эффектив-

ным оказались сорта Максус и Киото. 
 

Список литературы 

1. Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур 

(на примере Белгородской области) [Текст] / А.В. Турьянский, В.И. Мельников, Л.А. Селезнева, Н.Р. 

Асыка, В.Ф. Ужик и др. – Белгород : Изд. Константа, 2014. – 462 с. 

2. Муравьев, А.А. Экономическая и биоэнергетическая эффективность возделывания сортов 

сои / А.А. Муравьев, А. Г. Демидова // Проблемы и решения современной аграрной экономики : Ма-

териалы конференции, п. Майский, 23–24 мая 2017 года. Том 1. – п. Майский: Белгородский государ-

ственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 2017. – С. 173-174. 

3. Муравьёв А.А. Сравнительная эффективность Нитрагина КМ и аммиачной селитры при воз-

делывании сои Белгородская 8 в лесостепи ЦЧР [Электронный ресурс] / International Journal of Green 

Pharmacy. – 2018. – Vol 5 / Issue 03 March – P. 1554-1560; URL: http://www.iajps.com/pdf/march2018/ 

29.IAJPS29032018.pdf 

4. Демидова А.Г. Влияние агротехнических приемов на формирование элементов структуры 

продуктивности сортов сои [Текст] / А.Г. Демидова, А.А. Муравьёв // Материалы международной 

научно-практической конференции Проблемы и решения современной аграрной экономики – Белго-

род : Белгородский ГАУ, 2017. – С 147-148. 

  



113 

УДК 631.524.7:633.34:631.811 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА У РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СОИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ СЕМЯН И ПОСЕВОВ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТА 

 

Муравьёва И.С., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

Проводимые в последнее время опыты и полученные данные, по технологиям 

возделывания зернобобовых культур, показывают, что соя считается ценной сельско-

хозяйственной культурой [1]. Её ценность обусловлена содержанием в семенах расти-

тельного белка, который с каждым годом является все более актуальной и доступной 

альтернативой животному белку. Его содержание в семенах сои в зависимости от 

условий вегетации, технологии и сорта варьирует от 27% до 45%. Особое значение в 

оценке качества семян сои имеет содержание сырого жира его содержание колеблется 

от 16% до 24%. Расширение посевов и оптимизации агротехнологии данной ценной 

высокобелковой культуры поспособствует решению проблемы обеспеченности бел-

ком все отрасли народного хозяйства [2, 3, 4]. 

Агротехнические приемы играют первостепенную роль в повышении урожайно-

сти сои, они позволяют оказывать влияние на жизненно важные процессы в растени-

ях, связанных с интенсивностью роста, формированием продуктивности и иммуните-

та, что позволяет выявить преимущества такого приема как применение регуляторов 

роста [1, 5, 6]. 

Расширению данной тематики исследований повлекло расширение ассортимента 

регуляторов роста и недостаточно изученное их применение на различных сортах сои. 

Предполагалось выявить закономерности формирования качества семян различных 

сортов сои в условиях Белгородской области при применении регулятора роста Эко-

Ларикс. 

Экспериментальную работу проводили в 2021-2022 гг. на базе ИП КФХ Мака-

ренко Е.И. Волоконовского района Белгородской области. Изучали влияние обработ-

ки семян и вегетирующих растений биопрепаратом ЭкоЛарикс у трех сортов сои: Ко-

фу, Максус и Киото. 

Почва опытного участка чернозем типичный, тяжелосуглинистого грануломет-

рического состава, содержание гумуса в пахотном слое – 4,75% (определение по Тю-

рину), легкогидролизуемого азота – 139 мг/кг (определение по методу ЦИНАО), по-

движного фосфора и калия (определение по Чирикову) – 146 мг/кг и 175 мг/кг соот-

ветственно, рН солевой вытяжки – 6,2 (определение по методу ЦИНАО). 

Агротехника возделывания сортов сои на опытном участке была типичной для 

региона. Предшественник – яровая пшеница. Производственные опыты закладывали 

по общепринятым методикам, площадь делянки 250 м2 повторность трехкратная. 

Сорта сои высевали в оптимальные для региона сроки, с нормой высева 0,75 млн. 

шт./га всхожих семян, ширина междурядий 18 см, глубина посева 3-4 см, обрабатыва-

ли семена и вегетирующие растения сортов сои регулятором роста ЭкоЛарикс. 

В ходе опытов было установлено положительное влияние регулятора роста Эко-

Ларикс на урожайность и качество семян различных сортов сои. Специфическая сор-

товая реакция получена при возделывании сортов Кофу и Киото. Под действием био-

препарата ЭкоЛарикс у сортов сои Кофу и Киото существенно увеличился сбор белка 

и масла, в урожае показав лучший по опыту результат 1162 и 1189 кг/га и 645 и 674 
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кг/га) на варианте с сочетанием обработки и семян и вегетирующих растений (дву-

кратно). При обработке лишь семян (без листовой подкормки) содержание белка и 

жира у этих же сортов был на 8-16% меньше. 

Таким образом, применение регулятора роста ЭкоЛарикс на сортах сои наряду с 

повышением урожайности обеспечило увеличение сборов белка и масла в семенах 

сортов сои, особенно у лучших сортов Кофу и Киото, поэтому данный агротехниче-

ский прием целесообразно рекомендовать к внедрению в производство. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА MESPILUS JAPONICA THUNB.  

ПРИ УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Орзикулова М.Ш., Бердибаева Д.Б. 

Ташкентский ГАУ, Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

Лечение целебными растениями сопровождает человечество с давних времен 

[1, 2]. Рядом полезных свойств и мощнейшей целебной силой обладает мушмула. 

Мушмула японская (Mespilus japonica) субтропический, вечнозеленое дерево, вырас-

тающее до 5-9 м в высоту, перекрученный ствол его покрыт корой бурого цвета, поз-

же чернеющей и шероховатой. В Узбекистане произрастает Самаркандском, Ферган-

ском, Ташкентском областях [3].  

Крупные кожистые зубчатопильчатые листья с вдавленными жилками и корот-

ким черешком имеют эллиптически- ланцетную форму, темно-зеленые сверху. Осе-

нью и зимой на концах веток текущего года распускаются желтовато-белые цветки, 

собранные в соцветия-метелки [4]. 

Мушмулу японскую употребляют как средство, улучшающее пищеварение, а 

также как мочегонное. В Японии спиртовым настоем плодов мушмулы японской ле-

чат больных, страдающих астмой и бронхитом. Отвары из листьев мушмулы япон-

ской считаются хорошим противопоносным и кровоостанавливающим средством. 

Отвар листьев на стакан жидкости требуется 1 ст.л. сухого сырья (или 2 ст.л. свежих 

листьев). Варить при умеренном кипении приблизительно 10-15 минут, после чего 

настаивать около 1 часа. Применяется препарат, как правило, наружно, например, для 

полосканий горла (заболеваний простудного характера, в том числе и при наличии 

вирусной инфекции) и ротовой полости (стоматиты, гингивиты, кровоточивость и 

разрыхление десен). Отвар можно использовать в виде компрессов для остановки 

кровотечений, образовавшихся вследствие травматических повреждений кожи [5]. 

Отвар плодов применяется при лечении заболеваний ЖКТ (диарея, кровавый 

понос и пр.) – помогает остановить внутренние кровотечения и способствует норма-

лизации стула. Для приготовления отвара используются недозрелые плоды мушмулы, 

которые необходимо залить небольшим количеством жидкости. Сироп из плодов 

мушмулы восточная медицина рекомендует принимать для смягчения кашля. Для 

приготовления лечебного сиропа потребуется сок, полученный из плодов и сахарный 

песок (в равном соотношении). Сок подогреть до 60°C и растворить сахар. Во время 

кашля принимают по 1 ч.л. столько раз, сколько потребуется [6]. Отвар косточек (се-

мян) семена мушмулы не следует выбрасывать - их можно высушить и в дальнейшем 

использовать для лечения. Средство помогает при лечении желудочно-кишечных за-

болеваний. На стакан жидкости потребуется 1 ст.л. измельченных (раздробленных) 

косточек. Варить при умеренном кипении 15-20 минут. Употребляют отвар по пол-

стакана за 1 час до еды, или через 2 часа после приема пищи [7, 8]. Этот полезный от-

вар также рекомендуется принимать при мочекаменной болезни с целью разрушения 

солевых отложений. Отвар коры на 250 мл воды – 1 ст.л. измельченной коры. Прова-

рить с четверть часа, затем настоять 2 часа. Препарат используют наружно в виде по-

лосканий, компрессов, тампонов и примочек. Показания к наружному применению 

такие же, как и в случае использования отвара из листьев мушмулы. Наличие витами-

нов, микроэлементов и других химических соединений органической природы, обла-
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дающих высокой биологической активностью, позволяет использовать мякоть плодов 

и листья мушмулы в косметических целях. Для приготовления питательных масок 

используют мякоть плодов, а для лечебных кремов - листья. Лосьон для кожи растер-

тые в кашицу плоды смешать с 20%-ным спиртом (водку разбавить пополам с водой) 

в соотношении 2:1, настоять 2 часа. Сохранять в холодильнике. Используется для 

протирания кожи лица, шеи или рук. Для приготовления косметической маски потре-

буется: сок мушмулы и кашица, полученная из мякоти без семенных камер – по 50 

мл; сок алоэ – 2 ч.л. Сок алоэ лучше использовать после биоактивации. Кроме пере-

численных ингредиентов, также понадобится оливковое масло – 1 ч.л, сливки домаш-

него приготовления и соевая мука – по 1 ст.л. Все компоненты тщательно смешать до 

получения однородной массы. Продолжительность аппликации – 15 минут. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАВОЗА И СТОКОВ КРС  

В ООО «КОРМОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» 

 

Осыченко А.С., Котлярова Е.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Анализ результатов исследований, опубликованных в многочисленных работах, 

свидетельствует о положительном влиянии стоков и навоза крупного рогатого скота на 

показатели плодородия независимо от природно-климатической зоны, типа почв, доз, 

продолжительности и способов применения удобрений [2, 3, 6, 9-10]. Во многом неоди-

наковое воздействие на показатели почвенного плодородия органических удобрений за-

висит от их химического состава и отзывчивости на них культур [1, 4, 5, 6, 8]. 

Цель исследования: сравнительная оценка агроэкологической и экономической эф-

фективности применения органических удобрений на основе стоков и навоза КРС в ре-

альных условиях хозяйствования. 

Район землепользования ООО «Кормовая компания «Зеленая Долина» (Белгород-

ская область, ЦЧЗ) характеризуется умеренно континентальным климатом. Среднегодо-

вая температура воздуха составляет 6,4°С, среднегодовое количество осадков 537 мм в 

год, сумма температур за период активной вегетации растений 2600°С, ГТК находится на 

уровне 1,2. 

В исследовании использовались фактические данные по урожайности сельскохо-

зяйственных культур на полях с внесением органических удобрений с 2016 по 2020 гг. и 

результаты двух последних туров агрохимического обследования тех же полей за 2015 и 

2019 гг. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ Microsoft Excel 2010. 

Жидкие органические удобрения вносились на поля, непосредственно прилегаю-

щие к животноводческим комплексам, тогда как твердые органические удобрения вно-

сились на отдаленные от комплексов поля. Поскольку внесение стоков и навоза КРС 

приурочена к различным полям, это обеспечило возможность исследовать влияние си-

стематического применения ЖОУ и ТОУ на основные показатели плодородия почв и 

урожайность культур. 

Установлено, что применение местных органических удобрений – стоков и подсти-

лочного навоза КРС – отличающихся по агрохимическому составу, степени доступности 

элементов питания, имеет неодинаковое влияние на плодородие почв и продуктивность 

сельскохозяйственных культур. Применение подстилочного навоза КРС способствовало 

достоверному улучшению показателей плодородия почв таких как содержание органиче-

ского вещества (на 0,4%абс.), степени кислотности (на 0,4 ед.) и гидролитической кислот-

ности (на 1,32 ммоль/100 г почвы). Применение стоков КРС приводило к значительному 

превышению продуктивности агроценозов (на 1,2 тыс. ЗЕ/га или 30,4%) по сравнению с 

внесением навоза КРС. Наиболее отзывчивыми культурами на внесение стоков были 

подсолнечник, кукуруза, многолетние и однолетние травы, обеспечившие прибавку про-

дукции от 23 до 113%. Применение стоков экономически эффективнее по сравнению с 

использованием навоза КРС: прибыль и уровень рентабельности выше в 2,9 и 3,1 раза 

соответственно, себестоимость ниже в 1,4 раза. 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Технология, сроки применения и выбор гербицида для использования в период 

вегетации картофеля зависят от спектра сорных растений и фазы развития картофеля. 

До всходов культуры (как правило, после гребнеобразования) для борьбы с однолет-

ними двудольными и злаковыми сорняками применяют почвенный гербицид 

ГЕЗАГАРД 2,0-3,5 л/га. 

Картофель – широкорядная культура. Период от посадки до всходов занимает от 

15 до 30 дней, поэтому эта культура обладает очень низкой конкурентоспособностью 

к сорнякам. Потери урожая при высоком уровне засоренности могут достигать 75%. 

Кроме того, сорняки являются растениями-хозяевами возбудителей болезней карто-

феля [1-5]. 

Применение гербицидов на семенных посадках картофеля имеет преимущество 

перед механическими обработками, поскольку исключает возможность переноса ви-

русной инфекции вследствие травмирования растений картофеля. Важен правильный 

выбор гербицида (чаще – смеси гербицидов) и сроки его применения. 

При использовании почвенных гербицидов для достижения хорошей эффектив-

ности необходимы следующие условия: 

1) Гребни должны хорошо осесть; 

2) Клубни должны быть посажены на оптимальную глубину (8-10 см), чтобы 

гербициды не попали в зону проростков картофеля; 

3) Почва должна иметь мелковатую структуру для равномерного распределения 

гербицидов; 

4) Почва должна быть достаточно влажной (70-80%), чтобы гербициды могли 

проявить свое действие. 

C 2012 г компания «Сингента» предлагает сельхозпроизводителям новое реше-

ние для защиты картофеля от сорных растений – гербицид БОКСЕР – новый препарат 

почвенного действия на основе действующего вещества просульфокарб. Довсходо-

вый и раннепослевсходовый гербицид БОКСЕР в дозе 3,0-5,0 л/га способен подавлять 

широкий спектр однолетних злаковых и двудольных сорных растений, включая пас-

лен черный и подмаренник цепкий. Применение продукта наиболее эффективно в пе-

риод от прорастания до образования всходов сорными растениями. 

Хорошо известно, что традиционно используемые для защиты картофеля герби-

циды высокоэффективны против широкого спектра важнейших сорных растений. Од-

нако и здесь есть исключения в отношении таких видов сорняков, как подмаренник 

цепкий и паслен черный. В то время как во многих регионах эти сорные растения мо-

гут быть существенной причиной засорения посадок картофеля при выращивании 

картофеля, требующей эффективного и своевременного решения. Если все-таки на 

ваших полях поселились такие сорняки, как подмаренник цепкий и паслен черный, 

значит, пришло время применять БОКСЕР! 

БОКСЕР – новый почвенный гербицид, высокоэффективный против подмарен-

ника и паслена черного, то есть тех сорняков, которые являются в данный момент 

наиболее проблемными для контроля в посадках картофеля во многих регионах. 
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Кроме перечисленных двудольных сорняков, БОКСЕР активно подавляет большин-

ство из проблемных однолетних злаковых сорных растений. Для полноценного кон-

троля широкого спектра сорных растений в посадках картофеля также рекомендует-

ся применение гербицида БОКСЕР в баковой смеси с гербицидами на основе д.в. 

метрибузина (70%). 

Когда у сельхозпроизводителя отсутствует возможность провести осеннее или 

весеннее применение гербицидов сплошного действия, вероятно раннее появление 

сорняков – еще до того, как появятся всходы культурных растений. РЕГЛОН СУПЕР 

является гербицидом сплошного действия для довсходового применения на картофе-

ле. РЕГЛОН СУПЕР способен быстро и эффективно решить данную проблему. Для 

этого за 2-3 дня до появления всходов культуры проводят опрыскивание вегетирую-

щих сорных растений препаратом в норме расхода 2,0 л/га. В отличие от других гер-

бицидов, использующихся в те же сроки, РЕГЛОН СУПЕР является быстродейству-

ющим препаратом. Видимые симптомы гибели сорных растений заметны уже в день 

применения, полное действие препарата – в течение нескольких дней. 

Попадание препарата на почву при опрыскивании не оказывает никакого дей-

ствия на культурное растение, поскольку РЕГЛОН СУПЕР является контактным гер-

бицидом и, следовательно, действует только на обработанные части растений и не 

проявляет активности в почве (быстро инактивируется при попадании в почву). Не 

происходит снижения активности препарата при выпадении осадков уже через 15 ми-

нут после нанесения. 
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Луговой (красный) клевер – одно из наиболее распространенных кормовых рас-

тений. По кормовой ценности клеверное сено несколько уступает сену люцерны. 

Наибольшее значение корм имеет для хозяйств Нечерноземной зоны, где вид занима-

ет более половины площадей посевных трав. Урожайность клеверного сена при высо-

ком уровне агротехники может достигать 90 ц/га. Из клевера готовят сено, силос, се-

наж, травяную муку, клеверные корма гранулируют и брикетируют. При полевой 

сушке клевер теряет листья интенсивнее, чем люцерна. 

Клевер луговой – наиболее широко культивируемый вид. По питательности сено 

уступает лишь люцерновому, содержит до 18% протеина. Клевер луговой высевают в 

монокультуре или злаково-бобовых смесях. Так, для дерново-подзолистых почв ре-

комендована смесь с тимофеевкой луговой и лядвенцем рогатым или только тимофе-

евкой; для черноземов и известкованных почв используют смесь клевера лугового, 

тимофеевки луговой и люцерны. При высеве с тимофеевкой сено 1-го года состоит 

преимущественно из клевера, во 2-й год клевер изреживается и в смеси преобладает 

тимофеевка [1-6]. 

На сено клевер луговой скашивают в начале цветения, когда уровень протеина 

высок; кроме того, скошенные в указанной фазе растения быстро отрастают и дают 

высокий урожай во 2 укосе. Используют косилку КДП-4,0 или КТП-6,0, на повышен-

ных скоростях – косилку КС-2,1, для полегших и перепутанных трав – КРН-2,1. 

Высушивание требуется проводить в возможно короткий срок, скошенную мас-

су ворошат в прокосах с помощью колесно-пальцевые граблей ГВР-630, ГВК-6,0 или 

граблей Е-247 и Е-249, или валкообразователи импортного производств. Высохшее 

сено собирают в валки, прессуют и перевозят к месту постоянного хранения. 

При открытом хранении сена используют укрывную пленку (в этом случае воз-

можно подмокание верхних слоев сена из-за выпадения конденсата) или солому, стог 

очесывают во избежание накопления влаги при осадках. Сенник должен быть хорошо 

вентилируемым. Для предотвращения самонагрева и самовозгорания сено заклады-

вают при влажности воздуха не более 75%. 

Влажность доброкачественного сена не превышает 17%. Цвет зеленый, запах 

травяной, не затхлый, не гнилостный. Не должно иметь включения земли, мусора и 

ядовитых растений, токсичных грибов (фузариум), остаточных пестицидов. 

Выделяют сено 1, 2, 3 классов и неклассовое. 

Качественное клеверное сено – высокоэнергетическая составляющая рациона, 1 

кг содержит 0,91 ЭКЕ, что соответствует 9,14 МДж обменной энергии для КРС. Корм 

богат протеином с высокой биологической ценностью и благоприятным уровнем 

расщепляемости. Значительный уровень кальция, корм рекомендован для компенси-

рования кальциевого дефицита высокопродуктивных молочных коров [6-8]. 
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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ АКТИНИДИИ В УСЛОВИЯХ 

ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА 

 

Павленко А.С., Белокобыльская Е.Д. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Возрастающая популярность нетрадиционных культур обуславливает увеличе-

ние спроса на посадочный материал. Для удовлетворения потребности населения в 

саженцах необходима наращивать их производство, используя оптимальные техноло-

гии. На практике наиболее надежным способом ускоренного получении саженцев ак-

тинидии является зеленое черенкование в условиях искусственного тумана. Как пра-

вило, для актинидии в целом характерно легкое укоренение летних черенков в пле-

ночных теплицах. 

С целью определения наиболее пригодных способов производства саженцев в 

теплице Белгородского ГАУ в 2022 гг. были проведены исследования, объектами ко-

торых служила актинидии коломикта. 

Актинидия коломикта – древовидная лиана с тонким ветвистым стволом диа-

метром до 4-5 см. Плод – ягода. Мякоть мягкая, сочная, кисловато-сладкая, со специ-

фическим приятным ароматом. 

Укоренение осуществляли в теплицах, оснащенных туманообразующей установ-

кой. Побеги заготавливали в стадии начала одревеснения, чаще всего – в конце июня. 

В начале июля их разрезали на черенки длиной около 10 см с 2-3-мя почками, нижние 

листья удаляли. Подготовленные черенки высаживали по схеме 8x5 см. В качестве 

субстрата использовали торфо-песчаную смесь в соотношении 1:1. Учеты проводи-

лись по общепринятым методикам, повторность опыта трехкратная, в повторении не 

менее 100 черенков. В целях совершенствования технологии зеленого черенкования 

дополнительно были применены биостимуляторы. 

При укоренении испытывали препараты: Мивал-Агро (0,2г/л) изготовленный; 

Рибав-Экстра (0,3 мл/л). 

В результате проведенных исследований установлено, что укореняемость зеле-

ных черенков в опыте изменялась от 60 до 100%. Отмечен положительный эффект от 

применения регул я торов роста Мивал-Агро и ИМК, в вариантах с использованием 

которых укореняемость черенков составила 84-100% и была выше по сравнению с 

контролем (72-87%). При использовании препарата Рибав-Экстра у. 

Измерения биометрических параметров полученных показали в целом положи-

тельное воздействие обоих препаратов на развитие укорененных черенков большин-

ства изучаемых образцов. Так, использование препарата способствовало увеличению 

суммарного прироста надземной части черенка. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить биологические 

особенности сортов актинидии при размножении способом зеленого черенкования и 

показали, что влияние использованных в опытах ростовых стимуляторов на укорене-

ние и качество саженцев актинидии было неоднозначным, однако в целом его можно 

оценить как положительное [1-5]. 
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ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 

 

Палий А.О., Муравьёв А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В последние годы нарастает угроза глобального экологического кризиса, по-

всеместно растут масштабы деградации почв в результате водной и ветровой эро-

зии, загрязнения почв тяжелыми металлами, добычи полезных ископаемых: различ-

ных руд, строительных материалов, нефти, газа, создания полигонов захоронения 

промышленных и бытовых отходов. Установлено, что разной степени деградации 

подвержены почти 2 млрд. га. За весь исторический период человечество уже поте-

ряло около 2 млрд. га некогда плодородных почв, превратив их в антропогенные пу-

стыни и неудобные земли, что равно всей суммарной площади современного земле-

делия [1]. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами отмечается практически во всех про-

мышленно развитых регионах страны. Наиболее проблемными элементами по мас-

штабам и объемам выбросов среди поллютантов 1 класса опасности являются сви-

нец, цинк, мышьяк и кадмий, 2 класса – медь, никель и кобальт. Зоны, в которых со-

держание тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий в десятки и 

сотни раз превышают ПДК, это Кемеровская, Белгородская и Челябинская области, 

повышенное содержание тяжелых металлов – в Московской, Смоленской, Тульской 

и Брянской областях [2-6]. 

Проблема деградации почв обусловлена нерациональным ведением сельскохо-

зяйственного производства. Несоблюдение технологий возделывания культур, обес-

печивающих сохранение почвенного плодородия, нарушение севооборотов в земле-

делии вызвано, прежде всего, экономическими причинами. Следствием перехода от 

командно-административной системы управления к уровню рыночной явилось из-

менение структуры землевладения. В результате нарушились традиционные приёмы 

сельского хозяйства, наблюдается игнорирование научно обоснованных,  апробиро-

ванных практикой способов земледелия, накопленных агрономических знаний.  

Характерный пример деградации почв можно отметить на примере Централь-

ного Черноземья, где распаханность земель превышает 65% территории. Общая 

площадь подверженных водной эрозии сельскохозяйственных угодий достигает 3,4 

млн. га. Наибольшее распространение эродированные земли получили в Белгород-

ской (41,1%), Курской (24,8%), Воронежской (23,2%) областях. В целом эродиро-

ванные почвы занимают четвёртую часть пашни и почти три пятых сенокосов и 

пастбищ. Под оврагами занято около 130 тыс. га. 

Для того чтобы снизить деградацию почв важно применять надлежащие техно-

логии агрохимического ухода за почвами, а также использовать современные мето-

дики избегания деградации почв, такие как: создание зон природной защиты, борьба 

с засоренностью почв, восстановление органического вещества в почве, более гра-

мотное использование подсолнечника, улучшение технологий выращивания сель-

скохозяйственных культур и улучшение эрозионной защиты почв.  

Таким образом, распространение эрозии можно считать самым важным факто-

ром, который вызывает деградацию почвы. Согласно Раису [7, 8], с использованием 

концепции устойчивости земледелия, первым отрицательным фактором для продук-
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тивности и прибыльности и главным разрушительным фактором окружающей среды 

является эрозия почвы. Следовательно, устойчивости можно достичь только при 

условии полного прекращения эрозии почвы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА И СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ 

 

Палий А.О., Муравьёв А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений управления 

продукционным процессом растений для повышения урожайности является исполь-

зование систем дистанционного мониторинга. Использование данных систем позво-

ляет следить за состоянием посевов и своевременно принимать решения о проведе-

нии соответствующих агротехнических мероприятий [5]. 

Анализ снимков, полученных при помощи БПЛА, позволяет определять каче-

ственные и количественные характеристики посевов, выявлять участки, пораженные 

болезнями и вредителями, оперативно принимать решения по проведению необходи-

мых агротехнических мероприятий [3, 4]. 

Спутниковые снимки, аналогично аэрофотоснимкам, позволяют давать оценку 

состояния растительности и составлять прогнозы урожайности. На основе мультис-

пектральных данных могут быть построены различные карты, такие как карты оценки 

интенсивности вегетации, карты содержания азота в листьях растений, карты интен-

сивности поглощения фотосинтетической активности и другие [2, 3]. 

Особенностью космических снимков является их высокая обзорность. Однако 

стоит отметить, что из-за облачности не всегда предоставляется возможным получить 

данные интересующей пользователя территории. Альтернативой могут стать радио-

локационные снимки, использование которых для мониторинга сельского хозяйства 

пока не получило широкого распространения, и является перспективным направлени-

ем для исследований. Результаты исследования показали, что радиолокационные 

снимки не зависят от облачности и освещенности, поэтому съемка может проводить-

ся регулярно с необходимой периодичностью [1]. 

С точки зрения пространственного разрешения спутниковые снимки, предостав-

ляемые в свободном доступе ежедневно, имеют низкое пространственное разрешение 

и помехи за счёт облачности, что снижает точность анализа состояния растительности 

на небольших сельскохозяйственных угодьях. 

Рассмотрим преимущества и недостатки средств получения данных дистанцион-

ного мониторинга (+ преимущества, - недостатки): 

Для беспилотных летательных аппаратов: 

+ Оперативность получения данных; 

+ Высокое пространственное разрешение вплоть до нескольких сантиметров в 

зависимости от высоты проведения съемки; 

+ Независимость проведения съемки от наличия облачности; 

+ Возможность получения снимков в видимом и мультиспектральном диапазо-

нах; 

- Нерентабельность использования для больших площадей; 

- Невозможность проведения съемки в сильный ветер; 

- Чувствительность метода к условиям освещенности в момент съёмки: пассив-

ные камеры по сравнению с активными датчиками всегда дают искаженный резуль-

тат, следовательно, существует необходимость ввода поправочных коэффициентов, в 
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разных условиях они будут разными; 

- Необходимость небольших сшивки фрагментов в один массив.  

Для спутниковых систем: 

+ Оперативность: бесплатно поставляемые снимки низкого разрешения обнов-

ляются ежедневно (MODIS, разрешение 250 м), более высокого разрешения – 1 раз в 

16 дней (Landsat, разрешение 30 м); 

+ Возможность покрытия одним снимком больших площадей; 

+ Независимость проведения съемки от метеоусловий; 

+ Наличие архивных снимков, что позволяет проводить временной анализ изме-

нения характеристик растительности; 

- Низкое пространственное разрешение: 30-250 м; снимки более высокого разре-

шения (1-6 м) бесплатно не поставляются; 

- Потеря информации и искажение за счёт атмосферных явлений: снимки, полу-

ченные в облачную погоду, не дают необходимой информации. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗВЕНА 

СЕВООБОРОТА В УСЛОВИЯХ ЦЧР 

 

Панарин Д.И., Ращенко А.В., Ступаков А.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Актуальность. Урожайность подсолнечника является одним из наиболее важ-

ных показателей, характеризующих продуктивность культуры [1]. Совершенствова-

ние существующей технологии возделывания позволяет увеличивать урожайность 

подсолнечника и его рентабельность [2]. Научно-обоснованный севооборот подсол-

нечника позволяет реализовать потенциал культуры в полной мере [3]. 

Методика. Почва опытного участка – чернозём типичный среднесуглинистый. 

Исследования проводились на посевах подсолнечника гибрида «Хелесан», в опытном 

стационаре на среднем фоне полного минерального питания N60Р60К60. В опыте изу-

чалось изменение урожайности подсолнечника при четырёх предпредшественниках: 

многолетние травы; горох; яровой ячмень; чёрный пар. 

Обсуждение. Наибольшая урожайность подсолнечника была получена по пред-

предшественнику яровой ячмень, и составила 2,52 т/га. Наименьшая урожайность 

подсолнечника была получена по предпредшественнику чёрный пар, составившая 

2,27 т/га. 

Выводы. При условно среднем фоне полного минерального питания N60Р60К60, 

наибольшая урожайность гибрида подсолнечника «Хелесан» была достигнута в звене 

севооборота с яровым ячменём. Наименьшую урожайность подсолнечник продемон-

стрировал в звене с чёрным паром. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС 

 

Пойменов А.С., Котлярова Е.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В современном сельскохозяйственном производстве Центрально-Черноземного регио-

на, в том числе и Белгородской области, в группе поздних яровых зерновых культур первое 

место по урожайности принадлежит кукурузе. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства при возделывании кукурузы на 

силос, требует не только правильного научно-обоснованного подбора адаптированных высо-

копродуктивных гибридов, но и разработки новых, наиболее совершенных ресурсосберега-

ющих технологий возделывания [2-4, 6-8]. Их применение способствует получению стабиль-

но высоких урожаев, предусматривает сокращение затрат труда, эффективное использование 

сельскохозяйственных машин, минеральных удобрений и пестицидов [1]. 

Исследования проводили в длительном полевом стационарном опыте лаборатории пло-

дородия почв и мониторинга, расположенном на территории опытного поля ФГБНУ «Белго-

родского ФАНЦ РАН» Белгородского района х. Гонки. Из органических удобрений вносили 

навоз один раз в ротацию севооборота под сахарную свеклу в одной дозе (40 т/га) и двойной 

(80 т/га), приходящиеся на гектар севооборотной площади соответственно по 8 и 16 т. 

Минеральные удобрения вносили ежегодно под каждую культуру, в том числе и под 

кукурузу на силос, в одной и двойной дозах. Одинарная доза удобрений (70 кг д.в. на га) рас-

считана на простое воспроизводство почвенного плодородия, а двойная доза (140 кг д.в. 

на га) – на расширенное [5]. 

Посевная площадь опытной делянки 120 м2, повторность трехкратная. 

В полевом опыте при возделывании кукурузы на силос в зернопропашном севооборо-

те использовали общепринятую для Центрально-Чернозёмного региона агротехнику. Объ-

ектом исследований был гибрид кукурузы – Белкорм. Предшественник кукурузы на си-

лос – ячмень. 

Чередование культур в зернопропашном севообороте: 1. Озимая пшеница; 2. Сахарная 

свёкла; 3. Ячмень; 4. Кукуруза н/силос; 5. Горох. 

Как показали исследования, за анализируемый период 2016-2018 гг. кукуруза на силос 

хорошо отзывалась на внесение удобрений, урожай которой заметно возрастал. 

Урожайность кукурузы на силос на вариантах опыта без удобрений колебалась в пре-

делах 197-267 ц/га. При внесении одинарных доз минеральных удобрений урожайность ку-

курузы на силос заметно изменилась и составила в среднем 296 ц/га. Внесение двойных доз 

минеральных удобрений по сравнению с одинарными повысило урожайность культуры на 

15%, а с контролем на 43% и составила в среднем – 341 ц/га. 

Последействие от внесения одинарной дозы органических удобрений повысило уро-

жайность кукурузы на силос по сравнению с контролем на 12%; двойной – 16%. 

Таким образом, совместное внесение минеральных и органических удобрений особен-

но эффективно сказывается на урожайности кукурузы на силос. Наибольшие показатели 

урожайности, отмечены в вариантах с внесением одинарной и двойной доз органических 

удобрений совместно с двойной дозой минеральных удобрений, которая изменялась в преде-

лах 355-421 ц/га, что говорит об увеличении урожайности на 49-77%. 
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Хлопчатниковое масло или хлопковое масло – растительное масло, получается 

прессованием из семян различных видов хлопчатника. Масло из хлопчатника широко 

применяется в пищевой, химической и косметической промышленности. Содержание 

масла в семенах невелико, редко превышает 25%, а прессованием удается выделить 

его всего от 16 до 18%. При таком низком содержании является выгодным получать 

это масло только ввиду того, что семена хлопчатника составляют не имеющий почти 

никакой цены отброс хлопчатобумажного производства. 

Госсипол – природный полифенол, жёлтый пигмент, получаемый из хлопчатни-

ка, ингибитор ряда ферментов-дегидрогеназ. Обладает противомалярийным действи-

ем и рядом других свойств, которые в настоящее время изучаются. Максимальное со-

держание госсипола в хлопчатнике – корнях и в ядрах семян, меньше – в листьях, ко-

ре стеблей и в створках коробочек семян хлопчатника. 

Отделенные от семенного пуха на декортикаторах и сортировках семена хлоп-

чатника раздавливаются на вальцах, состоящих из 2-5 пар гладких цилиндров, дела-

ющих до 280 об/мин, и затем нагреваются на паровых жаровнях до 220°C. Измель-

чённая и прогретая масса помещается в шерстяные мешки, перекладывается салфет-

ками из конского волоса и отжимается на гидравлических прессах с силой 70 кгс/см2. 

В последнее время стали с успехом применять двукратное прессование, первое – хо-

лодный отжим, а второе – при нагревании. Очистка масла производится обычным 

способом. Сырое масло окрашено в бурый цвет, просветлённое имеет светло-красную 

или оранжевую окраску, а рафинированное – светло-жёлтую. Имеется и вовсе бес-

цветное масло, полученное обработкой щелочью с применением отбельных глин (на 

основе перлита) [1, 2]. 

Хлопчатниковое масло принадлежит к числу тех масел, которые некоторыми 

классификаторами относятся к маслам невысыхающим, а другими выделяются в осо-

бый отдел полувысыхающих масел или группу масел хлопчатникового и сурепного [3]. 

Под влиянием гидроксида натрия разрушается госсипол, который обладает вы-

сокой токсичностью. По химическому составу хлопчатниковое масло представляет 

смесь глицеридов кислот: стеариновой, пальмитиновой, олеиновой и льняномасля-

ной. Отношение олеиновой к льняномасляной кислоте приблизительно, как 1: 1,5. 

Помимо кислот, в хлопковом масле есть токоферолы (витамины А и Е), витамины F, 

группы В, РР. Фитостеролы снижают уровень холестерина. Белков и углеводов в 

хлопковом масле нет, зато жиров предостаточно. Оно чрезвычайно калорийное.100 г 

продукта – это 898 ккал. 

Хлопчатниковое масло употребляется отчасти как осветительное и пищевое, но 

в более значительных количествах применяется в мыловарении, причём его чаще в 

этом случае употребляют не в чистом виде, а в смеси с маслами пальмовым и кокосо-

вым. Мыло с большим содержанием хлопчатникового масла плохо отсаливается и 

удерживает много воды. Для освещения служит только жидкая часть масла, отделен-

ная охлаждением и отжиманием. Твёрдая часть, под названием растительного стеари-

на, поступает в продажу отдельно и служит отчасти для замены настоящего стеарина, 
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а отчасти для мыловарения (температура плавления его 32°C, а температура застыва-

ния 4,5°C). 

Химический состав хлопчатникового масла включает витамины группы В, Е и 

РР, мононенасыщенные и насыщенные жирные кислоты, которые являются главным 

поставщиком омега-3 и 6 в организм. Жирные кислоты в составе хлопкового масла 

обладают противовоспалительными и антигистаминными свойствами, позитивно 

влияют на иммунитет [4-5]. Хлопковое масло используют как основу для производ-

ства маргарина, продуктов на основе нежирного масла, и других растительных масел. 

Наибольшее употребление, однако, хлопчатниковое масло имеет для фальсификации 

более дорогих сортов масел: оливкового, орехового, льняного и др., а также свиного 

сала. Жмыхи из-под хлопчатникового масла могут быть употребляемы в корм скоту 

только тогда, когда семя было хорошо очищено и не содержало совершенно семенно-

го пуха. Высокое процентное содержание (более 40%) ненасыщенных жирных кислот 

в масле хлопковых семян объясняет его особую ценность в дерматологии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМОВ  
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Одним из важнейших агрофизических показателей плодородия является почвен-

ная структура. Она оказывает влияние на плотность и пористость почвы, связность и 

удельное сопротивление при обработке, на воздухопроницаемость и воздухоемкость. 

Исключительное значение принадлежит структуре в вопросах обеспечения противо-

эрозионной устойчивости почв [1, 2, 3, 4, 5]. 

Другим немаловажным показателем, учитываемым при оценке способов обра-

ботки почв, является плотность. Она влияет на рост и развитие растений, на жизнеде-

ятельность почвенной биоты [6, 7, 8]. 

Целью наших исследований был анализ влияния различных технологий обра-

ботки почвы, в том числе и технологии No-till, на ее структурное состояние и плот-

ность сложения. Исследования проводились в производственном опыте, заложенном 

в 2018 году на 10 закрепленных реперных участках на территории сельскохозяй-

ственных предприятий Корочанского района Белгородской области. Реперные участ-

ки 1, 3, 5, 7 и 9 были заложены на полях с технологией No-till, а участки 2, 4, 6, 7 и 

10 – с традиционной обработкой почвы. Сравнивая структурное состояние почвы на 

данных участках, можно сделать вывод, что применение технологии No-till в целом 

приводило к улучшению структурного состояния почвы за счет уменьшения доли 

глыбистой фракции (коэффициент структурности 5,55 и 3,28 соответственно). При 

этом количество водопрочных почвенных агрегатов в слое 20-40 см при применении 

технологии No-till (в сравнении с традиционной обработкой) увеличилось почти в 2 

раза – с 27,4% до 53,9%. 

На необработанных вариантах в среднем в слое почвы 0-40 см коэффициент 

структурности оценивался как отличный и находился в интервале от 1,56 до 3,18. На 

обработанных почвах вариантов №2, №4, №6, №8 и №10 коэффициент структурности 

также оценивался как отличный (1,68-2,7). Водопрочность почвенных агрегатов на 

необработанных почвах на вариантах №1, №3 и №7 недостаточно удовлетворитель-

ная, на вариантах №5 хорошая и №9 удовлетворительная. На обработанных почвах 

находилась в диапазоне от неудовлетворительной (№4), недостаточно удовлетвори-

тельной (№8, №10) до удовлетворительной (№6). В целом, применение технологии 

No-till не приводило к ухудшению структурного состояния почвы, а на отдельных ва-

риантах способствовало его улучшению. 

Плотность почвы в своих исследованиях мы определяли методом «режущего 

кольца». Для анализа степени уплотнения почвы образцы отбирались на всех десяти 

реперных участках, в трехкратной повторности. 

Исследования показали, что плотность является вариабельным показателем, ко-

торый зависит от многих факторов. Плотность обрабатываемых и необрабатываемых 

почв в слое 0-40 см изменялась в широких пределах. На обработанных почвах она 

находилась в интервале от 1,08 г/см3 до 1,38 г/см3 (почва участка №2 – рыхлая, участ-

ков №4, №8 и №10 – плотная, участка №6 – очень плотная), а при использовании тех-

нологии No-till – от 1,06 г/см3 до 1,31 г/см3 (почва участка №9 – рыхлая, участков №3, 
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№5 и №7 – плотная, участка №1 – очень плотная). Применение технологии No-till на 

чернозёмных почвах Корочанского района не приводило к заметному увеличению их 

плотности при весенней вегетации растений. В среднем 2018-2022 гг. по слою почвы 

0-40 см всех исследуемым участков плотность по No-till составила 1,28 г/см3, а по 

участкам с традиционной обработкой – 1,29 г/см3. 
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Развитие возможностей технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 

последние десятилетия открыло новые горизонты оперативного мониторинга состоя-

ния посевов сельскохозяйственных культур. Определяющим признаком сельскохо-

зяйственной культуры и ее состояния является спектральная отражательная способ-

ность, характеризующаяся широким диапазоном в отражении излучения разных длин 

волн. С развитием средств спутниковых измерений и расширением группировки 

спутников ДЗЗ стало возможным решение самых разнообразных задач в области 

сельского хозяйства, в том числе: построение и уточнение схем внутрихозяйственно-

го землеустройства, расчет площадей полей и рабочих участков, идентификация сель-

скохозяйственных культур и неиспользуемых земель, оценка состояния посевов и 

прогнозирование урожайности [1, 2, 3, 4, 5]. 

Одним из доступных инструментов для их получения является система «ВЕГА-

Science» – научная разработка «ИКИ-Мониторинг», предназначенная для изучения и 

мониторинга окружающей среды с использованием методов и технологий спутнико-

вого дистанционного зондирования. Она предоставляет распределенный доступ к 

многолетним ежедневно пополняющимся архивам спутниковых данных и получае-

мым на их основе различным информационным продуктам, ориентированным на изу-

чение и анализ состояния растительного покрова. В частности, сервис позволяет ана-

лизировать с использованием временных рядов вегетационные индексы состояния 

растительного покрова, его сезонную и многолетнюю динамику для любой отдельной 

точки или заданного пользователем полигона. Также имеется весь набор инструмен-

тов, необходимый для работы как с растровыми изображениями, так и с табличными 

данными и графиками [6, 7]. 

Нами были изучены разновременные значения индекса, рассчитанные на землях 

УНИЦ «Агротехнопарк». Даты съемок (24 апреля, 15 мая, 5 июня, 3 июля, 21 августа, 

25 сентября) выбраны таким образом, чтобы каждая из них попадала на разные фазы 

вегетации. По культурам минимальные и максимальные значения индекса NDVI при-

ходятся на разные даты, что объясняется разной продолжительностью периода их ве-

гетации, а также различиями в количестве формируемой фитомассы. 

Проведенные исследования помогли объективно оценить возможности сервиса 

космического мониторинга «ВЕГА-Science» для получения данных дистанционного 

зондирования территории, что позволяет выполнять определение индекса NDVI, да-

ющего наглядную информацию о состоянии посевов сельскохозяйственных культур и 

прогнозируемой урожайности. 
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На сегодняшний день технологии возделывания подсолнечника предполагает 

получение высокого урожая с минимальными трудозатратами по причине высева вы-

сокопотенциальных гибридов [4, 5, 6]. 

Стоит учитывать, что гарантированное получение сырья высокого качества за-

висит от ряда факторов, одним из которых является неудовлетворительный уровень 

насыщения микроэлементами растений, вызванный некоторыми недостатками при-

родных условий и почв [3]. 

Актуальность проблемы послужила проведению исследований по изучению 

применения серы и микроэлементов – бора, марганца и молибдена на посевах под-

солнечника в условиях Юго-Западной ЦЧР [1, 2]. 

Введение в агротехнологии возделывания подсолнечника препаратов с микро-

элементами позволит не только повысить урожайность и качество маслосемян, но и 

стабилизировать основные показатели почвенного плодородия [7]. 

Программа исследований включает проведение полевых опытов и лабораторных 

исследований. Полевые опыты проводились в течение 2020-2021 гг. на базе КФХ 

«Попов» Белгородской области, Красногвардейского района по схеме: 

1. Контроль 

2. N60P60K60 

3. N60P60K60 N30 

4. N60P60K60 МИКРОСТИМ BOR 

5. N60P60K60 N30 МИКРОСТИМ BOR 

6. N60P60K60ЛЕБОЗОЛ-РАПСМИКС 

7. N60P60K60 N30ЛЕБОЗОЛ-РАПСМИКС 

8. N60P60K60 APILUX -СЕРА 800 

9. N60P60K60 N30 APILUX-СЕРА 800 

10. N60P60K60 VAG Silver Star Pottassium humate (гумат калия) 

11. N60P60K60 VAG Silver Star Pottassium humate (гумат калия) 

Вышеуказанная схема была наложена на две группы удобренности, отличающи-

еся включением весенней азотной подкормки. 

Данные об урожайности демонстрируют различную эффективность применения 

изучаемых микроэлементов в опыте. Положительное влияние на урожайность под-

солнечника выявлено в 1 группе, где применялся фон минеральных удобрений 

N60P60K60+N30 + микроудобрения. Одними из урожайных являются делянки, где 

использованы микроудобрения МИКРОСТИМ BOR и ЛЕБОЗОЛ-РАПСМИКС. 

В группе 2 с фоном минеральных удобрений N60P60K60 наибольшие показатели 

были получены на участках с применением МИКРОСТИМ BOR и VAG Silver Star 

Pottassium humate (гумат калия) что свидетельствует об эффективности использова-

ния удобрений на опытных делянках. 

Группа 2 – фон удобрения N60P60K60 N30 

Наибольший урожай был получен на опытной делянке N60P60K60 N30 
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МИКРОСТИМ BOR, который превысил контроль на 13 ц/га. 

Максимальное количество урожая было получено на опытной делянке 

N60P60K60 N30 ЛЕБОЗОЛ-РАПСМИКС, который превысил контроль на 12 ц/га. 

Группа 2 – фон удобрения N60P60K60 

Наибольший урожай был получен на опытной делянке N60P60K60 

МИКРОСТИМ BOR, превышения над контролем 8,1 ц/га. 

Наилучший показатель урожайность был достигнут на делянке с дозой удобре-

ния N60P60K60 VAG Silver Star Pottassium humate (гумат калия) выраженное в при-

бавке по отношению к контролю на уровне 8 ц/га. 

Проведенные в рамках исследования учеты и наблюдения позволяют сделать 

вывод о благоприятном воздействии биологических препаратов микроэлементов и ве-

сенней азотной подкормки аммиачной селитрой. 
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ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ NO-TILL 

 

Придачина А.С., Кузнецова Л.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Разнообразные агротехнические мероприятия (в частности обработка почвы) в 

определенной степени изменяют температуру и тепловой режим в целом почвы, су-

щественно влияя на параметры ее физических свойств: влажность, плотность, струк-

тура [1-11]. Обязательным фактором любого процесса в природе, в частности в почве, 

является тепловой режим. Существенное влияние на температуру почвы оказывает 

количество растительных остатков, оставленных на поверхности почвы. 

Цель работы: изучить влияние технологий No-Till на температурный режим поч-

вы при выращивании кукурузы на зерно. 

Объект исследования – элемент технологий возделывания кукурузы на зерно в 

монокультуре на черноземе типичном. 

В опыте изучается: 

1) Три системы обработки почвы: 1. Традиционная (на основе вспашки), 2. Ми-

нимальная (на основе культивации), 3. No-till (без обработки почвы). 

С целью получения более детальной и разносторонней картины температурного 

режима почвы были проведены наблюдения в мае-июне с интервалом в 5 дней за 

температурой поверхности почвы и на глубине 5 см. 

В дневное время суток (11, 13, 16 часов) разница в температуре на поверхности 

почвы между обработками составила 2,5-6,5 градусов. Наименьшая температура по-

верхности отмечена при No-till (35,2-36,2°С), наибольшая – на вспашке (39,2-42,5°С). 

При No-till разница температуры на поверхности стерни и под стерней составила 5-

9°С (под стерней прохладнее). 

В вечернее и ночное время суток (21, 24, 1 час) разница в температуре почвы на 

поверхности между обработками составила 0,4-2,2 градусов, то есть значительно 

меньше, чем в дневное время. Наименьшая температура поверхности отмечена при 

No-till (18,2-29,1°С), на вспашке и минимальной обработке температура поверхности 

почвы практически не отличалась и составила 18,8-31,3°С. При No-till разница темпе-

ратуры на поверхности стерни и под стерней составила 0,5-1,4°С (под стерней выше). 

Несколько иная зависимость температуры почвы от системы обработки отмече-

на на глубине 5 см. В дневное время наименьшая температура наблюдалась при «ну-

левых» технологиях (17,6-27,3°С), в ночное время – при минимальной обработке 

(20,7-24,0°С). 

Таким образом, наиболее благоприятный температурный режим почвы был от-

мечен при No-till. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ С РАЗНОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ РАСТВОРА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЦЧР 

 

Ращенко А.В., Панарин Д.И., Ступаков А.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Актуальность. Получение высокой урожайности зерна в значительной степени обес-

печивается оптимальным применением удобрений в сочетании с подкормкой по вегетирую-

щим растениям [1, 2, 3]. В современных социально-экономических условиях выявлена неод-

нозначность мнений по вопросам содержания подкормок по вегетирующим растениям в раз-

ных условиях [4]. 

Цель исследований. Заключается в агробиологической комплексной оценке примене-

ния новых органоминеральных удобрений с разной кислотностью (pH) раствора на урожай-

ность и качество озимой пшеницы в условиях чернозёма типичного Белгородской области. 

Методика. Основной метод исследований – полевой опыт. Исследования проводились 

в трехкратной повторности в Проблемной лаборатории селекции и промышленного семено-

водства имени Н.С. Шевченко. Высевалась озимая пшеница сорта Майская юбилейная. 

Учётная площадь делянок – 30 м2. 

Внекорневые обработки растений проводились путем опрыскивания комплексным ор-

ганоминеральным удобрением: «БелРМ-1», «БелРМ-2», «БелРМ-1 (pH-)» и «БелРМ-2 (pH-)» 

2 л/га с помощью ранцевого опрыскивателя в фазы: кущение + трубкование + колошение. 

Расход рабочего раствора 300 л/га. Контролем служил вариант с опрыскиванием водой. 

pH в применяемых растворах составил: «БелРМ-1» pH=7,2, «БелРМ-2» pH=6,8 «БелРМ-1 

(pH-)» pH=4,2, «БелРМ-2 (pH-)» pH= 3,7. 

Обсуждение. Наибольшая урожайность озимой пшеницы в среднем за 2021-2022 гг. 

была получена при применении удобрения БелРМ-2 которая составила 30,5 ц/га. Прибавка 

оказалась равной 6,0 ц/га или 24,5%. Меньше она была при применении удобрения БелРМ-1 

3,9 ц/га или 15,9%. 

Внесение этих препаратов с изменением кислотности раствора БелРМ-2 (pH-) и 

БелРМ-1 (pH-) привело к снижению урожайности по сравнению с базовыми препаратами и 

составило на 2,2 и 1,6 ц/га, (7,8 и 5,9%) меньше. 

Выводы. Применение жидких комплексных удобрений по вегетирующим растениям 

оказывает положительное влияние на формирование урожайности озимой пшеницы. 

Наибольшая урожайность был получена при применения препарата БелРМ-2 в фазы куще-

ние + трубкование + колошение, где прибавка составила 6,0 ц/га (24,5%). 

Увеличение кислотности раствора удобрений привело к снижению урожайности. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СПОСОБОВ ПОСЕВА НА ВЫСОТУ 

РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Кукуруза наиболее важная в мире зерновая культура после пшеницы и риса. Для 

повышения эффективности производства кукурузы необходимо совершенствовать 

технологию возделывания, повышать почвенное плодородие, экологически безопасно 

и эффективно использовать земельные ресурсы [1-6]. 

Высота растений кукурузы является показателем, отражающим условия роста и 

развития растений. Рост стебля во многом зависит от складывающихся погодных 

условий и определяется биологическими особенностями. 

Изучение влияния технологии основной подготовки почвы и посева различными 

по конструктивным особенностям сеялками на урожай зерна кукурузы (двухфактор-

ный опыт). 

Фактор (А) – технология основной обработки почвы. 

А 0 – отвальная вспашка плугом «ПЛН-8-35» на глубину 25-30 см, 

А 1 – безотвальная обработка глубокорыхлителем «Джон Дир - 512» на глубину 

30-35 см. 

Фактор (Г) – (способ посева), посев различными по конструктивным и тех-

нологическим свойствам сеялками. 

Г 0 – посев сеялкой «СУПН-8» – контроль 

Г 1 – посев сеялкой «СЗС-2,1» 

Г 2 – посев сеялкой «Аккорд - Оптима» 

Срок основной обработки – после уборки предшествующей культуры, вторая 

декада сентября. 

Повторность опытов 3-х кратная, площадь делянки в – 224 м², учётная 112 м². 

Размещение вариантов последовательное. Основным методом выполнения постав-

ленных задач, является метод полевого эксперимента. 

При выполнении исследований применяли полевой опыт и лабораторные иссле-

дования почвенных и растительных образцов. Учеты и наблюдения проводились по 

общепринятым методикам. 

Высота растений кукурузы определялась в фазу 5-7 листьев и при появлении ме-

тёлок. Установлено, что она различалась по исследуемым вариантам, так как условия 

роста и развития в них были неодинаковы. В фазу 5-7 листьев высота растений коле-

балась от 33 см (опыт по изучению способов защиты кукурузы от сорной раститель-

ности, вариант с междурядной обработкой) до 60 см (посев сеялкой «Аккорд - Опти-

ма» по безотвальной обработке). 

К фазе «вымётывания» высота растений естественно увеличилась, но наиболь-

шее значение этого показателя было в том же варианте с безотвальной обработкой 

(посев сеялкой «Аккорд - Оптима» по безотвальной обработке и составило 181 см. Из 

полученных данных видно, что посев сеялкой «Аккорд - Оптима» по фону безотваль-

ной обработки почвы оказал наибольшее влияние на высоту растений. При отвальной 

вспашке в фазу «вымётывания» высота растений кукурузы на всех вариантах колеба-

лась от 155 см до 172 см. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшая вы-

сота растений кукурузы, а, следовательно, и наиболее благоприятные условия для их 

роста сложились в вариантах с безотвальной обработкой глубокорыхлителем «Джон 

Дир - 512». 
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Кукуруза – одна из основных культур современного мирового земледелия. Она 

характеризуется высокой урожайностью и разносторонним применением. Кукуруза 

широко используется на пищевые, кормовые цели, а также служит важным источни-

ком сырья для промышленного производства [1-4]. 

Важнейшим условием полноценной работы агрофитоценоза является создание 

оптимальной густоты стояния растений, которая обеспечит рациональное размещение 

листового аппарата, корневой системы, формирования максимального урожая. 

Условия вегетации растений определяют уровень важнейшего показателя со-

хранности растений к уборке. Как показали наши исследования, на снижение густоты 

стояния растений кукурузы в течение периода вегетации существенное влияние ока-

зывала технология основной обработки почвы. Изучение влияния технологии основ-

ной подготовки почвы и посева различными по конструктивным особенностям сеял-

ками на урожай зерна кукурузы (двухфакторный опыт). 

Фактор (А) – технология основной обработки почвы.  

А 0 – отвальная вспашка плугом «ПЛН-8-35» на глубину 25 - 30 см, 

А 1 – безотвальная обработка глубокорыхлителем «Джон Дир - 512» на глубину 

30-35 см. 

Фактор (Г) – (способ посева), посев различными по конструктивным и техноло-

гическим свойствам сеялками. 

Г 0 – посев сеялкой «СУПН-8» – контроль 

Г 1 – посев сеялкой «СЗС-2,1» 

Г 2 – посев сеялкой «Аккорд - Оптима» 

Срок основной обработки – после уборки предшествующей культуры, вторая 

декада сентября. 

Повторность опытов 3-х кратная, площадь делянки в – 224 м², учётная 112 м². 

Размещение вариантов последовательное. Основным методом выполнения постав-

ленных задач, является метод полевого эксперимента. 

При выполнении исследований применяли полевой опыт и лабораторные иссле-

дования почвенных и растительных образцов. Учеты и наблюдения проводились по 

общепринятым методикам. 

Так, по отвальной вспашке, сохранность растений составила в среднем 77%, то-

гда как по глубокорыхлению данный показатель находился на уровне 81%. 

Посев с использованием различных по конструктивным особенностям сеялок на 

фоне основной обработки, так же имел существенное влияние на сохранность расте-

ний кукурузы. Кукуруза посеянная сеялкой «Аккорд - Оптима» по вспашке имела со-

хранность 82%, в отличии от вариантов с посевом. 

«СУПН-8» и «СЗС-2,1» где сохранность находилась на уровне 74 и 74%. 

Максимальная сохранность отмечена при посеве сеялкой «Аккорд - Оптима» по 

безотвальному фону – 85%. 

Такая разница, вызвана рядом причин: 
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- на вариантах со вспашкой растения были менее развиты, так как запасы про-

дуктивной влаги были существенно меньше, чем на глубоком рыхлении; 

- показатель твёрдости почвы был выше, чем при безотвальной обработке, что 

также влияло на развитие растений. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПОЛЕВУЮ 

ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

 

Руссу А.К., Крюков А.Н. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский Россия 

 

Кукуруза является древнейшей культурой, происходящей из Центральной и Южной 

Америки. Кукуруза получила широкое распространение во всем мире. В России кукуруза 

также пользуется большим спросом. В последние годы отмечается стабильное нарастание ее 

производства [1-5]. 

Исследования проводили в 2020-2022 гг. на территории ООО «Победа» Белгородской 

области, Шебекинского района. 

Повторность опытов 3-х кратная, площадь делянки в – 224 м², учётная 112 м². Разме-

щение вариантов последовательное. Основным методом выполнения поставленных задач, 

является метод полевого эксперимента. 

При выполнении исследований применяли полевой опыт и лабораторные исследования 

почвенных и растительных образцов. Учеты и наблюдения проводились по общепринятым 

методикам. 

Схема опыта: Фактор (А) – способ обработки почвы: 1. Вспашка (контроль); 2. Безот-

вальная обработка. Фактор (В) – фон минерального питания: 1. Без удобрения (контроль); 

2. NPK на 400 ц/га з/м; 3. PK – фон; 4. Фон+N40 (безвод. аммиак); 5. Фон+N60 (безвод. амми-

ак); 6. Фон+N80 (безвод. аммиак); 7. Фон+N100 (безвод. аммиак); 8. Фон+N120 (безвод. амми-

ак). Расчет доз минеральных удобрений на 400 ц/га зеленой массы осуществляли расчетно-

балансовым методом, в 2020 г. она была равна N82K62; в 2021 г. – N88K68; в 2022 г. – N92K67. 

В опыте, за исключением изучаемых агроприемов, соблюдали общепринятую техноло-

гию. Предшественник – однолетние травы. 

В процессе вегетации отмечались следующие фенологические фазы: всходы, кущение, 

выход в трубку, вымётывание. Начало фазы отмечалось, когда в нее вступило не менее 10% 

растений; полная фаза – не менее 75% растений. 

Основным признаком получения хорошего урожая является высокая всхожесть семян 

растений, которая обеспечит оптимальную густоту стояния растений, обеспечивающую до-

стижение поставленной цели. На результаты полевой всхожести, как показали наши иссле-

дования большее влияние оказали климатические условия в годы проведения исследований, 

меньшее удобрения и способ обработки почвы (табл.). В среднем за три года при отвальной 

вспашке на без удобренном фоне полевая всхожесть составила 95,0% (7,6 шт./м2), а на фоне 

NPK на 40 т/га зеленой массы 96,2% (7,6 шт./м2). При увеличении норм внесения азота до 

100 и 120 кг. д.в./га (6 и 7 варианты) полевая всхожесть составила соответственно 93,8 и 

92,5%, что ниже по сравнению с без удобренным фоном на 1,2 и 2,5%. При безотвальной об-

работке на контроле на 1 кв.м. насчитывалось 7,5 растений, в варианте NPK на 40 т/га зеле-

ной массы – 7,6, на фоне РК – 7,5, в четвертом варианте (Фон+N40) – 7,5, в пятом (Фон+N60) и 

в шестом (Фон+N80) – 7,6, в седьмом – (Фон+N40) – 7,5 и восьмом варианте – 7,4 шт.м2 . По-

левая всхожесть на аналогичных вариантах составила соответственно – 93,8; 95,0; 93,8; 93,8; 

95,0; 95,0; 93,8 и 92,5%. Способы основной обработки почвы большого влияния на густоту 

стояния растений и полевую всхожесть не оказали. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИЕМОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В ТЕХНОЛОГИЮ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Саакян С.В., Азаров В.Б., Лоткова В.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В России повсеместно возделывают озимую и яровую пшеницу. Наиболее рас-

пространена озимая форма ввиду наиболее лучшей адаптации в почвенно-

климатической зоне нашей страны [1, 2, 3]. Необходимое количество снежного по-

крова и низких температур для прохождения фазы яровизации удовлетворяет требо-

ваниям этой культуры. 

Являясь однодольным растением с присущим ему мочковатым строением корне-

вой системы, пшеница широко используется на почвах, подверженных водной эро-

зии. Общепринятые интенсивные технологии возделывания зерновых зачастую про-

воцируют истощение почвенного плодородия. Вносимые при этом минеральные 

удобрения используются культурой не в полном объеме. Неиспользованная часть те-

ряется посредством вымывания и улетучивания. Недостаточное количество питатель-

ных элементов озимая пшеница усваивает непосредственно из почвы [4]. 

В результате такого хозяйствования не следует ожидать высоких урожаев зерна 

и поддержание, а уж тем более воспроизводство почвенного плодородия. Ввиду этого 

предлагается внедрение в технологию возделывания культуры приемов биологиче-

ского земледелия, таких как мелкое рыхление дисковыми лущильниками и внесение 

органических удобрений. В результате наших исследований были достигнуты высо-

кие урожаи зерна выше 50 ц/га и улучшение показателей почвы [5]. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ АГРОТЕХНОЛОГИИ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Симашева А.О., Азаров В.Б. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Важным показателем биологической ценности сельскохозяйственных культур 

является их элементный состав. Озимая пшеница – одна из главный продовольствен-

ных культур в России, так как имеет высокую значимость в питание человека и сель-

скохозяйственных животных [2, 6, 7, 8]. Элементы, входящие в состав зерна, оказы-

вают влияние на химические соединения и биохимические процессы, которые проте-

кают в живом организме. Отклонения содержания элементов в основной продукции 

от оптимального уровня имеет прямое отношение к проблеме здоровья человека и 

животных [4]. На элементный состав зерна озимой пшеницы влияют агротехничекие 

приемы ее выращивания. К таким приемам относятся различные сочетания обработок 

почвы, использование удобрений и чередование культур в севообороте [1, 5]. 

Существует много работ, посвященных исследованию количественного и золь-

ного состава зерна в зависимости от сортовых особенностей, но нет данных по изуче-

нию влияния различных факторов на элементный состав зерна озимой пшеницы, что 

делает данный вопрос наиболее актуальным. Варьирование содержания элементного 

состава зерна озимой пшеницы зависит от количества внесенных удобрений. В связи 

с этим особенно актуально изучение экологических последствий применения органи-

ческих и минеральных удобрений на почвах с достаточным количеством макроэле-

ментов, что позволяет оценить степень их накопления в основной продукции сель-

скохозяйственной культуры. 

Полевой опыт проводился на опытном поле ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 

РАН». Изучалось влияние приемов агротехнологии на содержание в зерне озимой 

пшеницы азота, фосфора и кальция. В опыте изучалось влияние трех типов севообо-

рота: зернотравяной, зернопропашной, зернопаропропашной; трех способов основной 

обработки почвы: вспашка, безотвальная, минимальная; трех систем удобрений: ор-

ганическая, минеральная, органо-минеральная с двумя уровнями удобренности. 

Норма содержания основных элементов в урожае озимой пшеницы составляет: 

азота – 2,5%, фосфора – 0,85%, кальция – 0,08% [3]. Проведенные исследования пока-

зали, что на содержание в зерне азота и зольных элементов большое значение оказыва-

ли дозы и сочетания минеральных и органических удобрений. Доля макроэлементов во 

всех изучаемых вариантах была ниже нормы и изменялась следующим образом: 

1) Содержание азота в зерне варьировало от 1,46 до 2,48%. Значительная разница 

наблюдалась между вариантами с применением удобрений и без внесения удобрений. 

2) Доля фосфора в зерне изменялась от 0,51 до 0,79%. На содержание фосфора в 

большей степени оказывали влияние способы обработки почвы и типы севооборотов, 

так наибольшее значение фосфора отмечалось при минимальной обработке в зерно-

травяном севообороте (0,79%), при безотвальной обработке в зернопропашном 

(0,79%) и зернопаропропашном севообороте (0,77%) при сочетании доз минеральных 

и органических удобрений. 
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3) Содержание кальция находилось на уровне от 0,063 до 0,073%. На вариантах с 

применением органических или минеральных удобрений отмечалось снижение со-

держания кальция. 

Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод о том, что на 

элементный состав зерна озимой пшеницы оказывают влияние сочетание приемов аг-

ротехнологии. Так, на содержание азота в большей степени оказывали влияние дозы 

удобрений, а на содержание фосфора и кальция – способы обработки почвы и тип се-

вооборота. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
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Соловьев И.И., Желтухин Б.Е., Желтухина В.И. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 
 

Ученые и практики сельскохозяйственного производства отмечают наличие проблемы 

в формировании кормового рациона при белковом дефиците. Величина этой недостаточно-

сти оценивается в 20-25% от его потребности [2, 4]. Продуктивность сельскохозяйственных 

животных и птицы лимитируется кормовым рационом, сбалансированным по протеиново-

энергетическим компонентам. Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы 

снижается на 30-34% при дефиците переваримых белков в кормах на уровне 20-25%. При 

этом потребность в кормах возрастает в 1,3-1,4 раза, а показатель себестоимости производи-

мой продукции увеличивается в 1,5 раза. В мировом масштабе потребности в кормовом бел-

ке превышают его производства, что явилось причиной увеличения его стоимости в 3,4 раза. 

Проблема производства кормового белка растительного происхождения в целом для челове-

чества приобрела планетарные масштабы. [1, 3]. 

В настоящее время можно утверждать о недостаточной степени наших знаний меха-

низмов формирования метаболических реакций на факторы, позволяющие поддерживать вы-

сокий уровень продуктивности растений при высокой степени энергоэффективности и эко-

логической устойчивости. 

Основными видами изменения морфологической структуры растений, с которыми име-

ет дело количественная морфометрия, являются: изменения формы и размеров структурных 

частей особей растений и изменения соотношения между ними. Масштаб таких изменений у 

растений значительно выше, чем у животных, так как вытекает из их неподвижности, требу-

ющей адаптации к реально складывающимся условиям и ресурсам локального участка про-

израстания данной особи. Чем больше смещаются показатели структуры растения под дей-

ствием одиночного или комплексного фактора, тем, очевидно, ниже уровень целостности 

особей растений [1, 2]. 

Люпин белый сорта «Дега» показал высокую чувствительность морфометрических ха-

рактеристик растения к изменению вносимой дозы органических удобрений. Использование 

органических удобрений в практике растениеводства, как фактор, повышающий плодородие 

почвы и улучшающий питание растений является весьма оправданным и актуальным. 
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Производство безопасной экологически чистой продукции растениеводства яв-

ляется приоритетным направлением эколого-экономической политики аграриев [1]. 

Препараты на основе почвенных микроорганизмов применяются в системе органиче-

ского земледелия недостаточно широко. Чаще всего для предпосевной обработки се-

мян бобовых с целью увеличения биологической продуктивности применяют биопре-

параты содержащие азотфиксирующие клубеньковые бактерии (КБ) р. Rhizobium. До-

казано, что ризобии не только стимулируют рост бобовых, но и способствуют увели-

чению содержания белка, как в вегетативной массе, так и в семенах [2]. Поэтому все 

возделываемые виды бобовых растений являются высокобелковыми культурами и 

необходимыми участниками севооборотов. 

Люпин – ценная зерновая бобовая культура. Включая люпин в севообороты, 

можно стабилизировать плодородие почвы [3-5]. 

Цель работы: оценить влияние предпосевной инокуляции семян люпина белого 

ризобиями и цианобактериями (ЦБ) на его урожайность. 

В работе использовали семена люпина белого сорта Дега селекции ФГБНУ Все-

российский НИИ люпина г. Брянск. Для инокуляции семян использовали микроорга-

низмы из коллекции кафедры: Rhizobium lupini титр 4,1·109 кл./мл и ЦБ Fischerella 

muscicola 6,2·105 кл./мл. Ризобии культивировали на стандартной бобовой среде. F. 

muscicola – на жидкой среде Громова № 6 без азота в течение 1,5 месяцев [6]. Эффек-

тивность действия азотфиксаторов исследовали в полевых условиях на территории 

агротехнопарка Вятского ГАТУ. Мелкоделяночный опыт был заложен в трехкратной 

повторности. Перед закладкой опыта семена скарифицировали и обрабатывали со-

гласно вариантам опыта. Люпин высевали на глубину 3-4 см, расстояние между ряд-

ками 15 см, между семенами – 5 см. Всхожесть семян люпина исследовали на 7-е сут-

ки. Наибольшая всхожесть была зафиксирована в варианте с бинарной обработкой 

семян – 99,3%. Биометрические измерения растений люпина проводили в середине и 

конце вегетации. Показатели длины корней и высоты проростков по сравнению со 

всеми вариантами обработки был выше у растений, где семена были инокулированы 

бинарной композицией. Количество и площадь листьев за вегетационный период из-

меряли несколько раз: до цветения, после цветения и в период плодоношения. Оказа-

лось, что в первые два периода эти показатели возрастают, а во время налива семян, 

когда листья опадают, снижаются в 1,5-2 раза. Поэтому для объективного сравнения 

показатели по количеству и по площади листьев разумно было взять до начала фор-

мирования плодов. 

В вариантах с инокуляцией площадь листьев на 25-50% была выше по сравне-

нию с контролем. Увеличение площади фотосинтетической поверхности приводит к 

увеличению активности фотосинтеза, следовательно, и к увеличению вегетативной 

массы. Количество листьев на одно растение в вариантах как с моно- так и с бинарной 

инокуляцией семян, было выше в 2-3 раза по сравнению с этим показателем в контро-

ле. Положительное влияние инокуляции семян достоверно было показано при анализе 
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количественных и качественных показателей зерна люпина. В варианте с бинарной 

инокуляцией семян количество плодов превышало этот показатель в контроле в 2 ра-

за, а по количеству семян в плодах – на 45,8%. Качество зерна принято оценивать по 

показателю веса 1000 зерен. В нашем исследовании превышение этого показателя на 

16-39% по сравнению с контролем во всех опытных вариантах дает основание для 

вывода о положительном влиянии инокуляции на урожайность люпина. Анализ ре-

зультатов исследований показал, что инокуляция семян суспензиями на основе Rh. 

lupini и F. muscicola оказывает положительное влияние на вегетацию и формирование 

урожая люпина белого. 
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Эльсгольция реснитчатая (Elsholsia ciliata Thynb.) однолетнее травянистое рас-

тение семейства Яснотковые (Lamiaceae Lindl) высотой до 75 см. Стебли ветвистые с 

рассеянным опушением. Листья яйцевидно-эллиптической формы, у верхушки заост-

ренные, к основанию суженные в длинный, тонкий, опушенный черешок, сверху тем-

но-зеленые, снизу иногда имеют антоциановую окраску. Листья с сильным специфи-

ческим пряным запахом и горьковатым привкусом. Цветки фиолетовые, собраны в 

густые колосовидные односторонние соцветия. Плод состоит из четырех одноимен-

ных перикарпиев. Масса 1000 семян – 0,198 г. Имеет дли тельный период цветения. 

Массовое цветение наблюдается в ІІІ декаде августа, плодообразование – во ІІ декаде 

октября. 

Урожайность сырья 30,2 ц/га, массовая доля эфирного масла 0,64% от сырой 

массы в фазе начало созревания семян, сбор масла – 20,5 кг/га. Основным компонен-

том масла является – кетон –61,8% и 30,1% нагинатокетон [1]. 

Эфиромасличное и пряно-ароматическое растение, в пищевой промышленности 

используют при консервации, изготовлении рыбных консервов. Широко используется 

во вьетнамской кухне. Как лекарственное растение ингибирует аллергические и вос-

палительные реакции, связанные с клетками-лаброцитами [2, 3]. 

Цель работы изучить влияния спектрального состава освещения на рост и разви-

тие эльсгольции реснитчатой сорта Керри селекции НБС-ННЦ в условиях гидропон-

ных установок. 

Анализ морфологических признаков проводили в фазе «начало цветения». В ка-

честве контроля использовали свет, приближенный к солнечному с соотношением 

спектров B(30):G(80):R(80):FR(30), В качестве опытного освещения было выбрано 

следующее соотношение спектров B(40):G(20):R(135):FR(5) [4]. 

В ходе исследований было выявлено снижение роста растений на 16,8% по срав-

нению с контролем и увеличение площади листьев на 23,2%. У опытных образцов по 

сравнению с контролем так же увеличилось общее содержание эфирных масел на 9,4%. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СОИ 

 

Титова О.Д., Кашникова Е.Е., Шамарданова Е.Ю. 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж», с. Дмитриевка, Россия 

 

Соя – ценная зерновая бобовая культура. Переработка сои – это получение со-

вершенно новых продуктов, которые по пищевым и вкусовым качествам резко отли-

чаются от исходного сырья. 

Задача переработки – расширить ассортимент продуктов и внести большее раз-

нообразие в питание человека, а также создать новые компоненты, которые исполь-

зуют в различных отраслях промышленности. В мире идет постоянный поиск источ-

ников питания. Традиционно источником белка являлось мясо, но нынешние эконо-

мические и общественные условия заставляют уделять внимание получению больше-

го количества растительного белка с имеющихся площадей. Соевые продукты, благо-

даря их разнообразию и сравнительно низкой себестоимости, позволяют удовлетво-

рить растущий спрос на пищевые белки. В недалеком прошлом соевые бобы исполь-

зовались в основном для производства масла и комбикормов, в последнее время их 

приспособили для производства экономичного и высокопитательного пищевого про-

дукта – соевого белка [1-6]. 

Первичная переработка сои – это классические восточно-азиатские способы по-

лучения цельносоевых продуктов: салатов, молока, сыра, соуса и т.п. 

Самая древняя технология переработки сои – китайская, применяемая для изго-

товления соевого молока, сыра (тофу). Эта технология очень проста: бобы замачива-

ют на ночь, после чего размалывают на жерновах в холодной воде, отделяют нерас-

творимую часть путем фильтрации и варят. Основной получаемый продукт – творо-

жистый сыроподобный тофу с сильно выраженным, специфическим травянисто-

бобовым вкусом. Данный способ применим в домашних условиях, он широко исполь-

зуется народами восточно-азиатских государств и по сей день. Освоена и его про-

мышленная технология. Первичная переработка дает базовые соевые продукты, кото-

рые могут применяться как для прямого использования, так и для последующей пере-

работки. 

Пищевая соевая основа – самый дешевый соевый продукт, нашедший широкое 

применение в питании человека. Она вырабатывается как из семян сои, так и из пол-

ножирной соевой муки, представляет собой водную эмульсию веществ и микроэле-

ментов, входящих в состав соевых бобов. 

Это сладковатая жидкость со слабовыраженным соевым привкусом, без запаха, 

бело-кремового цвета. Специальная обработка позволяет инактивировать антипита-

тельные вещества, содержащиеся в соевых бобах. 

Окара – представляет собой твердый, нерастворимый однородный осадок свет-

ло-желтого цвета, без запаха, со слабо выраженным соевым привкусом, получаемый 

при очистке соевой суспензии в процессе производства соевой пищевой основы. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тупикова Е.И., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Вероятность получения высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных 

культур очень мала без использования химических средств защиты растений [1, 4, 5, 7]. 

Рост и развитие возделываемой культуры напрямую зависит от состояния почвы, 

следовательно, наличие в почвенной среде различных загрязнителей, патогенов и 

других вредных объектов будет способствовать снижению уровня урожайности, а 

также ухудшению качества растениеводческой продукции. 

На сегодняшний день потребность в применении пестицидов становится все 

больше, так как своевременное их использование влечет за собой не только получе-

ние качественных урожаев, но и повышение экономической эффективности произ-

водства [2, 3, 6]. 

Согласно данным об объемах работ по использованию химических средств за-

щиты растений в Белгородской области, было установлено, что обрабатываемая пло-

щадь посевов ярового ячменя занимает около 10,7 % от всей обрабатываемой пашни 

на территории области, а именно 127,8 тыс. га [6]. 

Средствами защиты от сорняков было обработано около 68 тыс. га площади по-

севов ярового ячменя, или 24,5% обрабатываемой площади под данной культурой. 

Основная часть применяемых гербицидов была использована в течение периода веге-

тации возделываемой культуры, а остальные 0,5% используемых препаратов, направ-

ленных на борьбу с сорняками, были расходованы до посева ярового ячменя. 

Лидерами по обработкам гербицидами посевов ярового ячменя оказались Губ-

кинский и Ровеньской районы. А именно, наиболее активно применялись данные 

препараты в Губкинском районе, где площадь обработок составила 10,1 тыс. га, а в 

Ровеньском районе этот показатель равнялся 9,0 тыс. га. 

Выявлено, что наиболее используемыми гербицидами в посевах ярового ячменя 

на территории Белгородской области являются Балерина, СЭ – 0,3-0,5 л/га, Прима, 

СЭ – 0,4-0,6 л/га и Статус Гранд, ВДГ – 0,03-0,04 кг/га. Общая площадь обработок 

данными препаратами составила около 20 тыс. га. 

В области применяются химические средства, направленные на борьбу с различ-

ными болезнями так, общая площадь обработок ярового ячменя фунгицидами на дан-

ной территории составила 107,8 тыс. га. 

Наибольшая площадь обработок данными препаратами отмечена в Губкинском 

и Вейделевском районах, где данный показатель составил 20,2 тыс. га и 13,3 тыс. га 

соответственно. 

Наиболее используемыми фунгицидами в регионе оказались Альто Супер, КЭ – 

0,4-0,5 л/га и ЗИМ 500,КС – 1-1,5 л/га, которыми было обработано 35,5 тыс. га и 20,8 

тыс. га соответственно. Данные препараты были использованы на площади, которая 

занимает более половины (53,0%) от обрабатываемой площади посевов ярового ячме-

ня фунгицидами. 

Известно, что инсектициды играют важную роль в получении высококачествен-

ной растениеводческой продукции. Так, на территории области, площадь пашни под 
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яровым ячменем, которая подвергалась обработкам данными препаратами, составила 

102,7 тыс. га. 

Наиболее активно химические средства для борьбы с вредными насекомыми 

применялись в таких районах как Валуйский, Губкинский и Вейделевский, где пло-

щадь обработок посевов ярового ячменя составила около 17,5 тыс. га, 17,1 тыс. га и 

14,2 тыс. га соответственно. 

Наиболее применяемый инсектицид в Белгородской области – Борей НЭО, СК – 

0,1-0,2 л/га трехкомпонентный инсектицид системного действия которым было обра-

ботано 42,2 тыс. га или 41 % от площади занятой ячменем. 

Таким образом, можно сказать о безусловной эффективности ассортимента при-

меняемых в регионе химических препаратов в посевах сельскохозяйственных культур 

против сорной растительности, вредных насекомых и болезней. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АРБОЛИН НА ОДНОЛЕТНИХ САЖЕНЦАХ ЯБЛОНИ 
 

Устинов Р.Н., Белокобыльская Е.Д. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 
 

Яблоня домашняя – широко известное фруктовое дерево. Плоды округлые, в зависимо-

сти от сорта, различных размеров, вкуса и цвета. Яблоня домашняя обладает противовоспа-

лительными, бактерицидными и другими лечебными свойствами, ее плоды, листья и цветки 

применяются для профилактики и лечения многих заболеваний [1-4]. 

Многолетние исследования доказывают, что создание высокопродуктивных насажде-

ний невозможно высококачественного посадочного материала. Такие саженцы, должны быть 

достаточно развитыми н с заложенной генеративной сферой. Известно немало Приемов, вли-

яющих на физиологические процессы, которые стимулируют пробуждение почек и повыша-

ют рост из них боковых побегов. Наиболее эффектно в этом отношении проявляет себя регу-

лятор роста – арболин. 

Приемы, усиливающие ветвление однолетних саженцев, изучали с 2021-2022 гг. в пи-

томнике Белгородском ГАУ В.Я. Горина. Исследования проведены в соответствии с «Про-

граммой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

Для получения качественных однолетних саженцев в средней полосе России в первое 

поле питомника высаживали отводки первого товарного сорта. Схема посадки в питомнике 

90x20 см. Получение кроны у однолетних саженцев в питомнике зависит от многих факто-

ров: применяемой агротехники, условий питания, орошения, погодных условий и т.д. Весь 

уход в первом и втором полях питомника направляли на усиление ростовой активности. 

Без проведения каких-либо приемов (контроль) однолетние саженцы изучаемых сортов 

не образовали боковых ответвлений, обработка арболином стимулировала закладку плодо-

вых ночек. На сорто-подвойной комбинации Лобо 57-545 количество кольчаток превысило 

контроль в 10-12 раз, а по сорту Орлик на ночное 54-118 в 6-9 раз. 

Прищипка верхних молодых листочков снижала высоту, а использование арболина за-

метно повышало высоту. 

Размер диаметра штамба однолеток, в результате применения прищипки, был на уровне 

контроля. Обработки арболином подвойных комбинаций Лобо 57-545 и Орлик 54-118 увели-

чивали диаметр штамба однолетних саженцев на 4-7%,одновременно с образованием боль-

шего количества боковых побегов и их суммарным приростом. 

Таким образом, 2х кратная обработка арболином обеспечивала получение разветвлений 

на однолетних саженцах яблони в питомнике и усиливала ростовые процессы у всех изучае-

мых сорто-подвойных комбинаций. 

В результате 2х кратной обработки арболином были получены разветвленные однолет-

ние саженцы яблони высотой 1 14-127 см, с диаметром штамба 11,2-11,4 мм, с количеством 

боковых побегов 5-7 и цветковых почек 9-12 штук и хорошо развитой, много ярусной корне-

вой системой. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ И СТИМУЛЯТОРОВ 

РОСТА НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ 

 

Филимонов Я.И., Коцарева Н.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Соя – ценная зерновая бобовая культура. Она имеет высокое кормовое и продо-

вольственное значение. Сегодня соя по посевным площадям и валовым сборам зани-

мает лидирующее место среди белковых и масличных культур в мировом земледелии 

и в начале XXI века эта культура по валовым сборам вышла на четвертое место среди 

полевых культур после пшеницы, риса и кукурузы [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Отечественные селекционеры способствовали повышению продуктивных ка-

честв сои, создавая новые сорта, и более 90 сортов в настоящее время внесены в Гос-

ударственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию на 

территории Российской Федерации [7]. 

Увеличение посевных площадей под высокобелковой культурой, такой как соя в 

Белгородской области требует новых подходов как к сортам, так и элементам техно-

логии при получении семян. В задачи исследования входило изучить влияние обра-

ботки микроудобрениями сортов сои разных групп спелости по критическим фазам 

развития культуры на семенную продуктивность и экономически обосновать эффек-

тивность приемов, способствующих повышению выходу зерна. 

Исследования по изучению влияния агротехнических приемов на семенную про-

дуктивность сои проводили на базе ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Белгород Белго-

родской области в 2020-2022 гг [8]. 

Опыт двухфакторный – фактор А сорта сои разных сроков созревания: Белго-

родская 7 (ранний), Кордоба (среднеспелый), Киото (поздний), фактор В – элементы 

обработки [9]. 

Установлено, что под влиянием некорневых обработок урожайность сои по сор-

там увеличивалась в вариантах «Инокуляция семян; Нитрофикс Ж + Биостим старт 

(1,2 л/т) + обработка Биостим рост (3 л/га) в фазу 1-2-й тройчатые листья + обработка 

Биостим масличный (2 л/га) в фазу бутонизации» на 2,6 ц/га и «Инокуляция семян 

Нитрофикс Ж + Биостим старт (1,2 л/т) + обработка Биостим рост (3 л/га) в фазу 1-2-й 

тройчатые листья + обработка Биостим масличный (2 л/га) в фазу бутонизации + об-

работка Биостим масличный (2 л/га) в фазу образования первых бобов» на 4,9 ц/га. В 

среднем за три года составила у стандартного сорта Белгородская 7 – 23,5 ц/га, у сор-

та Кордоба – 27,6 ц/га и у сорта Киото – 26,3 ц/га. Также отмечено влияние сортовых 

особенностей на урожайность сои, когда сорта Кордоба и Киото превышали стандарт 

на 4,1 и 2,8 ц/га. Использование микроэлементов и стимуляторов роста способствова-

ло высокой рентабельности возделывания культуры на уровне 130,4-157,2%. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА В ООО «ВИСЛОЕ» 

 

Хорошевский Д.Н., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Агропромышленный комплекс принято считать одной из важнейших отраслей 

экономики любого государства. Отрасль сельского хозяйства осуществляет производ-

ство жизненно важных для человека продуктов питания. Оно дает продукты питания 

для людей, сырье, которое используется в сфере переработки, а также позволяет 

обеспечить удовлетворения человеческих потребностей. На долю агропромышленно-

го комплекса приходится около трети валового общественного продукта, производ-

ственных фондов и численности работников. Ведущую роль в растениеводстве зани-

мает зерновое хозяйство [1, 4, 5]. 

В Белгородской области активно развивается отрасль животноводства, что в 

свою очередь потребовало от растениеводства целенаправленной работы в производ-

стве зерна на кормовые цели. Потребность в кормовом зерне повлекло за собой рас-

ширение площадей под зерновыми культурами. Одной ведущих зерновых культур 

является – овес. Увеличение валового сбора зерна зерновых, в том числе и овса воз-

можно за счет комплексного подхода к элементам технологии, среди которых обра-

ботка почвы, удобрения, регуляторы роста, сорта, биопрепараты, средства защиты 

растений [2, 3, 6]. 

Одним из факторов получения стабильных высоких урожаев является выбор 

предшественника в ООО «Вислое» овес размещается после кукурузы на зерно кото-

рую можно охарактеризовать как хорошего предшественника. Подготовка почвы под 

овес в хозяйстве сводиться к дисковому лущению после уборки предшественника с 

последующей глубокой плоскорезной обработкой. 

Хозяйство высевает один сорт овса – Лев, средняя урожайность в регионе со-

ставляет 34,6 ц/га. В качестве предпосевной обработки семян применяется органо-

минеральный стимулятор Sprintalga 0,6-0,6 л/т в сочетании с протравителем Лама-

дор, КС – 0,15-0,2 л/т с добавлением регулятора роста Абит, ТПС – 0,04 л/т. С уче-

том агрохимического состояния почв в условиях хозяйства в качестве основного 

удобрения используется азофоска 2 ц N32P32K32 в предпосевное внесение азофоска 1 

ц N16P16K16 в рядки при посеве, что позволяет обеспечить потребность культуры в 

элементах питания. 

Защита посевов овса в хозяйстве находиться на довольно хорошем уровне гер-

бицидные обработки проводятся только по результатам обследования посевов с учетом 

видового состава сорняков и степени засоренности препаратами Лонтрел 300,ВР – 0,65 

л/га или Диален Супер, ВР – 0,6 л/га. 

При превышении экономического порога вредоносности вредителей используется 

инсектицид Фастак, КЭ – 0,1-0,15 л/га. 

При наличии болезней с учетом предшественника в хозяйстве применяются не-

сколько препаратов, которые чередуют Байлетон, СП – 1 кг/га и Фундазол, СП 

0,6 кг/га. 

Уборку урожая в хозяйстве поводят зерновыми комбайнами Acros 580 при пол-

ной спелости зерна и завершают в агротехнические сроки за 3-4 дня. 
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При текущей ценовой составляющей в целом возделывание данной культуры в 

условиях хозяйства экономически выгодно, при средней урожайности в 35 ц/га и сто-

имости 1 тонны зерна на уровне 11000 р., стоимость реализованной продукции со-

ставляет 38500 руб./га. Производственные затраты по состоянию на 2022 год состави-

ли 22325 руб./га, при этом себестоимость одной тонны зерна овса составила 6379 

рублей. Чистая прибыль с гектара посева овса составила 16175 рублей, а уровень рен-

табельности 72,5%. 

Таким проведенный анализ технологии возделывания овса в условиях ООО 

«Вислое» показал ее высокую эффективность и на протяжении нескольких лет позво-

ляет получать стабильные показатели в растениеводстве хозяйства. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ  

СЕЯНЦЕВ ЖИМОЛОСТИ 

 

Шеховцева Е.В., Белокобыльская Е.Д. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

Улучшение структуры питания населения страны возможно за счёт введения в рацион 

питания плодов и ягод новых нетрадиционных и редких садовых культур с высокими вкусо-

выми и лечебными свойствами [1, 2, 3]. 

Огромным спросом у садоводов-любителей пользуется раннеспелая культура - жимо-

лость. Однако недостатком большинства сортов является позднее вступление в плодоноше-

ние [4, 5]. 

Последние десятилетия в Канаде, Финляндии, Швеции. Норвегии успешно применяет-

ся технология выращивания саженцев и сеянцев древесных пород в специальных горшках 

контейнерах (кассетах). В России выращивание посадочного материала с закрытой корневой 

системой применяется около десяти лет. Первый опыт выращивание сеянцев плодовых куль 

тур в пленочных контейнерах на ограниченной территории бы л проведён на Крымской 

опытной станции. 

Цель исследований оценка технологии выращивания сеянцев жимолости из семян с 

различными способами подготовка к посеву и дальнейшим выращиванием с закрытой кор-

невой системой, подбор оптимальных размеров контейнеров для посадки. 

Однолетние сеянцы были высажены в стандартные контейнеры размером: 5x5, 5x7 и 

5x10 см. Субстратом служила смесь дерновой земли, песка и перегноя (1:1:1). Контейнеры с 

растениями были высажены в теплице. 

Анализ показал, что наибольшую всхожесть семян дали варианты с применением уль-

трафиолетовой обработкой семян по отношению к контролю без обработки. Кроме того было 

установлено, что применение линии для проращивания семян положительно сказывается на 

последующем росте растений и приводит к более быстрому накоплению как надземной, так 

и подземной корневой системы растений. 

Через год у всех сеянцев сформировалась полноценная надземная часть растений. Ана-

лиз развития корневой системы показал преимущество использования контейнеров размером 

5x5 см. В данном варианте опыта сформировалась более развитая мочковатая мочковатая 

корневая система и корни заняли весь субстрат. В варианте 7x7 см отмечено образование 

стержневой системы с ярко выраженным главным корнем. Контейнеры размером 5x10 см 

оказались неудачными, поскольку корни имели перетяжки в области корневой системы. 
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ДЫХАНИЕ ПОЧВЫ ПРИ «NO-TILL» 

 

Ширяев Д.Р., Ширяев А.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В настоящее время весьма актуальными являются исследования приемов ком-

плексного воздействия, оптимизирующих почвенное плодородие за счет использова-

ния рациональной обработки почвы (в том числе No-Till) [4, 10]. Переход от вспашки 

к методикам прямого посева дает толчок к увеличению «естественности» почвенного 

профиля с нетронутыми верхними слоями, укрытыми пожнивными остатками. Одним 

из основных недостатков современного земледелия является недооценка возможно-

стей биологических факторов в обеспечении устойчивого функционирования агро-

экосистем. При No-till не разрушается среда обитания микроорганизмов и отмечается 

повышение биологической активности [2, 3, 5, 6, 7]. При использовании этой техно-

логии микроорганизмы не погибают от недостатка питания, что происходит в услови-

ях непокрытой почвы, – они всегда находят органические вещества в поверхностном 

слое почвы. Более благоприятные условия температуры и влажности почвы при No-

till позитивно влияют на почвенную микрофауну [1, 8, 9, 11]. 

Исследование дыхания почвы проводились на черноземе типичном в условиях 

полевого опыта в Яковлевском районе Белгородской области. Главной целью этого 

опыта является комплексная оценка «нулевых» технологий выращивания культур, в 

том числе влияние на скорость выделения СО2 из почвы. Вариантами исследования 

были традиционная, минимальная и «нулевая» технологии обработки почвы при вы-

ращивании кукурузы на зерно. 

Скорость выделения СО2 из почвы косвенно характеризует ее биологическую 

активность. Основная масса СО2 выделяется за счет процессов минерализации орга-

нических веществ. 

Дыхание почвы в опыте определялся методом Л.О. Карпачевского и другими 

(модифицированный метод Штатнова). 

Система обработки почвы влияет на выделение углекислого газа. Наибольший 

показатель отмечен при нулевой технологии, при применении удобрений «Реаком» он 

составил 596,7 г/га в час, 563,9 г/га в час – при минимальной и 582,7 г/га в час при 

вспашке. Без удобрений – 576,2 г/га в час при No-till, что на 76 г/га в час ниже, чем 

при минимальной обработке и вспашке. 

Таким образом, в наших опытах наблюдалась зависимость дыхания почвы от си-

стемы обработки почвы. Положительное влияние на выделение углекислого газа ока-

зала нулевая технология, так при No-Till отмечены наибольшие показатели. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ПРЕПАРАТА 

ПОЛИФИД НА ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ 

 

Ширяев Д.Р., Ширяева Н.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, , Россия 

 

Показано, что при успешном ведении органического земледелия, являющегося 

основой получения экологически безопасной продукции, требуется высокая биологи-

ческая активность почвы. Основной способ повышения продуктивности земледелия – 

повышение плодородия почвы. При выращивании растений в почве происходит 

накопление органического вещества и вместе с тем усиливается биологическая ак-

тивность почвы, на которую влияют как сами культуры, так и, в большей степени, ис-

пользуемые агротехнические приемы [3, 5]. 

Для анализа исследования биологической активности почвы как одного из пока-

зателей почвенного плодородия был применен метод «аппликации» интенсивности 

разложения микроорганизмами льняного полотна (целлюлозную активность почвы) 

по Е.Н. Мишустину. Белую льняную ткань размером 10×30 см сначала взвешивают и 

прикрепляют к полоске полиэтиленовой пленки такого же размера. На делянках дела-

ли равномерно прикопки, к каждой из них прижимали к ровной вертикальной стенке 

ткань и, с другой стороны, засыпали почвой так, чтобы уплотнить ее до исходного со-

стояния. Места закопок полотен отмечали этикеткой, либо колышком. На каждом ва-

рианте делали по три таких прикопки. Время экспозиции составляло один месяц. По-

сле отмывания и просушивания ткань взвешивали и по разности массы определяли 

убыль массы сухой ткани и выражали ее в процентах [1, 2, 4]. 

Исследования проводили на базе Белгородского государственного аграрного 

университета имени В.Я. Горина. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния предшественников (чистый 

пар, горох, яровой ячмень), комплексного минерального удобрения Полифид обра-

ботка растений в период весенне-летней вегетации 3 кг/га + 3 кг/га (в 2 срока) на 

биологическою активности почвы в посевах озимой пшеницы сортов Майская Юби-

лейная и Альмера. 

Применение комплексного минерального удобрения Полифид, содержащего 

микроэлементы в хелатной форме, не привело к изменению активности целлюлозо-

разрушающей микрофлоры на варианте предшественника чистый пар, в то время как 

на вариантах таких предшественников, как горох и ячмень наметилась тенденция к 

снижению этого показателя – соответственно на 1,8 и 0,9%, что можно объяснить по-

вышенной влагообеспеченностью, аналогично вышеописанным процессам, которые 

наблюдали в посевах озимой пшеницы без применения препарата. 

В посевах озимой пшеницы сорта Альмера без применения препарата Полифид 

активность микроорганизмов, разрушающих целлюлозу, незначительно варьировала 

по вариантам и составляла 4,5, 4,9 и 3,6% соответственно по предшественникам пар, 

горох и ячмень. Применение препарата Полифид способствовало повышению биоло-

гической активности почвы на 1,1% на варианте предшественника чистый пар и на 

0,8% на вариантах предшественников горох и ячмень. 
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Таким образом, максимальные значения биологической активности почвы в по-

севах озимой пшеницы сорта Майская Юбилейная и сорта Альмера выявлены на ва-

рианте предшественника горох. 

Применение препарата Полифид в посевах озимой пшеницы сорта Майская 

Юбилейная оказалось не эффективным с точки зрения повышения биологической ак-

тивности почвы, в то время как в посевах сорта Альмера наметилась тенденция роста 

этого показателя на вариантах таких предшественников, как чистый пар и горох. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Щедрина1 Ю.Е., Алаши1 Т.А.Х., Солнцев2 П.И., Ступаков1 А.Г. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия1  

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», г. Белгород, Россия2  

 

Актуальность. Выявлено, что правильный уход за растениями в период вегетации, 

является главным фактором в получении высокой урожайности, причём, для производ-

ства качественного продукта необходимо вовремя проводить обработку почвы, защиту 

растений и подкормки [1].Озимая пшеница, являясь основной зерновой культурой для 

многих регионов страны, требует внесения больших доз минеральных удобрений для по-

лучения оптимального урожая и формирования высококачественных зерен [2, 6]. Для по-

лучения высоких урожаев зерновых необходимо соблюдать сбалансированное питание за 

счет применения минеральных удобрений, а также режим обработки почвы и совершен-

ствование систем земледелия, которые обеспечивают урожайность и экономическую эф-

фективность растениеводства [3, 7]. Срок, способ и качество обработки почвы влияют на 

накопление влаги в почве, предотвращают эрозию, поддерживают баланс питательных 

веществ в почве, активизируют жизнедеятельность, регулируют количество и состав ви-

дов сорняков, вредителей и болезней [4, 5]. 

Целью исследований является агроэкологическое обоснование технологий возде-

лывания озимой пшеницы, основанных на сочетании способов обработки почвы, систем 

удобрения и уровней защиты растений при длительном использовании в условиях юго-

западной части ЦЧР. 

Методика. В 2020–2022 гг. изучалось действие и взаимодействие различных соче-

таний обработки почвы (вспашка плугом и обработка Параплау), удобрений и систем 

защиты растений (протравливание семян и применение гербицида в сочетании с фунги-

цидом). 

Обсуждение. Внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 на озимой пшени-

це выразилось в одинаковой прибавке урожайность зерна по вспашке и безотвальному 

рыхлению, составившей 1,93 т/га или 59,8%, а в сочетании со средствами защиты расте-

ний (СЗР) – 2,53 т/га или 78,3%. Эффективность навоза в дозе 40 т/га без СЗР более за-

метной была по вспашке (+ 1,16 т/га; 35,9%), чем по безотвальному рыхлению (+ 1,05 

т/га; 32,6%). Со СЗР разница также была заметной, соответственно 1,91 и 1,82 т/га (59,1 и 

56,5%). Влияние сочетания минеральных удобрений и навоза без СЗР наиболее заметно 

по безотвальному рыхлению (+ 2,41 т/га; 74,8%) по сравнению со вспашкой (+ 2,25 т/га; 

69,7%). Аналогичная закономерность наблюдалась и с применением СЗР – 3,02 т/га 

(93,8%) и 2,87 т/га (88,9%). 

Выводы. Роль способов обработки почвы в посевах озимой пшеницы равноценна в 

эффективности применения минеральных удобрений и средств защиты растений. Навоз 

более эффективен по вспашке, а сочетание навоза в дозе 40 т/га и минеральных удобре-

ний в дозе N60P60K60 – по безотвальному рыхлению, как без СЗР, так и сними, в результа-

те чего была получена прибавка урожайности зерна, равная 3,02 т/га или 93,8%. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Урожайность – один из важнейших сельскохозяйственных показателей характе-

ризующий эффективность производства [1]. Одно из главных направлений развития 

растениеводства является повышение урожайности сельскохозяйственных культур [1, 

2, 3]. Яровой ячмень (Hordeum sativum L.) – вторая после пшеницы ценная, широко 

распространенная, интенсивная и высокопродуктивная яровая зерновая культура в 

ЦентральноЧерноземном регионе России [4-8]. 

Исследования проводились на стационаре лаборатории защиты растений Белго-

родская область х. Гонки. ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». Опыт заложен в 3-х 

кратной повторности методом расщепленных делянок. Технология обработки почвы 

традиционная - вспашка на глубину 20-22 см. Удобрения вносились осенью. Были ис-

пользованы различные системы удобрений и уровни защиты растений. Уровни защи-

ты: 1. Протравливание семян; 2. Тоже что и в 1 +гербициды + пестициды. Дозы удоб-

рений: 1.Без удобрений (контроль); 2. Второй год последействие навоза; 3. Второй 

год последействия навоза + N60P60K60; 4. N60P60K60; 

По результатам исследования было выявлено, что урожайность в контрольном 

варианте без внесения удобрений с первым уровнем защиты составляла 1,81 т/га, с 

применением пестицидов, второй уровень защиты, урожайность увеличивалась до 

2,16 т/га что на 19,3% выше контрольного варианта. 

Наибольшая урожайность отмечена в варианте органно-минеральной системе на 

втором уровне защиты, она составляла 4,41 т/га, что на 143,6% выше контроля, соот-

ветственно прибавка от применения пестицидов совместно с удобрениями составила 

2,60 т/га. Без применения средств защиты растений этот показатель снизился на 0,48 

т/га до 3,93 т/га, при применении первого уровня защиты, прибавка от внесения удоб-

рений составляла 2,12 т/га, что на 117,0% выше контроля. В варианте с применением 

N60P60K на втором уровне защиты, урожайность составляла 4,29 т/га, что на 137,0% 

выше контроля, соответственно прибавка от применения пестицидов совместно с 

удобрениями составила 2,48 т/га. Без применения средств защиты растений этот пока-

затель снизился на 0,43 т/га до 3,86 т/га, при применении первого уровня защиты, 

прибавка от внесения удобрений составляла 2,05 т/га, что на 113,3% выше контроля. 

В варианте с применением навоза второго года последействия на втором уровне за-

щиты урожайность составляла 2,86 т/га, что на 58,0% выше контроля, соответственно 

прибавка от применения пестицидов совместно с удобрениями составила 1,10 т/га. 

Без применения средств защиты растений этот показатель снизился на 0,34 т/га до 

2,52 т/га, при применении первого уровня защиты, прибавка от внесения удобрений 

составляла 0,71 т/га, что на 39,2% выше контроля. 
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Цифровая трансформация агропромышленного комплекса позволяет повысить 

рентабельность и эффективность отрасли [1, 6]. Информационные технологии, при-

меняемые в хозяйствах, позволяют контролировать полный цикл растениеводства и 

решать главные задачи: снижение затрат на производство продукции, повышение ее 

качества и конкурентоспособности на основе эффективного использования ресурсов. 

Цифровые технологии в сельском хозяйстве позволяют снизить риски, исключить че-

ловеческий фактор, снизить издержки и повысить урожайность сельскохозяйствен-

ных культур [2-5, 7, 8]. 

Одним из передовых по внедрению технологий спутникового позиционирования 

сельхозтехники и оборудования, систем мониторинга и контроля качества выполне-

ния сельскохозяйственных работ является агрохолдинг «Бенталь». На сегодняшний 

день агрохолдинг «Бенталь» (земельный банк холдинга превышает 54 тыс. га) являет-

ся одним из главных сельхозтоваропроизводителей ЦЧР – специализируется на вы-

ращивании сельхозкультур в Белгородской, Курской и Воронежской областях и вы-

ступает поставщиков продуктов питания по всей стране. Эффективная стратегия раз-

вития производства и активная инвестиционная политика обеспечивают устойчивое 

экономическое положение. 

В числе широко применяемых агрохолдингом IT-разработок стоит отметить си-

стему точного земледелия и удаленного мониторинга «CROPWISE OPERATIONS» 

концерна SYNGENTA. 

Система спутникового мониторинга сельскохозяйственных угодий Cropio кон-

тролирует состояние посевов в режиме реального времени, следит за вегетацией по-

лей в различных регионах, выявляет проблемные участки и рассчитывает рекомендо-

ванную норму удобрений. 

Cropio предоставляет самую точную метеоинформацию, служит удобной базой 

данных для хранения информации и составления отчетов, позволяет отслеживать те-

кущее состояние аграрного рынка. Неоспоримым плюсом системы является то, что 

ежедневно обновляет данные о состоянии посевных площадей и определяет уровень 

вегетации каждого поля, что позволяет контролировать динамику роста культур в ре-

жиме реального времени и гарантирует своевременное принятие решений, что обес-

печит экономию ресурсов, повышение эффективности и максимизацию урожая.  

Таким образом благодаря многофункциональной системе Cropio снижаются тру-

довые и финансовые затраты на уход за посевами, увеличивается экологичность про-

дукции, так как в процессе агропроизводства сокращаются объёмы внесения средств 

химизации. 
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Казахстан расположен на стыке двух частей света – Европы и Азии, географиче-

ский центр Евразии находится именно в Казахстане (на пересечении 78 меридиана с 

50 параллелью) – в эпицентре бывшего Семипалатинского атомного полигона. Казах-

стан занимает площадь, равную 2724,9 тыс. кв. км, и раскинулся к востоку от Каспий-

ского моря и приволжских равнин до горного Алтая от предгорий Тянь-Шаня на юге 

и юго-востоке до Западносибирской низменности на севере. В Казахстане насчитыва-

ется 2,3 млн. домов, свыше 2 млн. из них – частные. Многоэтажек – 314 тыс. Большая 

часть из них расположена в Карагандинской (42.3 тыс.), Алматинской (35.9 тыс.) и 

Восточно-Казахстанской (31.7 тыс.) областях. Жилая площадь в стране составила 

235.8 млн. кв. м (общая – 364.3 млн. кв. м). Свыше 97% домов и квартир (230.9 млн. 

кв. м) находится в частной собственности. Самая высокая площадь жилых зданий (кв. 

м), приходящаяся на человека, была зафиксирована на западе Казахстана, а именно в 

Мангистауской 1,4 (кв. м) и Атырауской (1,1 кв. м) областях. Также в числе лидеров 

оказалась Астана 1,2 (кв. м). Общая площадь вводимых в эксплуатацию жилых зда-

ний с 2008 года увеличилась на 82,8%, до 12 521 тыс. кв. м в 2018 году. Самая высо-

кая площадь жилых зданий (кв. м), приходящаяся на человека, была зафиксирована 

на западе Казахстана, а именно в Мангистауской – 1,4 кв. м и Атырауской 1,1 кв. м 

областях. Также в числе лидеров оказалась Астана – 1,2 кв. м. [1]. Жилой фонд Рес-

публики Казахстан составляет 364,3 млн. м2, из которых более 1,4 млн. м2 составляет 

ветхий и аварийный фонд, его значительную часть (около 82 млн. м2, то есть 22%) 

представляют дома первых массовых серий, построенные до 70-х годов, которые мо-

рально устарели, имеют ряд конструктивных недостатков и не отвечают современным 

нормам [2]. 

С ростом благосостояния населения увеличивается и жилищный фонд стра-

ны [3]. В последние годы жилищный фонд Казахстана рос умеренными темпами, и в 

2017 году был зафиксирован самый высокий прирост за четыре года – 347 млн. кв. м 

(+1,4%). Жилищный фонд частной собственности составил 339,9 млн. кв. м, увели-

чившись в годовом выражении на 1,6% 
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Территориальное зонирование абсолютно везде планируется с учетом совокупности 

прав муниципального управления и интересов местных органов власти.  

В настоящее время зонирование территорий в РФ осуществляется в соответствии с раз-

личными нормами, содержащимися в Земельном кодексе, Градостроительном кодексе РФ, ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», «О связи», «О железнодорожном транспор-

те в Российской Федерации», ФЗ «Об особых экономических зонах» и других нормативно-

правовых документах [1-3]. 

Градостроительное зонирование предполагает собой процесс деления территории на 

зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определени-

ем видов градостроительного использования установленных зон и ограничение на их исполь-

зование. 

На зонирование территорий в нашей стране негативно влияют два фактора и, чтобы их 

решить нужно: 

- отсутствие в теории и практике более или менее устоявшихся взглядов на зонирование 

территорий и унифицированной терминологии; 

- отсутствие полноценного и согласованного законодательства о зонировании террито-

рий [5]. 

Кроме этого, в 2017 году вступил в силу ФЗ № 218 «О государственной регистрации 

недвижимости», в соответствии с которым сведения об береговых линиях (границах водных 

объектов), лесопарках, лесничествах, игорных зонах, территориях опережающего социально-

экономического развития, зонах территориального развития в РФ, охотничьих угодьях долж-

ны будут также содержаться в реестре недвижимости [4]. 

Зонирование территорий представляют в графическом виде. Благодаря схемам террито-

риального планирования, картографическими материалам и генеральным планам делается 

доступным целостное восприятие всех возможностей территорий. Карты зонирования со-

здают по типу кадастровых карт и требуют специальной разработки методом расширения 

спектра их применения [6]. 
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СУТЬ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

 

Андина В.А., Кузьмина О.С. 

ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия. 

 

Картографическая генерализация – это отбор и обобщение изображаемых на 

карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, содержанию и особенностям 

картографируемой территории. 

Основной смысл генерализации состоит в передаче на карте основных, типич-

ных черт объектов, их характерных особенностей и взаимосвязей.  

Уже при первичной съемке местности, например, в масштабе 1:1000, топограф 

решает какие детали рельефа, растительности, дорожной сети и т.д. следует нанести 

на съемочный планшет, а какие слишком незначительны для данного масштаба. 

Сам процесс генерализации во многом противоречив. 

Некоторые элементы не могут быть показаны на карте по условиям простран-

ства, но должны быть отражены на ней в силу своей содержательной значимости. 

В ходе генерализации происходит не только исключение деталей изображения, 

потеря информации, но и появление на карте новой обобщенной информации. Процесс 

генерализации труднее других картографических процессов поддается формализации и 

автоматизации.  Опыт показывает, что автоматизация картографической генерализации 

должна опираться на интерактивные, диалоговые процедуры, обеспечивающие актив-

ное участие картографа [1, 2, 3]. 
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СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ (ПЛАНА) ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

Андина В.А., Кузьмина О.С. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Карта (план) объекта землеустройства является документом, отображающим в 

графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта земле-

устройства и иные его характеристики. 

Карта (план) объекта землеустройства составляется с использованием сведений 

государственного кадастра недвижимости, картографического материала, материалов 

дистанционного зондирования, а также по данным измерений, полученных на мест-

ности. 

С 1 января 2018 года, на основании Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недви-

жимости», был установлен запрет на распоряжение в полной мере земельным участ-

ком, границы которого не уточнены. Как и любая другая недвижимость, земельный 

участок предполагает документальное закрепление права собственности на него в ви-

де постановки данного земельного участка на кадастровый учет. Целью данного ме-

роприятия служит постепенное уточнение территорий. 

Существует определенный пакет документов, необходимый для данной процеду-

ры, включающий в себя карту (план) объекта землеустройства. Данный документ яв-

ляется результатом выполнения комплексных кадастровых работ. При разработке кар-

ты (плана) объекта 6 землеустройства учитывается информация Государственного ка-

дастра недвижимости, данных государственного фонда данных, топографической и 

картографической съемки местности, а также проводимых непосредственно на мест-

ности измерительных работ. 

В текстовой и графической частях этого документа отображаются данные, харак-

терные для земельного участка: периметр, площадь, место расположении и т. д. Тек-

стовая часть подразумевает под собой наличие пояснительной записки, сведений об 

объектах комплексных кадастровых работ, акта согласования границ земельных 

участков (при выполнении комплексных кадастровых работ), а также заключения со-

гласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений. 

Пояснительная записка подразумевает под собой информацию, дополняющую 

сам документ. Как правило, данная записка содержит различные сведения о данном 

объекте, а также все необходимые реквизиты. Под сведениями о кадастровых работах 

понимают работы, которые выполняются одновременно в отношении всех располо-

женных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов, а 

именно земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют уста-

новленным требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, а 

также зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, права на кото-

рые зарегистрированы в установленном Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» порядке и прочее. За-

ключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относи-

тельно местоположения границ земельных участков с приложением таких возраже-

ний. Графическая часть карты (плана) территории состоит из схемы границ земельных 

участков, составленной с применение картографической основы ГКН или иного кар-
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тографического материала, в том числе карт (планов), представляющих собой фото-

планы местности в масштабе 1:5000 и в более крупном масштабе, сведений, содер-

жащихся в кадастровом плане территорий, схемы расположения элемента планиро-

вочной структуры, схемы организации улично-дорожной сети, схемы границ террито-

рий объектов культурного наследия, схемы границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, чертежей межевания территории, включенных в проект межева-

ния территорий, и других данных. Подводя итог, можно сказать, что данный документ 

представляет собой важнейший элемент землеустройства, поскольку включает в себя 

точную информацию относительно местоположения границ и площади земельного 

участка, а также является одним из основных видов землеустроительной документа-

ции [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) И СЕРВИТУТ ОТ ЛЭП 

 

Андина В.А., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия. 

 

Обременения и сервитуты в отношении земельных участков и объектов недви-

жимости известны с глубокой древности. В РФ эти понятия возродились после 1992 г 

с введением частной собственности на землю и недвижимость. Если рассматривать 

термины, как правовые понятия, то можно использовать следующие определения: 

Ограничения (обременения) – наличие установленных законом или уполномо-

ченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стес-

няющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещ-

ных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, дове-

рительного управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества и 

других); 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых комму-

никаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервиту-

та. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существо-

вать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого 

имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в 

качестве обременения. 

Использование территорий повсюду в мире регулируется нормами, правилами, 

строгими ограничениями. Напомним, что согласно Земельному Кодексу, каждый уча-

сток на территории страны отнесен к одной из семи категорий, в зависимости от 

нахождения в определенной территориальной зоне и разрешенным видам использо-

вания. 

Если территорию участка или ее часть накрывает зона охраны ЛЭП, то у этого 

участка появляется «персональное» обременение. Такое обременение не было специ-

ально установлено каким-либо законом или судебным решением для данного участка, 

не является «правом третьих лиц», но возникло в результате действий законов и норм, 

регулирующих охрану природных и водных объектов, памятников истории, линей-

ных и стационарных инженерных объектов, а также защиту людей и окружающей 

среды от опасных объектов. 

Законодательство РФ различает сервитут (персональный сервитут, ГК РФ ста-

тья 274), который предоставляет право ограниченного пользования объектом недви-

жимости определенному лицу (лицам), например собственнику соседнего участка, и 

публичный сервитут (ЗК РФ Статья 23). Публичный сервитут предоставляет право 

ограниченного пользования объектом недвижимого имущества любому владельцу 

определенного (например, соседнего) участка (сервитут одного участка в пользу дру-

гого), либо неограниченному кругу лиц. Публичные сервитуты, устанавливаются до-

говором, судом или местной администрацией в целях, перечисленных в статье 39.37 

ЗК РФ, в том числе на участках частной собственности. Есть сервитуты объектов не-

движимости, ограниченные во времени [4]. 

Что касается защитных и санитарно-защитных зон, расположенных вокруг ин-

женерных сетей и сооружений, они установлены не для защиты трасс, а для защиты 
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людей и строений от вредного воздействия самих сооружений, и магистралей (ЛЭП, 

автомобильные и железные дороги, аэропорты и пр), или от воздействия потенциаль-

но опасных и аварийных ситуаций (газопроводы, нефтепроводы, плотины ГЭС, теп-

лосети, промышленные предприятия и пр.). Это - Санитарно-защитные зоны (СЗЗ), 

устанавливаемые государственными санитарными правилами и нормами (СанПиН).  

Если по территории участка проходит трасса какого-либо линейного инженерно-

го сооружения, например ЛЭП, принадлежащая или не принадлежащая собственнику 

участка, то на участке имеется охранная зона данного сооружения, и его же санитар-

но-защитная зона. В пределах этой зоны (ЗОУИТ) землепользование существенно 

ограничено, но по своим нормативам. Если же рядом с участком проходит ЛЭП, то 

территория участка возможно попадает в ЗОУИТ этих объектов, что порождает соот-

ветствующие обременения [1-6]. 
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АНАЛИЗ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Андина В.А., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

На сегодняшний день значительно возрастает нагрузка на сельскохозяйственные 

угодья, а мероприятия, согласно рекультивации и охране, в основном не проводят-

ся [1]. Данное обстоятельство приводит к активизации действий деградации земель 

(почвенная эрозия, переувлажнение, подкисление, засоление, дегумификация и т.д.). 

Особенно остро эти проблемы отмечаются в регионах интенсивного земледелия. Рас-

полагаясь на юго-западных и южных склонах Среднерусской возвышенности, Белго-

родская область имеет как благоприятные агроклиматические условия для ведения 

сельскохозяйственного производства, так и предпосылки для развития процессов де-

градации земель, которые обостряются интенсивной хозяйственной деятельностью 

человека [3]. 

Деградация почв, в широком смысле слова, определяется, как совокупность про-

цессов, ухудшающих их плодородие. В более узком понятии – это процессы разру-

шения структуры, потери гумуса, обменных оснований, сокращения обеспеченности 

доступными элементами питания. 

Деградации почв можно поделить на сельскохозяйственные и промышленные. К 

первоначальным принадлежат снижение площади лесов, вторичное – засоление почв, 

опустынивание, неразумное ведение сельскохозяйственных работ - использование пе-

стицидов. К промышленным относится добыча полезных ископаемых, загрязнение 

токсинами, воздействие водохранилищ, затопление почв. 

Негативные процессы – это водная и ветровая эрозия, опустынивание и подтоп-

ление земель, ухудшение почв остаточными количествами пестицидов, тяжелыми ме-

таллами, снижение в почве запасов гумуса. 

В Белгородской области площади эродированных земель со временем увеличи-

ваются, так как последнее 10-15 лет в области уменьшили объемы проведения проти-

воэрозионных мероприятий. 

Среди почв, подверженных эрозии, чаще встречаются черноземы, в том числе 

карбонатные и особенно остаточно-карбонатные. Довольно много смытых почв в 

овражно-балочном комплексе. Распространены они в Красногвардейском, Алексеев-

ском, Чернянском и других районах. Практически не проявляется эрозия в пахотных 

почвах лугово-черноземных, черноземно-луговых и пойменно-луговых почвах. 

Необходимо отметить также, что часть территории области загрязнена радио-

нуклидами. Так, загрязнение цезием-137 составляет в пределах 1-5 Кu/км2 и распола-

гается оно на площади 140221 га. В наибольшей степени подвержены такому виду за-

грязнения восточные и юго-восточные районы области: Алексеевский, Ровенский, 

Красногвардейский, Красненский. 

На территориях с высоким проявлением деградационных процессов необходимо 

организовать реперные участки по восстановлению почвенного плодородия. Перио-

дически, один раз в 3-5 лет проводить рекогносцировочное, а при необходимости и 

детальное почвенно-агрохимическое и агроэкологическое обследование. 

Также, негативным процессом в почвах региона следует считать увеличение их 
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кислотности [2]. Площади кислых почв (рН менее 5,5) в настоящее время составляют 

около 40 % пашни. Кислую реакцию среды имеют не только серые лесостепные поч-

вы, черноземы оподзоленные и выщелоченные, но и часть типичных черноземов. Для 

снижения кислотности необходимы методы химической мелиорации - известкование, 

внесение кальцийсодержащих веществ на фоне повышенных доз удобрений, в первую 

очередь органических. 

В питательном режиме почв в последние годы сложилась неблагоприятная ситу-

ация. Из-за низких норм внесения удобрений в первом минимуме находится азот, так 

как 30% пашни имеют низкое и очень низкое содержание легкогидролизуемого азота. 

Наблюдается заметное снижение содержания подвижного фосфора. 

Таким образом, без применения удобрений, научно-обоснованных приемов вы-

бора доз, способов и техники их внесения невозможно дальнейшее получение высо-

ких и стабильных урожаев [5]. Для расширенного воспроизводства плодородия или 

реабилитации деградированных почв необходимо создавать всемерные условия для 

снабжения микроорганизмов свежим органическим веществом. Это обеспечивается 

возделыванием культур в зернотравянопропашных севооборотах, внесением органи-

ческих и минеральных удобрений, минимальной обработкой почвы [4]. 
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ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

 

Атаманова О.Ф., Ковалёва Е.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Краснояружский район расположен в западной части Белгородской области, вре-

заясь клином между Курской и Сумской областями. Численность населения района 

составляет 14,8 тыс. чел., в том числе городское – 8,0 тыс. чел., сельское – 6,8 тыс. 

чел., плотность населения – 31,0 чел. на 1 кв. км. По уровню рождаемости – 12,5 чел. 

на 1000 жителей, район занимает третье место в области. Современная ситуация с 

рождаемостью в районе сложилась под влиянием динамики развития в прошлом. 

Устойчивую тенденцию приобрёл рост рождаемости, начиная с 2017 года. По итогам 

2021 года коэффициент рождаемости составил 12,5. Наблюдается тенденция увеличе-

ния рождения вторых, третьих и последующих детей. 

Анализ численности населения по половозрастным группам показывает, что 

наиболее многочисленными являются группы населения в возрасте 45-49 лет (7,65%), 

50-54 года (7,46%), 35-39 лет (7,20%), 25-29 года (7,08%), 20-24 года (7,00%), 40-44 

(6,96%), а также 70 и более лет (13,74%). Малочисленны группы населения 0-4 года 

(6,13%), 5-9 лет (5,42%), 10-14 года (5,37%), 15-19 лет (5,23%), что может отрицатель-

но повлиять на уровень рождаемости в перспективе. Среднемесячная заработная пла-

та по крупным и средним предприятиям в 2021 году возросла до 17840,5 рублей с 

приростом на 21 % к уровню 2020 года. 

Показатель общей заболеваемости населения не имеет стабильного характера, но 

в 2021 году по сравнению с 2016 годом заболеваемость осталась на том же уровне. В 

то же время в 2021 году по сравнению с прошлым годом заболеваемость населения 

всего, в том числе детей и подростков снизилась. 

Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости населения в районе за 

2021 год приходится на болезни органов дыхания 15,8%, системы кровообращения – 

20,1%, нервной системы – 16,3%, костно-мышечной и соединительной ткани – 11,5%. 

Динамика демографических показателей и прогнозируемые показатели демографиче-

ского развития, с одной стороны, свидетельствуют о продуктивности мер, реализуе-

мых в настоящее время в сфере демографической политики района, с другой стороны, 

определяют проблемы, требующие незамедлительного решения, на которые прямо 

или косвенно возможно государственное влияние [1, 2]. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Белоусова В.Д., Ковалёва Е.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

По данным Росстата, за период 1990-2020 гг. численность сельских жителей в 

Российской Федерации уменьшилась на 2 млн. чел., или на 5,2%. Происходит сокра-

щение населения трудоспособного возраста на селе. «Опустынивание» сельских тер-

риторий создает геополитические риски и представляет собой стратегическую угрозу 

для агробизнеса и государства. Исследования показывают, что основными причинами 

оттока сельского населения являются отсутствие работы, недостаток благоустроенно-

го жилья и социальной инфраструктуры на селе, низкий уровень доходов по сравне-

нию с городом. В связи с этим создание благоприятных условий для проживания на 

селе является одной их приоритетных задач социально-экономической политики госу-

дарства [1]. 

Рынок жилья в России очень нестабилен и зависит от многих факторов [2]. Для 

повышения финансовой доступности жилья и привлечения населения в сельскую 

местность Правительством РФ начиная с 2020 г. введен новый финансовый инстру-

мент – программа ипотечного кредитования. Приобретение жилых помещений с по-

мощью ипотечного кредита сегодня для граждан Российской Федерации является 

наиболее приемлемой формой реального решения жилищной проблемы. При этом 

развитие ипотечного рынка очень сильно разниться от региона к региону. Если, рас-

сматривать Федеральные округа, то лидирующие позиции по количеству ипотечных 

жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, занимают 

Центральный и Приволжский Федеральные округа, а наименьшее количество выдан-

ных жилищных кредитов, отмечено в Северокавказском Федеральном округе за пери-

од с января по октябрь 2022 года. Основными причинами отказа банков в предостав-

лении кредита были: проблемы с объектами залога, негативная кредитная история за-

емщиков, высокая долговая нагрузка на заемщика. 

Несмотря на то, что ипотечное кредитование показало рекордные уровни по ко-

личеству кредитов в 2020-2021 гг., займы на приобретение жилья пользуются высо-

ким спросом только в отдельных регионах Российской Федерации, с высоким уровнем 

доходов, ставки по ипотечному кредитованию различаются как по регионам, что уси-

ливает неравномерность ипотечного кредитования по социальным группам. 
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ЦИФРОВОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Являясь одновременно пространственным базисом и незаменимым ресурсом, 

земля может стать фундаментом практически всех отраслей цифровой экономики. Так 

как она является основным источником получения продовольствия или простран-

ственного базиса. И поэтому имеет смысл в первую очередь создать систему цифрово-

го землеустройства, так как оно станет основой для всех остальных отраслей [1, 2]. 

Академики РАН С.Н. Волков, Н.В. Комов и В.Н. Хлыстун, профессора М.П. Бу-

ров, В.В. Вершинин, С.А. Липски, Т.В. Папаскири, В.Н. Сёмочкин, Е.В. Черкашина и 

др. отмечают следующие основные проблемы, вызванные ослаблением государствен-

ного финансирования землеустройства и управления земельными ресурсами [3]: 

 Деградация сельскохозяйственных угодий – ущерб и снижении плодородия 

почв;  

 Нерациональное использование почв; 

 Отсутствие должного управления;  

 Отток сельского населения;  

 Неправильное применение аграрных технологий;  

 Это всё недополученная прибыль;  

 Отсутствие надлежащего кадастра объектов недвижимости;  

 Непродуманная система налогообложения сельскохозяйственных угодий;  

 Отсутствие действенных целевых программ.  

На основе вышеуказанного становится очевидным применение инновационных 

подходов в земельной политики страны. В свете последнего большого прорыва в циф-

ровой экономике нужно «учесть базовый ресурс – фундамент практически всех от-

раслей экономики – земельный ресурс» [2]. 

Первая и глобальная проблема, также влияющая на современное землеустрой-

ство – отток сельского населения, который влияет на развитие городов России, и он 

связан, прежде всего, с мировой глобализацией, остановить её уже не представляется 

возможным, а вот скорректировать – задача более реальная. Деревни пустеют – города 

переполняются. Депопуляция – снижение количества жителей – в регионах стала бес-

прецедентной в XXI веке. 

«Цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйствен-

ных процессов являются стратегией развития ведущих агропромышленных компаний 

мира. С помощью IT-технологий и автоматизации можно решить многие задачи, по-

стоянно возникающие в длинной цепи создания цифрового землеустройства» [4]. 

Цифровое землеустройство в теории имеет три кита технологии – ГИС, САПР и 

ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии). И соответственно требуется 

создание единой комплексной информационной системы, чем и является проект по 

цифровому землеустройству, это многосложная системная задача. 

Цифровые технологии, прежде всего, должны охватывать все составляющие 

землеустройства. Эти все составляющие цифрового землеустройства должны рабо-

тать в единой связке и «должны в обязательном порядке интегрироваться на базе циф-

рового землеустройства», иначе при ином раскладе работа цифрового землеустрой-
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ства невозможна в принципе. 

Разработка и внедрение в систему всех инноваций, прежде всего, должна опти-

мизировать процессы, уже существующие в землеустройстве, и в последствии создать 

что-то кардинально новое, основываясь на удачный опыт в истории землеустройства. 

Основополагающим моментом в условиях разработки и создания полномас-

штабного модуля автоматизации являются специалисты в области земельных отноше-

ний. Также важен их уровень подготовки. 

Смысл цифрового землеустройства состоит в рациональном использовании, рас-

пределении и эффективным управлением земельными ресурсами на основе примене-

ния ГИС-технологий. 

Вышеперечисленные проблемы и задачи требуют скоординированного планиро-

вания и чёткого распределения технических заданий по осуществлению цифрового 

землеустройства на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. 

Нужно учитывать, что существуют различные примеры пилотных проектов, на 

которых можно наблюдать тенденцию развития проектирования. За счёт применения 

этих пилотных проектов возможно начало проведения цифровой политики в земель-

ных отношениях на данном этапе развития технологий. И эти многочисленные кол-

лективные решения в итоге станут частью глобального проекта. Такой вариант – это 

всего лишь возможный метод создания цифрового землеустройства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЯНОШЕНИЯ СОСНЫ СИБИРСКОЙ  

(PINUS SIBIRICA) ИЗ ГОРНОЙ ШОРИИ 
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ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия. 

 

В сезоне 2022 года нам довелось обработать партию мегастробилов сосны си-

бирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour) урожая текущего года, заготовленную в од-

ном лесном массиве на западном мезосклоне в Горной Шории (юг Кемеровской обла-

сти) у посёлка Шерегеш. Сибирский кедр в этих условиях является одной из главных 

культур-лесообразователей темнохвойной тайги, наряду с пихтой и елью сибирскими. 

Указанная часть Горной Шории является горнолыжным курортом, популярным не 

только в Кемеровской области, но и во всём сибирском регионе. Таёжные леса явля-

ются одним из ценнейших рекреационных ресурсов развитого промышленного края и 

местом заготовки дикого кедрового ореха (семян сосны сибирской). 

Оценка семяношения сосны сибирской кедровой базировалась на камеральных и 

лабораторных обследованиях её мегастробилов. Они отличаются относительно круп-

ными размерами, невскрывающиеся, обладают крупными бескрылыми семенами в 

пазухах широких семенных чешуй. Для анализа каждой шишки надлежало последо-

вательно отгибать и отщипывать по семенной чешуе и высвобождать пару семян (кед-

ровых орехов). 

Ниже представляем результаты оценки параметров семяношения сосны сибир-

ской: в среднем её мегастробиле насчитывается 13,1 нижних стерильных семенных 

чешуй, 55,2 фертильных чешуй с различно развитыми семенами, 7,1 верхних сте-

рильных чешуй. Каждая фертильная семенная чешуя потенциально способна произ-

вести 2 семени, поэтому ожидаемый выход их со среднего мегастробила – 110,4 шт. У 

средней шишки кедра сибирского шорской популяции выход оформившихся семян 

составил 105,1 шт. 

Методика определения жизнеспособности заключается (согласно ГОСТ13056.7-

93) в отборе четырёх проб по 100 семян и нахождении среднего процентного отноше-

ния жизнеспособных семян к общему их количеству [1]. Таковых в опыте оказалось 

96,3%. 

При необходимости семенного размножения сосны сибирской для получения 

1000 сеянцев необходим сбор 10 её мегастробилов [1]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БЕЛОМЕСТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Губракова А.А., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Градостроительство, планировка и застройка территорий решают комплексную 

пространственную организацию систем расселения, среды населенного пункта и его 

отдельных элементов: жилых образований, производственных комплексов, обще-

ственных центров, инженерную и транспортную инфраструктуры, жилых, обще-

ственных и производственных зданий и сооружений. 

Для обеспечения рационального использования земель и условий для устойчиво-

го развития городских и сельских поселений, а также в целях обеспечения прав и пра-

вообладателей земельных участков, зданий, строений, сооружений разрабатываются 

правила землепользования и застройки, далее в дипломной работе будет ПЗЗ. 

Стандартная структура ПЗЗ включает в себя две части: 

1. Общую – определяет требования землепользования в соответствии с положе-

ниями ГрК РФ, предельные параметры строительства, установление градостроитель-

ных регламентов для каждой территориальной зоны. 

2. Территориальную – содержит карты административно-территориальных обра-

зований, на которых указывается зонирование территории с четким расположением 

границ территориальных зон. 

В 2019 году прошли публичные слушанья, по результатам которых было принято 

решение «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Беломестненского сельского поселения». 

Правила землепользования и застройки имеет важное значение, так как именно в 

нем прописаны виды разрешенного использования и градостроительные регламенты, 

что позволяет рационально использовать землю и вовремя выявлять все нарушения. С 

развитием населенных пунктов так же необходимо вносить изменение в этот доку-

мент [1-3]. 
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РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА В РАЗВИТИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ  
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Осуществление земельной реформы в РФ началось в 1990 г. 

Земельная реформа – это коренное изменение того земельного строя, который 

существовал до 1990 г. в бывшем Союзе ССР и России и основывался на исключи-

тельной собственности государства на землю, возникшей в результате национализа-

ции земли в 1917 г. 

Цель и суть земельной реформы заключались в следующих основных направле-

ниях: 

1. Переход от национализации земли к её денационализации (разгосударствле-

нию); 

2. Приватизация земель; 

3. Децентрализация права собственности на землю; 

4. Обеспечение рационального использования земли. 

Достичь поставленных целей предполагалось путем перераспределения земельных 

участков, введения множества форм их использования и форм хозяйствования [1, 2]. 

Основным нормативным актом, регулирующим проведение земельной реформы, 

был Закон РСФСР «О земельной реформе», вступивший в силу с 1.01.1991 г. В ст. 16 

вышеназванного Закона определялись этапы проведения земельной реформы. 

На I этапе осуществлялась инвентаризация земельных участков, при проведении 

которой уточнялись границы используемых земель и выявлялись неиспользуемые 

земли. 

На II этапе предполагалось произвести переоформление прав на землю. Для вы-

полнения этих мероприятий был установлен срок 2 года. Устанавливалась также от-

ветственность за нарушение сроков, а именно: лица, не переоформившие право на 

землю в течение 2 лет, утрачивали его. 

В конце 1992 г. было выявлено, что сроки, установленные для проведения зе-

мельной реформы, не реальны. Причины невозможности их соблюдения заключались 

в отсутствии: 

1. правовой базы, на основании которой должна была проводиться приватизация 

земель; 

2. необходимого количества денежных средств. 

Впоследствии вышеуказанные сроки продлевались, однако вновь были наруше-

ны. Необходимо отметить, что до настоящего времени многие физические и юриди-

ческие лица не переоформили права на землю. 

27 октября 1993 г. принят Указ Президента РФ «О регулировании земельных от-

ношений и развитии аграрной реформы в России», который: 

1. утвердил неограниченное право частной собственности на землю физиче-

ских и юридических лиц; 

2. признал землю имуществом, недвижимостью; 

3. закрепил право собственников земельных участков и долей свободно распо-

ряжаться ими и совершать сделки: продавать, дарить, обменивать, передавать по 
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наследству, сдавать в залог, вносить в качестве взносов в уставной капитал акционер-

ных обществ, производственных сельхозкооперативов и других организаций; 

4. установил, что сделки с землей регулируются гражданским законодатель-

ством с учетом земельного и экологического законодательства. Это принципиально 

важно, так как подчеркивается особенность земли как имущества, недвижимости, ко-

торые необходимо обязательно учитывать при регулировании [3]. 

Конституция РФ, принятая на референдуме 12 декабря 1993 г., в ст. 9 и 36 закре-

пила все формы права собственности на землю: частную, государственную, муници-

пальную и, как сказано в Конституции, «иные формы» [4]. 

В ходе земельной и аграрной реформ сложились новые формы права собствен-

ности и других прав на землю, новые субъекты земельных и аграрных отношений. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 
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Управление земельным фондом – это система федеральных и территориальных 

органов исполнительной власти в пределах их компетенции, обеспечивающих регули-

рование земельных отношений в РФ, выполнение всего объема землеустроительных, 

кадастровых, оценочных, съемочных и изыскательных работ, контроль над использо-

ванием и охраной земель, а также мониторинг земель, не зависимо от форм собствен-

ности и других прав на землю. Объектом управления является весь земельный фонд 

РФ. Земельный фонд страны, составляют земли, находящиеся в границах РФ, за их 

состояние, использование и охрану, несет ответственность государство. Государствен-

ный орган исполнительной власти исполняет полномочия как непосредственно, так и 

через свои территориальные органы в регионах, которые охватывают всю территорию 

РФ. Система органов государственного управления земельными ресурсами включает 

в себя: 

- федеральный уровень (территория РФ); 

- уровень субъектов РФ (республика, край, область, автономные области и окру-

га, города федерального значения); 

- уровень муниципальных образований (район, город, иной населенный пункт). 

Государственное управление разделено на общее и ведомственное управление. 

Общее государственное управление осуществляют государственные органы общей и 

специальной компетенции, и оно имеет территориальный характер. Оно распростра-

няется на все земли независимо от категории земель и субъектов права на земельный 

участок. 

1. Органы общей компетенции осуществляют регулирование всех земельно-

правовых отношений и реализуют общее руководство; 

2. Органы специальной компетенции наделены незначительным кругом полно-

мочий в области управления земельным фондом и ограниченные конкретной сферой 

управления задачи – мониторинг, землеустройство, ведение государственного земель-

ного кадастра и др. 

Ведомственное управление землями, осуществляемое министерствами, комите-

тами, федеральными службами, строится по принципу подведомственности предпри-

ятий, организаций, которым предоставлены земли и не зависит от территориального 

размещения ведомственных земель. 

Муниципальное управление в сфере использования и охраны земель возложено 

на работу органов местного самоуправления может быть общим и специальным. Оно 

обеспечивает устойчивое развитие территорий, формирование благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека, а также рационального использования и охраны зе-

мель в границах муниципальных образований. 

Существуют органы особой компетенции, выполняющие одну или несколько 

функций управления земельным фондом РФ. К ним относятся: 

- Министерство сельского хозяйства, 

- Министерства жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 
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Земельными ресурсами распоряжаются по двум направлениям: прямому и опо-

средованному. Систему прямого управления подразделяют на виды функций: 

- общие функции, включающие, учет и контроль, организацию, координацию, 

распоряжение, регулирование, планирование; 

- специальные, обеспечивающие организационное воздействие на специальные 

стороны деятельности предприятий; 

- вспомогательные, включающие обслуживающие процессы общего и специаль-

ного управления; 

При опосредованном управлении осуществляется сброс и анализ данных об объ-

екте и предмете управления, разработка и принятие законодательных актов, контроль 

над функционированием системы землепользования и земельных отношений. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, яв-

ляется главным органом, наделённым специальной компетенцией в сфере управления 

земельным фондом, которые включают в себя оказания услуг в сфере оценки стоимо-

сти земель, их мониторинга, введение земельного кадастра и т.д., оказания услуг 

населению и субъектам государства. Выполнение этих функций выполняется службой 

через территориальные органы, расположенные в субъектах РФ и в отдельных муни-

ципальных образованиях [1, 3]. 
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ОЦЕНКА СЕМЯНОШЕНИЯ ЕЛИ КАНАДСКОЙ (PICEA GLAUCA) НА 

ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ БЕЛГОРОДА И РАЙОНА 

 

Кайдалов В.А., Партолин И.В. 

ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В условиях юга Среднерусской возвышенности, к которому и принадлежит г. 

Белгород и район, в культуре на объектах озеленения широко внедрена ель канадская 

(сизая) – Picea glauca (Moench) Voss [1]. Если в начальный период роста (лет 10) 

обеспечить дополнительное отенение и достаток влаги, она показывает хорошие ре-

зультаты роста. При этом её семяношение наступает достаточно рано, лет с 7-8, а лет 

с 15 – обильное и стабильное [2]. Декоративные качества ели сизой достаточно 

надёжно наследуются и при семенном размножении, значительно более технологич-

ном и дешёвом, чем вегетативное, что заставляет нас делать выбор в его пользу при 

выращивании массового посадочного материала. В сезоне 2022 г. мы провели репре-

зентативные сборы мегастробилов ели канадской в период полной зрелости семян 

(конец августа – начало сентября) незадолго до возможности раскрытия их семенных 

чешуй, что гарантировало объективную оценку параметров семяношения. В течение 

достаточного срока производилась полная сушка мегастробилов в закрытом отаплива-

емом помещении при температурах около +28ºС и при 50%-й относительной влажно-

сти воздуха. В итоге мегастробилы полностью раскрываются, и крылатые семена за-

тем легко извлекаются при обмолоте. В данной работе представляем результаты оцен-

ки параметров семяношения ели сизой: в среднем её мегастробиле насчитывается 18,6 

нижних стерильных семенных чешуй, 43,1 фертильных чешуи с различно развитыми 

семязачатками и крылышками, 7,8 верхних стерильных чешуи. Каждая фертильная 

семенная чешуя потенциально способна произвести 2 семени, поэтому ожидаемый 

выход их со средней шишки – 86,2 шт. У ели сизой нашего региона со средней шишки 

выходит 41,1 оформившихся семян, из которых лишь 48,2% – жизнеспособны. Опре-

деление жизнеспособности проводилось по ГОСТ 13056.7-93. Таким образом, для по-

лучения 1000 сеянцев ели канадской в условиях Белгорода и Белгородского района 

необходим сбор более 51 её мегастробила. 
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ОЦЕНКА СЕМЯНОШЕНИЯ СОСНЫ ГОРНОЙ (PINUS MUGO) ИЗ ЗЕЛЁНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ БЕЛГОРОДА И ПРИГОРОДОВ 

 

Крамская Д.В., Партолин И.В. 

ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В условиях Белгорода и пригородов на объектах озеленения произрастают как 

интродуценты разные виды сосен (род Pinus, семейство Сосновые – Pinacea), среди 

которых всё чаще используется сосна горная Pinus mugo Turra. В заявленном регионе 

она показывает хорошие результаты роста при элементарном уходе, не требующем 

отенения и регулярных поливов. Эти качества диктуют необходимость всё шире 

внедрять сосну горную на объекты озеленения, как многочисленных уголков города, 

так и, особенно, пригородов, где в целом меньшее пагубное влияние загазованности 

воздуха выхлопами автотранспорта. Размножение сосен вегетативным путём весьма 

проблемное, очень дорогое, в связи с чем мы предстаём перед необходимостью их 

семенного размножения. В условиях региона семяношение сосны горной наступает 

достаточно рано, лет с 5-6, лет с 10 – обильное и стабильное. Нами в сезоне 2022 г. 

проведены репрезентативные сборы мегастробилов сосны горной в период полной 

зрелости семян (глубокая осень) задолго до возможности раскрытия их семенных че-

шуй, что гарантировало объективную оценку параметров семяношения. В течение 

месяца производилась полная сушка мегастробилов в закрытом отапливаемом поме-

щении при температурах около +28ºС и 50%-й относительной влажности воздуха. 

При таких режимах шишки полностью раскрываются, и крылатые семена затем легко 

извлекаются при обмолоте в любой таре. Результаты измерений и подсчётов имеют 

следующий вид: в среднем мегастробиле насчитывается 31,2 нижних стерильных се-

менных чешуй, 34,3 фертильных чешуи с различно развитыми семязачатками и кры-

лышками, 4,4 верхних стерильных чешуи. Потенциально каждая фертильная семен-

ная чешуя способна произвести 2 семени, и ожидаемый выход их со средней шишки – 

68,6 шт. Но в нашем случае с такой средней шишки выходит 24,74 оформившихся се-

мян, 89,7% из которых - нежизнеспособны, и лишь 10,3% – жизнеспособны. Опреде-

ление жизнеспособности проводилось по ГОСТ 13056.7-93 [1]. Таким образом, для 

получения 1000 сеянцев сосны горной в условиях Белгорода и пригородов необходим 

сбор более 393 её мегастробилов [2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ К ВЕДЕНИЮ СУБЪЕКТОВ 

 

Кузякина О.А., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Основным признаком, отличающим понятия «земля» и «земельный участок», 

является граница, описанная и удостоверенная в установленном законом порядке. 

Комплекс работ по установлению территориальных границ, выделению и описа-

нию земельных участков и иных объектов недвижимости, с последующим картогра-

фированием и представлением количественных и качественных характеристик назы-

вается кадастровыми работами. 

Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая установленные 

границы, а также обладающая определенным целевым назначением и правовым ре-

жимом. Границы этой части земли устанавливаются и закрепляются входе проведе-

ния кадастровых работ и удостоверяются путём внесения сведений о земельном 

участке в Единый государственный реестр недвижимости. 

На сегодняшний момент, сведения о границах около половины всех объектов 

недвижимости страны, включая как земельные участки, так и объекты капитального 

строительства, отсутствуют в ЕГРН. 

Не упорядочение границ объектов недвижимости – это серьезная проблема, с 

которой может столкнуться каждый гражданин при постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет, либо при оформлении права собственности. Что-

бы разрешить вышеназванную проблему, получив при этом, максимальный результат, 

государством был создан ряд мероприятий по проведению массовых кадастровых ра-

бот, направленных на одновременное установление границ. Такие кадастровые рабо-

ты назвали комплексными [1 ,2]. 

Создание полноценной информационно-справочной базы, содержащей основные 

сведения обо всех объектах недвижимости – это результат, к которому стремиться 

наше государство, что и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Реализация комплекса кадастровых работ организована законодательством Рос-

сийской Федерации и органов местной власти к ведению субъектов. В пределах своих 

полномочий органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации дают перечень работ, согласно которым проведение об-

щего территориального кадастрового учета и оформление технического задания вме-

сте с описанием конкретных определенных характеристик, подлежащих комплексным 

кадастровым работам. В результате подготовки технического задания уполномочен-

ный орган производит реализацию заказа с целью муниципальных потребностей в со-

ответствие с условиями Федерального закона с 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе». 

Комплексные кадастровые работы впервые появились в разрезе федеральной це-

левой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и ка-

дастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)». 

Постановлением от 10.10.2013 № 903 Правительством Российской Федерации 

была утверждена федеральная целевая программа «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)». 
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Рациональное использование земельных ресурсов и недвижимости как важней-

ших компонентов национального богатства Российской Федерации, обеспечение госу-

дарственных гарантий прав собственности и других реальных прав на недвижимое 

имущество является приоритетной задачей государственной политики страны в обла-

сти земельных и имущественных отношений. Осуществление комплекса кадастровых 

работ в рамках муниципального заказа исполняется кадастровыми инженерами каж-

дого типа кадастровой деятельности (индивидуальные предприниматели или же 

наемные сотрудники), обладающими квалификационным аттестатом. Период испол-

нения работ вводится в техническом задании муниципального заказа, и выше 7 меся-

цев с даты подписания контракта не может существовать [3]. 

Основные этапы комплекса кадастровых работ: 

1) разработка карты-плана местности; 

2) согласование границ земельных зон; 

3) утверждение заказчиком приготовленной карты-плана; 

4) предоставление карты-плана в органы, уполномоченные в осуществлении   

кадастрового учета. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ 

 

Лысенко А.В., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Органами кадастрового учета ведутся кадастровые, предназначенные для ис-

пользования неограниченным кругом лиц, – публичная кадастровая карта. 

Публичная кадастровая карта – это справочно-информационный сервис для 

предоставления пользователям сведений государственного кадастра недвижимости на 

территорию Российской Федерации. 

Данный сервис представлен официальным сайтом Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по адресу 

https://pkk.rosreest.ru [3]. 

Согласно п. 8 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» – кадастровые сведения являются общедоступны-

ми, за исключением кадастровых сведений, доступ к которым ограничен федераль-

ным законом [1, 2]. 

Исходя из этого, любой человек может получить данные из публичной кадастро-

вой карты. Публичная кадастровая карта Росреестра, при правильном ее использова-

ние, облегчает работу специалистам по кадастру при составлении проектов и схем 

землеустройства, помогает получить информацию об объекте всем заинтересованным 

лицам, при этом ее активно используют риэлторы. 

Сервис публичной кадастровой карты был открыт 01.03.2010 г. 

Сервис предлагает пользователю удобные инструменты для работы с картой, по-

лучения сведений государственного кадастра недвижимости, поиска объектов недви-

жимости и единиц кадастрового деления [4]. 

С помощью публичной кадастровой карты пользователь, не выходя из дома, мо-

жет получить справочную информацию о полном кадастровом номере, адресе и пло-

щади объекта недвижимости, внесенных в ГКН [5]. 

Кроме того, пользователь может получить информацию о подразделениях терри-

ториального органа Росреестра, обслуживающих объект недвижимости, с указанием 

наименования подразделения, адреса и телефона офиса приема. 

На публичной кадастровой карте отражаются следующие сведения: 

• границы единиц кадастрового деления; 

• государственная граница Российской Федерации; 

• границы между субъектами Российской Федерации; 

• границы муниципальных образований; 

• границы населенных пунктов; 

• границы зон с особыми условиями использования территорий, территориаль-

ных зон; 

• границы земельных участков; 

• контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 

• на земельных участках; 

• номера единиц кадастрового деления; 

• кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений; 
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• виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, 

• объекты незавершенного строительства); 

• сведения о форме собственности на земельные участки, здания, 

• сооружения; 

• сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

• пункты опорной межевой сети. 

Кадастровые сведения на публичной кадастровой карте отображаются в виде 

границ единиц кадастрового деления (кадастровых округов, районов, кварталов) и 

границ земельных участков с указанием кадастровых номеров. 

Таким образом, создание публичной кадастровой карты в рамках Интернет-

портала государственных услуг даёт множество преимуществ, как для потребителей 

государственных услуг в сфере недвижимости, так и для Росреестра, который их 

предоставляет[6]. Вследствие чего: 

• уменьшается число посещений гражданами и представителями бизнеса ка-

дастровых офисов, уменьшаются очереди;  

• повышается достоверность сведений ГКН и, соответственно, количество об-

ращений к ним;  

• снижаются временные и стоимостные издержки на получение документов и 

информации и, в целом, повышается качество оказания государственных услуг. 
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КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Лысенко А.В., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Кадастровый номер земельного участка – уникальный, не повторяющийся во 

времени и на территории Российской Федерации, номер земельного участка, который 

присваивается ему органом кадастрового учета и сохраняется за ним (участком), пока 

он существует как объект кадастрового учета. Структура кадастровых номеров зе-

мельных участков определена в документе «Классификатор кадастрового номера зе-

мельного участка». 

Кадастровый номер земельного участка состоит из кадастрового номера ка-

дастрового квартала и номера земельного участка в этом квартале. Структура ка-

дастрового номера весьма гибкая [2, 3]. Она предусматривает формирование обяза-

тельных кадастровых единиц (кадастровых округов, кадастровых районов, кадаст-

ровых кварталов). 

Кадастровый номер присваивается каждому земельному участку, который фор-

мируется и учитывается в качестве объекта недвижимого имущества, права на кото-

рый подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним [4]. Кадастровые номера присваиваются 

после проверки представленных документов о межевании ранее учтенных земельных 

и проведения на основе заявки кадастровых работ (выделение, слияние, разделение, 

перераспределение) по формированию вновь образованных земельных участков. Но-

мер кадастрового округа устанавливается «Классификатором кадастрового номера зе-

мельного участка» (коды субъектов РФ). При присвоении кадастровых (учетных) но-

меров применяются десятичные числа, записанные арабскими цифрами. Максималь-

ное количество знаков в учетных и порядковых номерах единиц кадастрового деления 

не ограничивается. 

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. Каждому ка-

дастровому району присваиваются уникальные учетный номер и наименование. 

Учетный номер кадастрового района состоит из учетного номера кадастрового округа, 

разделителя в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового района в кадастро-

вом округе (например, для Валуйского городского округа Белгородской области – 

31:26) [1, 4]. 

Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. Каждому ка-

дастровому кварталу присваивается уникальный учетный номер, который состоит из 

учетного номера кадастрового района, разделителя в виде двоеточия и порядкового 

номера кадастрового квартала в кадастровом районе (например, 31:26:0908002). 

Таким образом происходит кадастровое деление территории Российской Федера-

ции на единицы кадастрового деления: 

Ø кадастровые округа; 

Ø кадастровые районы; 

Ø кадастровые кварталы. 

Номер участка в кадастровом квартале представляет собой порядковый номер 

записи о земельном участке в журнале учета кадастровых номеров [4]. 
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Таким образом, кадастровый номер земельного участка имеет следующий вид: 

A:Б:В:Г 31:26:0908002:2 

А – 2-х разрядный номер кадастрового округа; 

Б – 2-х разрядный номер кадастрового района; 

В – 7-ми разрядный номер кадастрового квартала; 

Г – номер земельного участка в кадастровом квартале. 

: – разделитель составных частей кадастрового номера земельного участка. 

Понимая, из чего состоит кадастровый номер недвижимости или надела земли, 

можно рассчитать налоговый платеж, тип разрешения для использования земли или 

получить информацию о стоимости недвижимости, технических характеристиках 

земли. 

Присвоенный идентификатор участка является общедоступной информацией и 

открыт для доступа граждан. Для этого нужно указать юридический адрес объекта 

или отметить его на карте. Кроме того, сведения о номере изложена в справке (вы-

писке) из Единого Государственного Реестра Недвижимости. Получить ее можно, 

сделав запрос в Многофункциональном центре. Состав номерного знака в кадастро-

вом реестре позволяет быстро найти нужную информацию об объектах недвижимо-

сти. Своевременно и правильно оформленные документы помогут избежать проблем 

с недвижимым имуществом в будущем. 
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УДК 712.41 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ПЛАТАНОВ (р. PLATANUS, PLATANACEAE)  

В БЕЛГОРОДЕ 

 

Маликов Д.С., Партолин И.В. 

ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Платаны – крупные, даже величественные деревья из умеренно-тёплого, субтро-

пического и тропического климата Северного полушария. Они образуют род из около 

10 видов монотипного семейства Платановые (Platanaceae) [2]. 

Их культура, т. е. искусственное выращивание человеком, насчитывает несколько 

тысячелетий. В настоящее время они большей частью украшают парки и улицы горо-

дов и других поселений отмеченных климатических поясов. 

Наиболее интенсивно культивировались и до сих пор культивируются два вида 

платанов: восточный (P. orientalis) из Евразии и западный (P. occidentalis) из Северной 

Америки. Наиболее долго и тесно они выращивались на Британских островах (во-

сточный – с римских времён, западный – с XVII века). Поэтому именно там и был 

впервые обнаружен их естественный гибрид – платан кленолистный (P. х acerifolia 

(Aiton) Willd.). Удивительным образом он превосходит оба родительских вида по вы-

носливости, морозостойкости, быстроте роста и в течение XVIII века широко распро-

странился на территории тёплой и умеренной Европы. 

Нами ранее предлагалось смелее внедрять в состав городской флоры в условиях 

юга Центральной лесостепи платаны наряду с другими ценными экзотами [1]. В Бел-

городе платан кленолистный мы впервые выявили в 2009 году, когда из Прибалтий-

ской Европы были привезены и высажены около 10 саженцев в центре города. Рост их 

за этот период не был беспроблемным, часть деревьев усохло, оставшиеся 5 платанов 

демонстрируют, преимущественно, хорошее и удовлетворительное состояние, не-

сколько лет щедро цветут и плодоносят. Этому способствует и регулярные поливы, т. 

к. произрастают посреди стриженых газонов. 

В 2015 году энтузиастами были высажены 8 саженцев платана вдоль проспекта 

Б. Хмельницкого напротив мемориального парка. Здесь сохранность платана хуже – 

осталось 2 дерева, остальные погибли из-за регулярного травмирования штамбов при 

кошении триммерами. В сезоне 2022 г. эти платаны впервые плодоносили. Мы насто-

ятельно рекомендуем к более широкому внедрению в зелёное хозяйство Белгорода 

ценнейший древесный вид – платан кленолистный. 
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УДК 711.4-16 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

Мишенина А.М., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Генеральный план – научно обоснованный перспективный план развития города (при-

менительно к старому городу – его реконструкции и дальнейшего развития) или любого дру-

гого населенного пункта. Согласно Градостроительному кодексу РФ, является одним из ос-

новных документов территориального планирования. 

Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок проектного предложе-

ния. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя графические материалы, представлен-

ные в виде карт (схем), и текстовую часть. 

Среди обязательных схем в составе генплана Градостроительным кодексом РФ преду-

смотрены: 

• схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города; 

• схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин-

женерных сооружений в границах населенных пунктов; 

• схема использования территории муниципального образования с отображением гра-

ниц земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей 

территории; 

• схема границ территорий объектов культурного наследия; 

• схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 

• схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера; 

• схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства 

местного значения в случае размещения таких объектов; 

• схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров плани-

руемого развития таких зон; 

• схемы с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения; 

• карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке кото-

рых подлежит разработке в первоочередном порядке; 

• схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи. 

Генеральные планы городов и поселений в различных странах различны по названию, 

составу, функциям и правовому статусу. Реконструкция, застройка и освоение территорий 

ряда крупных городов ведётся без какого-то ни было единого документа планирования и зо-

нирования территории. В России, как и во многих странах Запада, генплан как юридический 

документ носит рекомендательный характер, то есть не является источником градострои-

тельного права. На уровне города в роли такового выступают правила землепользования и 

застройки вместе с обязательной прилагающейся графической частью в виде карт градостро-

ительного зонирования (зонинга, схем регламентов). По мере перехода страны на рыночные 

рельсы наблюдается постепенное сокращение сроков действия и уменьшение градорегули-

рующей роли генплана в пользу документов более низкого уровня – проектов планировки и 

межевания [1-4]. 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Мишенина А.М., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В настоящее время, в период бурного роста и развития городов, актуальной ста-

новится проблема обеспечения устойчивого развития территорий городов, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для обеспе-

чения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе вла-

дельцев земельных участков и объектов капитального строительства, создания усло-

вий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного пользования земельными участ-

ками. В этой связи необходимо разработать правила, обеспечивающие решение этих 

проблем, такие как правила землепользования и градостроительства. 

Правила землепользования и застройки определяют правовой режим земель-

ных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков. 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зониро-

вания, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в которых устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. До утверждения правил землепользования и застройки в 

обязательном порядке по их проекту проводятся публичные слушания. 

Правила землепользования и застройки включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территори-

альных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-

ности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирова-

ние одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в 

различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как пра-

вило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территори-

альной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
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Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственни-

ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные 

участки. 

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым 

предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зо-

ны видом разрешенного использования. 

Сущность градостроительного регулирования местными правилами застройки 

заключается в том, что на базе генерального плана осуществляется зонирование тер-

ритории города с установлением для каждой зоны градостроительных регламентов 

(основных и допустимых видов застройки и другого использования земельных участ-

ков, единых условий и ограничений в пределах этих зон). Местными правилами уста-

навливается, также, порядок решения вопросов, связанных с освоением земельных 

участков [1, 2, 3, 4]. 
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В результате проведенной оценки земельных участков в районах жилой и ком-

мерческой застройки, выделяемых для индивидуального жилищного строительства, 

используемых для ведения приусадебных, садоводческих и огороднических хозяйств, 

устанавливаются показатели стоимости земли по оценочным микрозонам города. 

Данная процедура включает две стадии. 

На первой стадии полученные данные наносятся на кадастровую карту города и 

осуществляется ценовое зонирование территории города, а именно формирование на 

основе полученных показателей кадастровой стоимости по микрозонам отдельных 

оценочных зон. Оценочной зоной является часть земель административно-

территориального образования, однородных по функциональному использованию и 

имеющих близкие значения рыночной стоимости типичных земельных участков [1]. 

Объединение отдельных микрозон в оценочные зоны осуществляется на основе 

соблюдения следующих принципов: 

1. Близость значений показателей стоимости земельных участков; 

2. Территориальное единство расположения микрозон; 

3. Общность инженерной инфраструктуры, однородность положительного или 

отрицательного воздействия граничащих с микрозонами крупных инженерных со-

оружений или объектов. 

Полученные стоимостные характеристики земельных участков наносятся на план 

города и выполняются работы по ценовому зонированию городских земель, которые 

совмещаются с результатами функционального зонирования территории города. 

На второй стадии показатель цены земли в среднем по городу принимается за 

единицу, а по каждой оценочной зоне рассчитываются коэффициенты градостроитель-

ной ценности территории, которые составляют значение соответственно больше или 

меньше единицы [2, 3]. 

При расчете коэффициентов относительной ценности территории для каждой го-

родской зоны может учитываться влияние определенных групп факторов. Например, 

для селитебной зоны первостепенное значение имеют следующие группы факторов: 

1. Транспортная доступность населения к центру города, объектам культуры и 

бытового обслуживания общегородского значения; 

2. Обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и благо-

устройством территории; 

3. Уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения; 

4. Историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность тер-

ритории; 

5. Состояние окружающей среды, санитарные условия; 

6. Инженерно-геологические условия строительства; 

7. Рекреационная ценность территории; 

8. Престижность территории. 

Для промышленной и коммунально-складской зоны большое значение имеют 

следующие факторы: 
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1. Уровень развития производственной инфраструктуры, наличие транспортных 

путей, удаленность от основных транспортных магистралей; 

2. Условия обеспечения трудовыми ресурсами и удаленность от жилых масси-

вов; 

3. Градостроительные условия и ограничения, обусловленные зонированием, 

разрешенным использованием земельных участков и т.п. 

Величина коэффициентов определяется на основе статистического и причинно-

следственного анализа рыночных данных, утвержденных нормативов по градострои-

тельству, опроса и экспертных оценок специалистов. 

В заключении проводится логический и сравнительный анализ полученных ре-

зультатов. Логический анализ состоит в том, что цена земли, как правило, должна сни-

жаться от центра к периферийным районам города. При отклонении от этой тенденции 

устанавливаются причины сложившегося положения. Сравнительный анализ произво-

дится путем установления зависимости коэффициентов градостроительной ценности 

земель по каждой оценочной зоне города и рыночных цен продаж на земельные участ-

ки и объекты недвижимости [2, 3]. 
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Принятие эффективных управленческих решений по соблюдению земельного за-

конодательства зависит в первую очередь от наличия точных научно обоснованных 

данных о качественном состоянии земель и происходящих в них изменениях. Источ-

ником получения таких данных является мониторинг земель. 

Мониторинг земель – система наблюдений за состоянием земель для своевре-

менного выявления различных изменений, их оценки, а также предупреждения и 

устранения последствий негативных процессов. 

Мониторинг – преимущественно техническая и информационно-аналитическая 

работа, связанная с применением технических средств контроля за состоянием зе-

мель, взятием проб почв и проведением почвенно-геоботанических обследований, 

анализов и измерений химического и биологического состава почв, их физического 

состояния. Можно сказать, что мониторинг – это одновременно мера предупредитель-

ного, текущего и последующего контроля. 

Мониторинг имеют право осуществлять только государственные органы управ-

ления земельным фондом РФ, порядок осуществления устанавливается Правитель-

ством РФ. Мониторинг земель является составной частью мониторинга состояния 

окружающей природной среды, входит в Единую государственную систему экологи-

ческого мониторинга (ЕГСЭМ1) и проводится в соответствии с федеральными, регио-

нальными и местными программами. 

Суть мониторинга заключается в слежении за динамикой процессов, происходя-

щих в почвах, в целях выявления причин и источников негативных изменений, приня-

тия научно обоснованных решений по совершенствованию земельного законодатель-

ства, внесению необходимых корректировок в правовой режим земель и порядок зем-

лепользования [3]. 

Мониторинг ведется на всей территории РФ по отношению к любым земельным 

участкам независимо от форм собственности, целевого назначения и характера ис-

пользования, что, в свою очередь, означает, что сотрудники государственной службы 

мониторинга имеют право проводить необходимые замеры и обследования там и то-

гда, когда это предусмотрено, а собственники и землепользователи не имеют права 

препятствовать этим действиям. 

Предметом мониторинга является целостный земельный фонд РФ независимо от 

форм собственности на землю и их целевого назначения. Объектом мониторинга яв-

ляются все земли в стране вне зависимости от форм собственности на земли, их целе-

вого назначения и характера использования [4]. 

Мониторинг земель осуществляется отдельно применительно к землям сельскохо-

зяйственного назначения, землям населенных пунктов и поселений, землям промыш-

ленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения и т. д. [1]. 

Получение информации при осуществлении мониторинга может производиться с 

использованием: дистанционного зондирования (съемка и наблюдение с космических 

аппаратов, самолетов); сети постоянно действующих полигонов, эталонных стацио-
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нарны и иных участков, межевых знаков; наземных съемок, наблюдений и обследова-

ний; соответствующих фондов данных. 

В содержание мониторинга земель входит выполнение наблюдений по несколь-

ким направлениям: изучаются процессы, связанные с изменением плодородия почв 

(опустынивание, развитие эрозии, потеря гумуса, заболачивание, засоление), зараста-

нием сельскохозяйственных земель сорняками и кустарником, загрязнением земель 

пестицидами, тяжелыми металлами и другими веществами. Также наблюдение ведет-

ся за процессами образования оврагов, оползней и другими природными явлениями, 

состоянием земель, занятых хозяйственными объектами, включая места захоронения 

токсичных промышленных отходов и радиоактивных материалов [2, 3]. 

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, систематизируются, 

накапливаются и передаются на вечное хранение в государственный фонд, а также 

ежегодно обобщаются и используются для подготовки ежегодного Государственного 

(национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федера-

ции, который ежегодно предоставляет служба земельного кадастра РФ. 
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Землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, описанию местопо-

ложения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, орга-

низации рационального использования гражданами и юридическими лицами земель-

ных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по ор-

ганизации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное 

землеустройство). 

Качественная оценка земель складывается из оценки качества почвы и свойств 

территории. Главная задача качественной оценки земли – сравнительная оценка сте-

пени благоприятности почв и условий территории для возделывания различных сель-

скохозяйственных культур. 

Оценка качества земель представляет собой показатель, выраженный в виде 

цифр, определяющий плодородные качества земель. Полученная в процессе оценива-

ния информация, в дальнейшем, служит в качестве основы для разработки шкалы 

сравнительной оценки земель внутри конкретных хозяйств, между хозяйствами, а 

также между регионами в зависимости от фактической необходимости. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О землеустройстве» от 

18.06.2001 №78-ФЗ оценка качества земель проводится в целях получения информа-

ции о свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве. Качество 

земли оценивается по показателям: 

• пригодности для использования под различные виды сельскохозяйственных 

угодий; 

• ассортименту сельскохозяйственных культур, которые могут выращиваться на 

земельном участке; 

• уровню нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и есте-

ственного травостоя; 

• уровню нормативных затрат на возделывание и уборку культур, на поддержа-

ние плодородия почв [1, 2]. 

Для систематизации данного мероприятия, чаще всего применяют сто балльную 

систему. Критерием оценки могут служить различные признаки, но чаще всего в ка-

честве таковых принимается средняя многолетняя урожайность, полученная на поч-

вах, относящихся к одному типу при сравнительно равных затратах. В результате об-

работки полученных, с целью практического применения, результатов оценки состав-

ляются оценочные карты, на которых каждая почвенная разновидность получает балл 

оценки качества. 

Оценивают качество земли в абсолютных значениях экономических показателей 

(урожайность, валовая продукция, себестоимость, валовой и чистый доход, прибыль и 

др.) и в баллах, процентах, получаемых при делении абсолютных значений на базовые. 
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Качественная оценка земель складывается из результатов оценивания плодород-

ных свойств и качеств определенной территории. Следует заметить, что при этом ме-

роприятии очень важно различать такие понятия, как почва и земля. 

Почва – понятие генетическое, оно относится к определенному типу и в преде-

лах его – к различным видам и разновидностям.  

Земля – понятие более широкое, оно включает почвенный покров определенной 

территории, со всеми такими его особенностями как, формами рельефа и микроклимат. 

Качественной оценке земель на определенной территории подлежат все виды 

сельскохозяйственных угодий – пашня, залежи, сенокосы, пастбища, выгоны и мно-

голетние насаждения [3, 4]. 

Таким образом, качественная оценка земель имеет много общего с бонитировкой 

почв, но существуют некоторые различия. Во-первых, качественная оценка земель 

включает оценку не только почв, но и земель. И, во-вторых, при качественной оценке 

земель используют абсолютные, а не относительные показатели. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  

НА ПРИМЕРЕ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Нехаенко Д.А., Сергеева В.А. 

ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, политика страны направлено на 

создание условий, создающих достойную жизнь и развития граждан. Так же в стране 

охраняются труд и здоровье человека, обеспечивается государственная и муници-

пальная поддержка семьи, устанавливают какие-либо пособия и иные гарантии соци-

альной защиты [1]. 

Следует отметить, что государство особое внимание уделяет многодетным семь-

ям, установлением мер социальной поддержки таких семей находится в распоряже-

нии субъектов Российской Федерации [2]. 

При этом Приказом Минрегиона России от 09.09.2013 № 372 подготовлены и 

утверждены рекомендации субъекта по порядку и условиям предоставления в соб-

ственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. 

Многодетная семья – это лица, находящиеся в браке, имеющие трех и более детей 

младше 18 лет. За исключением детей, находящихся на полном государственном обес-

печении, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в 

них, в отношении которых отменено усыновление и находящиеся под опекой [1, 2]. 

Многодетными могут так же являться одинокие матери и отцы, имеющие трех и 

более детей, в возрасте до 18 лет, и детей, обучающихся в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования на очной форме обучения в возрасте до 23 

лет, и детей старше 18 лет, ставших инвалидами до совершеннолетия, совместно 

проживающих с родителями. 

Статус «Многодетная семья» присваивается территориальным управлением со-

циальной защиты населения. Основное требование к семье – все члены семьи должны 

являться гражданами Российской Федерации. Также орган социальной защиты за-

прашивает характеристику на отца и мать в образовательное учреждение, где обуча-

ются дети и с места работы родителей. 

После установления статуса «Многодетная семья», члены семьи могут получать 

льготы от государства, такие как, скидки на коммунальные услуги, льготное посеще-

ние музеев, театров и других культурных учреждений, льготный проезд, бесплатное 

лекарство и бесплатное предоставление земельного участка, для улучшения жилищ-

ных условий семьи, если семья нуждается в этом [3]. 

Формирования земельных участков, происходит путем образования новой тер-

ритории, на которой государственная собственность не разграничена. 

Формирования может быть путем выдела, объедения ранее существующих 

участков. Порядок предоставление в каждом субъекте Российской Федерации утвер-

ждается главой региона. 

В Белгородской области порядок учета граждан, имеющих право на предостав-

ление земельных участков бесплатно, утвержден 8 ноября 2011 года Законом Белго-

родской области № 74 «О предоставлении земельных участков многодетным семь-

ям». Основой закона стал пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. Белгородская областная Дума 27 ноября 2011 года приняла и утвердила этот 
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закон. Предметом регулирования настоящего закона в соответствии с ЗК РФ устанав-

ливает порядок и случаи предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков в собственность бесплатно на территории Белгородской области, 

порядок постановки на учёт лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно на территории Белгородской области, порядок 

снятия граждан с данного учёта, а также устанавливает предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам. 

На основании проекта Министерства имущественных и земельных отношений 

на территории Яковлевского городского округа был разработан проект по предостав-

лению земельных участков многодетным семьям «Давай стройся!» 

Цель проекта – обеспечить реализацию прав многодетных семей на получение 

земельного участка в количестве не менее 90% от общего количества нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Контроль над реализацией проекта ведется Мини-

стерством имущественных и земельных отношений Белгородской области. Контроль 

осуществляется, через автоматизированную информационную систему «Проектное 

управление» Правительства Белгородской области [4]. 

Сведения о порядке на постановку на учет имеются в открытом доступе для 

граждан на официальном сайте администрации Яковлевского городского округа и на 

сайте управления социальной защиты населения. 
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Земля – важнейший ресурс человечества, прямо или косвенно участвующий в 

любой сфере человеческой деятельности. Обеспечение рационального использования 

и охраны земель в современных условиях – одна из важнейших задач земельной 

службы. В условиях существенного изменения принципов земельных отношений и 

обострения экологических проблем возрастает роль оценки состояния и мониторинга 

земель в информационном обеспечении регулирования землепользования, что наибо-

лее характерно для городских условий [1]. 

Интенсивная и разносторонняя деятельность человека в крупных, крупнейших и 

сверхкрупных городов приводит к существенному и часто необратимому изменению 

окружающей природной среды и всей городской экосистемы. Техногенные нагрузки 

на городские земли среди прочих категорий земель, наряду с землями промышленно-

сти, энергетики и иного специального назначения, максимальны. Поэтому, более рез-

ко проявляются изменения в состоянии именно городских земель. Таким образом, 

очевидна необходимость регулярных наблюдений за землями поселений и периоди-

ческой оценки их состояния [2, 3]. 

Научные исследования в области мониторинга обеспечивают его практическое 

осуществление в рамках научно-производственной деятельности уполномоченных 

органов по получению информационных ресурсов (система ведения мониторинга зе-

мель) в целях повышения эффективности использования земель и обеспечения без-

опасной жизнедеятельности населения. 

Важное направление производственной деятельности – охрана городских зе-

мель, рассматриваемая в качестве системы разных мероприятий, направленных на 

обеспечение экологической безопасности использования городского земельного фон-

да в условиях рационального, высокоэффективного землепользования, а также на за-

щиту земель от отрицательных воздействий разнообразных негативных процессов. 

Ведение мониторинга и обеспечение охраны городских земель мы рассматриваем в 

качестве двух важных последовательных взаимосвязанных процессов, реализуемых в 

практической деятельности специализированных городских организаций [4, 5]. 

Изучение городских земель и анализ их состояния осуществляются на основании 

триединого представления о земле в условиях города как основе жизни и деятельно-

сти населения города, являющейся одновременно природно-антропогенным объектом 

- компонентом окружающей среды, природным ресурсом для размещения населения 

и осуществления его деятельности, недвижимым имуществом [6]. 

Основные специфические особенности городских земель, заключаются в их по-

лифункциональности, пространственной концентрации объектов недвижимости, вы-

сокой степени антропогенного воздействия и запечатанности естественной поверхно-

сти земель, жесткой функциональной взаимозависимости состояния земельных 

участков друг от друга. 

Многими специалистами и руководителями мониторинг земель рассматривается, 

тем не менее, односторонне и отождествляется либо с дистанционным зондированием 

земель, либо с любым обновлением сведений о землях. Естественно, эти процессы 
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входят в содержание мониторинга земель, но он ими не ограничивается. Так, дистан-

ционное зондирование - во многих случаях наиболее перспективный метод ведения 

мониторинга, однако он как таковой не вскрывает его предметной сущности, да и не 

является универсальным. Мониторинг состояния городских земель и анализ основ-

ных негативных процессов являются ведущим направлением в деятельности специ-

ально уполномоченных служб. Выполняемое ими наблюдение за состоянием земель и 

его своевременная оценка служат основой для принятия необходимых комплексных 

мер по сохранению качества земель, и дальнейшего развития этого поселения. 
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Волгоградский рынок характеризуется медленным, но верным ростом. На сего-

дняшний день, в особенности повлияла ситуация с пандемией, офисные площади от-

стают в продажах от других, а наибольшая активность фиксируется в секторе торго-

вой недвижимости [1]. 

В журнале Вектор ГеоНаук сказано: «Эффективное функционирование системы 

управления недвижимым имуществом возможно только при владении ясной инфор-

мацией об объектах, в отношении которых происходит тот или иной управленческий 

процесс» [2]. 

Основными подходами, используемыми при оценке недвижимости, являются 

сравнительный, доходный и затратный. Выбирая один из подходов, который будет 

использоваться для оценки, желательно ориентироваться не только на возможность 

применения одного из подходов, но также для каких целей проводится оценка объек-

та недвижимости, при этом учитывается предполагаемое использование результатов 

оценки, допущения, полнота и надежность исходной информации. На основе анализа 

этих факторов обоснован выбор подхода, используемого оценщиком [3]. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда суще-

ствует проверенная информация, которая показывает затраты на приобретение, вос-

производство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства, такие требования устанавливаются федеральными 

стандартами оценки. 

Основные этапы оценки по этому методу включают расчет стоимости приобре-

тения земельного участка со всеми правами для его наилучшего использования; опре-

деление объема изнашивания в связи с изменением физических свойств объекта, мо-

жет ли оцениваемый объект соответствовать современному состоянию, несмотря на 

его прекрасное функционирование. Если при оценке недвижимости имеется основа-

тельная и объективная информация о цене и характеристиках подобных объектов, ре-

комендуется применять сравнительный подход. 

В законодательных регламентах применяется классификация объектов по раз-

личным основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположе-

нию, размерам, видам собственности (принадлежности на праве собственности), 

юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). 

Используя при оценке сравнительный подход, необходимо учитывать различные 

методы, сопоставляя оцениваемые и аналогичные объекты, проводить прямое сравне-

ние, применять информационные системы. 

Применяя данный подход к оценке необходимо выбрать так называемые едини-

цы сравнения, при котором собирается информация о составе, размерах, техническом 

состоянии, а также способе использования объекта. 

Необходимо скорректировать значения единицы сравнения для объектов-
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аналогов по каждому параметру собранной информации с занесением в таблицу, так 

называемую шкалу корректировок. При внесении таких данных оценщик должен 

обосновать и привести объяснение того, при каких условиях значения введенных 

корректировок будут иными. Такая шкала и внесение корректировок единиц сравне-

ния не должны меняться от одного объекта-аналога к другому.  Все результаты кор-

ректировок значений единиц сравнений должны быть согласованы по выбранным 

объектам – аналогам. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует верная и точная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. Суть такого под-

хода заключается в оценке стоимости будущей выгоды, извлекаемая из возможности 

эксплуатации и продажи недвижимости в будущем. 

На основании проведенного сравнения подходов и методов оценки объектов 

коммерческой недвижимости можно сделать выводы: 

1. Учитывая недостаточную развитость Волгоградского рынка недвижимости в 

районе расположения объекта оценки, доходный подход не предоставляет точное 

значение рыночной стоимости объекта. Данный подход не применим. 

2. При затратном подходе оценочная деятельность объектов коммерческой не-

движимости часто бывает недостаточной, в связи с затруднительностью определения 

значения прибыли риелторов. Кроме того, как показывает практика, имеются данные 

различных источников в отношении определения затрат на строительство тех или 

иных объектов подчас существенно различаются, данный подход не применим. 

3. На рынке в достаточном объеме представлены объекты аналоги. Ввиду того, 

что на рынке представлено достаточно информации для оценки сравнительным под-

ходом, поэтому данный метод является самым возможным. 
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

Петрова К.А., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Планирование развития территории занимает важное место в процессе регули-

рования хозяйственной деятельности. В настоящий момент размещение любого ли-

нейного объекта или его реконструкция не обходится без специальной разрешитель-

ной документации, а процедура постановки на государственный кадастровый учет та-

ких участков, расположенных под линейными объектами, зачастую может быть про-

блематична [4]. Исправить эту ситуацию, определить характеристики объекта, уста-

новить границы его планируемого размещения, определить местоположение границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков и многое другое позволяет подготовка 

проекта планировки и межевания в отношении такого линейного объекта. 

Установление такого порядка действий основывается на нормативно-правовых 

документах, действующих в Российской Федерации, и относится данный порядок ко 

всем объектам, имеющим статус линейных, будь то объекты местного значения, ре-

гионального или федерального [5]. Ими могут выступать как линии связи, газопрово-

ды, дороги, линии электропередач, так и другие подобные сооружения, обеспечива-

ющие эффективное развитие застраиваемых территорий, придающее этим объектам 

особое значение. 

Статья 51 ГК РФ утверждает следующий порядок получения разрешения на 

строительство собственником или разрешения на реконструкцию. Первоначально за-

интересованное лицо предоставляет документацию, включающую в себя проект пла-

нировки и проект межевания территории, разрабатывающийся либо одновременно, 

либо по отдельности [2, 3]. 

Проект планировки территории – это документ, содержащий в себе информацию 

об элементах планировочной структуры территории, на которой расположен объект, 

и об этапах ее развития. Данным проектом предусмотрено разграничение территории, 

отведенной для строительства испрашиваемого объекта. Проект межевания террито-

рии содержит в себе информацию о правообладателях земельных участков, попада-

ющих в зону строительства, зонирование территории и выполняется на топографиче-

ском плане территории. Является неотъемлемой частью проекта планировки. 

Основным документом, регламентирующим планировку территории, является 

Градостроительный кодекс (глава 5), а также Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» № 564 

от 12.05.2017г. 

Подготовка проектной документации осуществляется в несколько этапов. На 

первом, собственник строящегося или подлежащего реконструкции объекта недви-

жимости обращается со всей необходимой документацией за решени-

ем/постановлением о подготовке проекта в местное муниципальное образование, на 

территории которого расположен такой объект. 

На втором подготовительном этапе, имея на руках решение или постановление о 

разработке проекта по объекту, его собственник обязан заказать в специализирован-
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ных организациях ряд кадастровых работ и инженерных изысканий, содержащих в 

себе информацию в текстовом и графическом виде. 

Третий этап подразумевает подготовку проектной документации исполнителем 

работ и прохождение процедуры утверждения в органе местного самоуправления, 

территорию которого он застрагивает. Администрацией проводятся публичные слу-

шания с обязательным присутствием на них заинтересованного населения, имеющего 

право высказать свои замечания и претензии. Итоги заседания отображаются в за-

ключении о проведении публичных слушаний и передаются в местные администра-

тивные органы [1, 2]. 

Четвертым этапом является окончательная проверка проекта, с последователь-

ным устранением замечаний, возникающих в ее процессе. В случае успешного про-

хождения проекта на соответствие всем градостроительным нормам, его утверждают 

в установленным порядке и вывешивают на официальный сайт органа местного само-

управления в сети «Интернет». 

Особенностью подготовки проектной документации в отношении линейных 

объектов является их, зачастую, большая протяженность. В связи с этим фактом 

необходимо согласование прохождения таких объектов с уполномоченными органа-

ми. В случае прохождения объекта в нескольких муниципальных районах/округах, 

разрешения получаются в каждом из них. Также для строительства линейных объек-

тов требуется разрешение на временное занятие земель. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Прокопенко В.А., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия. 

 

В настоящее время в большинстве районов Российской Федерации продолжает-

ся снижение плодородия почв и ухудшение состояния земель, используемых или от-

водимых в сельскохозяйственном производстве. Покрытие сельскохозяйственных 

угодий, в частности земель сельскохозяйственного назначения, подвергается деграда-

ции и загрязнению, теряя устойчивость, способность восстанавливать качество и вос-

производить плодородие, при этом активно разрушаясь. 

Для повышения эффективности мониторинга, резкого увеличения производи-

тельности сельскохозяйственного производства, необходимо глубокое и всестороннее 

изучение особенностей конкретной территории. Сводная характеристика, структуры, 

распределения по территории имеет значение для научно обоснованной организации 

территории, разработки системы мониторинга. Современный уровень развития науки 

предполагает использование геоинформационных систем в управлении природными 

ресурсами [1, 2]. 

Ключевую роль в управлении развитием территорий играет информация, лежа-

щая в основе принятия решений. Благодаря достоверности и детализации этой ин-

формации достигаются краткосрочные или долгосрочные цели управления развитием. 

Нами предлагается следующая классификация общедоступных кадастровых све-

дений, которые могут быть использованы в системе управления развитием террито-

рий: правовые, пространственные, стоимостные. 

Процесс управления развитием территорий с использованием кадастровой ин-

формации включает несколько этапов: 1) принятие решения по развитию территории; 

2) подбор кадастровых показателей; 3) принятие обозначенного решения и разработка 

показателей и критериев достижения целевых установок управления; 4) контроль за 

исполнением решения посредством изменения кадастровых сведений о территории [3]. 

На основании рассмотренного алгоритма нами предложена модель использова-

ния кадастровой информации по основным группам видов решений по управлению 

развитием территорий. 

Итоговым показателем эффективности землепользования, возможно, считать 

показатель землеотдачи, который на основе кадастровых сведений может рассчиты-

ваться путем отнесения суммы собираемых земельных платежей к суммарной кадаст-

ровой стоимости территории и показывает степень соответствия налоговой нагрузки 

на землепользование уровню ее потенциальной рентоносности. 

1. Основным результатом управления развитием территории является формиро-

вание эффективного землепользования, признаками которого являются: стабильность 

границ и оптимальная структура землепользования, надлежащее экологическое и ка-

чественное состояние земель, результативность эксплуатации земельных ресурсов, 

обеспечение надлежащего уровня земельных платежей за использование земельных 

ресурсов в бюджет муниципалитета. 

2. Все разнообразие кадастровых сведений, которые можно использовать при 
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принятии управленческих решений, с целью однозначной их интерпретации, необхо-

димо разделить на группы: правовые, пространственные, стоимостные. 

3. На основании рассмотренного алгоритма процесса управления развитием тер-

риторий с использованием кадастровой информации, нами предложена модель ис-

пользования кадастровой информации по основным группам видов решений по 

управлению развитием территорий [4]. 

В основе принятия обоснованных решений по управлению землепользованием 

должна лежать достаточная по объему, актуальная информация о его количественных 

и качественных характеристиках. При этом основополагающими становятся сведения 

о правовой принадлежности, стоимости, видах использования, наличии обременений. 

Все перечисленные характеристики содержатся в кадастре недвижимости - специали-

зированном государственном информационном ресурсе, который играет важную роль 

в общем процессе регулирования земельных отношений и управлении земельными 

ресурсами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА 

ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ВАЛУЙКИ 
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ФГБОУ Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации продолжа-

ется уменьшение плодородия почв, усугубляется состояние земель, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хозяйства. Агропочвенный покров, осо-

бенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязнению, утрачи-

вает устойчивость к разрушению, способность к восстановлению качеств и воспроиз-

водству плодородия [1]. 

Проводимая оценка динамики использования и состояния земель на основе 

сравнительного анализа разновременных картографических материалов, данных ди-

станционного зондирования Земли и наземных обследований с целью раскрытия сце-

нариев формирования процессов и мониторинга ситуации основывается на примене-

нии современных геоинформационных технологий [3]. 

Город Валуйки расположен в южной части Белгородской области. Рельеф мест-

ности пересеченный, холмистый. Его влияние проявляется в усилении ветра и увели-

чения облачности над возвышенностями, неравномерном нагревании склонов разных 

экспозиций, водоразделов и балок, привозящих к установлению значительных темпе-

ратурных различий. По состоянию на 01.01.2023 г. площадь земель в административ-

ных границах Города Валуйки составляет 3533 га. В ходе работы были проанализиро-

ваны сведения федерального статистического наблюдения за 2021-2022 гг., предо-

ставленные Управлением Росреестра по Белгородской области. 

Анализ данных государственной статистической отчетности, показывает, что на 

территории города половину площади земельного фонда занимают земли сельскохо-

зяйственного назначения– 50,04% (1755 га). Из них Пашни 986 га, Многолетние 

насаждения 42 га, сенокосы 348 га, пастбища 379 га [1, 2]. 

Наибольшее распространение на территории г Валуйки имеют следующие нега-

тивы: сильная водная эрозия, составляющая – 5,55%, слабая водная эрозия – 1,52%, 

участки радиационного загрязнения и карьеры – 1,39% и сильная каменистость – 

1,16% территории города Валуйки. 

На основании сбора фондовых материалов о состоянии и использовании земель, 

развитии негативных процессов в государственном фонде данных, полученных в ре-

зультате проведения землеустройства, в Управлении Росреестра по Белгородской об-

ласти установлено, что работы по мониторингу состояния и использования земель в 

городе Валуйки ранее не проводились, и картографические материалы, отображаю-

щие состояние земель на территории объекта работ, отсутствуют. 

На основании данных по развитию негативных процессов по результатам поле-

вых обследований установлено, что среди негативных процессов наибольшие прояв-

ления установлены для водной эрозии, вторым по значимости является негативный 

процесс каменистости почв. 

Наибольшее влияние на процессы, воздействующие на нарушение почвенного 

покрова в г. Валуйки, имеют переувлажнения тяжелых слабоводопроницаемых почв. 

Причиной этого процесса является застой воды на поверхности вследствие превыше-
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ния атмосферных осадков над суммарным испарением, в результате которого образу-

ется подтопление почв. Чаще всего переувлажнение отмечается в Валуйском районе в 

притеррасной пойме (р. Валуй) [2]. 

В целях обеспечения успешного проведения земельной реформы, регулирования 

земельных отношений, развития новых форм хозяйствования, экономического обос-

нования и экологизации землевладения и землепользования в г. Валуйки мониторинг 

земель нужно представить системой мероприятий и наблюдений за состоянием зе-

мельного фонда для обновления и поддержания достоверности земельно-кадастровых 

данных. 

Структура единой базы данных будет полностью охватывать всю актуальную 

информацию по состоянию земель города Валуйки. Состав целостной базы данных 

даст возможность своевременного выявления изменений состояния земель, оценка 

этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устране-

нию последствий негативных процессов[3,4]. Введение данных будет разграничи-

ваться по дате ввода и источнику информации. Система управления базой данных 

обеспечит возможность универсального доступа к информации, полученной из раз-

ных источников. Единая база так же обеспечит приемлемые временные характери-

стики доступа к информации. 
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Зонирование территорий в Российской Федерации – дело специфическое и не-

простое. Формирование территориальных зон часто отличается особым своеобразием. 

Зонирование – это процесс подразделения территории на определенное число 

зон с установленными границами влияния того или иного фактора. Это деление тер-

ритории на зоны активного хозяйственного использования, где наиболее часты нару-

шения экологического баланса. Зонирование направлено на обеспечение благоприят-

ной среды жизнедеятельности, на решение ряда проблем защиты территорий от воз-

действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также, на 

предотвращение загрязнения окружающей природной среды, на обеспечение охраны 

и рационального использования природных территорий [1, 2]. 

Для выполнения антропофункционального зонирования использовали космо-

снимок с высоким разрешением, а также ГИС пакет – БелГИС. Методом визуального 

дешифрирования экранного изображения нанесли на него зоны с разным уровнем ан-

тропогенной нагрузки. 

На основе интеграции показателей распределения уровней антропогенной 

нагрузки по основным природным средам составили обобщающую карту антропо-

функционального зонирования г. Белгорода [1, 3]. 

Антропофункциональное зонирование г. Белгорода показывает, что в городе до-

минирующую роль, в структуре территории, занимает частный сектор – 36,1% более 

трети территории. Парки, леса, рекреационные зоны (22,1%) занимают немного 

больше пространства, чем промышленные зоны (20,16%), причём, в большинстве 

своём промышленные зоны соседствуют с селитебными (частный сектор и много-

квартирная застройка). 

Многоэтажная застройка – показатель городского образа жизни, занимает 

14,15%. Остальные выделенные категории не превышают, в структуре города 5%, од-

нако играют особую роль в жизни горожан. Логистические и инфраструктурные объ-

екты (аэропорт, ж/д вокзал, университеты, больницы) занимаются обслуживанием 

населения, и являются местами повышенной концентрации горожан и приезжих. 

Данные объекты пропускают через себя тысячи людей, что, в определённой степени, 

влияет на дорожный трафик. 

Торговые центры и обслуживающие их инфраструктуры также концентрируют 

ежедневно тысячи людей, влияя на перемещение автомобильного и городского 

транспорта. Гаражная застройка обеспечивает гаражами жителей многоквартирных 

домов, поэтому в направлении гаражных застроек обычно следует частный автомо-

бильный транспорт. Строительство новых многоэтажных домов, с подземной парков-

кой, устранит необходимость в гаражной застройке. 

Северный и Южный районы города являются наиболее населёнными, в тоже 

время на территории Восточного района расположена крупная промышленная зона. 

Для дальнейшего компактного развития города, больше всего, подходит застройка 

многоэтажными домами Западного района. Однако порядок застройки должен обес-
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печивать комфортное проживание горожан и укладываться в принципы устойчивого 

развития. Антропофункциональное зонирование позволяет определить наиболее бла-

гоприятные территории для дальнейшего развития, также отметить болевые точки 

планировочной структуры, вроде соседства промышленных и селитебных зон [4, 5]. 

Структурирование территории показывает, что более трети города, является частным 

сектором, что говорит о сохранении сельского образа жизни в пригородах и непо-

средственно в центре города. Следует усилить связь города с общественно-деловым 

центром. Линейный город не может эффективно обслуживаться точечным центром, 

не имеющим достаточного линейного развития, особенно в южное крыло, где сосре-

доточена основная масса населения. Требуется также усиление магистральной сети в 

меридиональном направлении с эффективным дополнением ее широтными районны-

ми улицами [1, 5]. Улучшение экологического состояния города требует активизации 

«зеленых коридоров» вдоль р. Северский Донец и оврагов, отделяющих Меловую и 

Харьковскую горы от Западной горы. Требуется также формирование вокруг двух 

главных холмов «зеленого пояса», создающего экологический разрыв между приго-

родной зоной агломерации и её урбанизированным ядром, то есть развитие простран-

ственного каркаса Белгорода. 
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Вопросы проведения инвентаризации земель в России на всех этапах становле-

ния и развития её государственности имели большое политическое и социально-

экономическое значение. В начале 90-х годов особую остроту они приобрели в связи 

с осуществлением земельной реформы, возникновением частной собственности на 

землю. 

Основой нормативной правовой базы инвентаризации земель с начала 90-х годов 

и по настоящее время стали следующие нормативные правовые акты. Во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 года № 480 “О дополни-

тельных мерах по наделению граждан земельными участками” постановлением Сове-

та Министров Российской Федерации от 12 июля 1993 года № 659 “О проведении ин-

вентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам” 

Роскомзему с участием органов исполнительной власти республик в составе Россий-

ской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных округов в тече-

ние 1993-1995 годов предписывалось провести на территории Российской Федерации 

инвентаризацию земель с целью определения возможности предоставления их граж-

данам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного подсоб-

ного хозяйства и иных целей [1, 2]. 

Роскомземом во исполнение этого постановления был издан приказ «О проведе-

нии инвентаризации земель» от 2 августа 1993 года № 38. Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 августа 1996 года № 932 «Об утверждении фе-

деральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения гос-

ударственного земельного кадастра (1996-2000 годы)», действие которой было про-

длено на 2001 год постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2000 года № 1034 «О продлении срока реализации некоторых федеральных це-

левых программ», предусматривались работы по инвентаризации земель в целях 

формирования информационной базы государственного земельного кадастра. Феде-

ральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (статья 13) 

сформулирована цель инвентаризации земель. 

Поручением Президента Российской Федерации от 17 марта 2001 года № Пр-496 

ГС, данным на заседании Госсовета 21 февраля 2001 года, Правительству Российской 

Федерации было указано завершить в 2001-2002 годах инвентаризацию земель всех 

форм собственности. 

С принятием Федерального закона от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ «О разграни-

чении государственной собственности на землю» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 745 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государствен-

ного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-

2007 годы)» мероприятия по инвентаризации земель осуществляются в рамках вы-

полнения подпрограммы «Информационное обеспечение управления недвижимо-

стью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений» в 
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части разграничения государственной собственности на землю Российской Федера-

ции, ее субъектов, муниципальных образований. 

Необходимость в проведении работ по государственной кадастровой оценке зе-

мель возникла в силу несовершенства механизма установления нормативной стоимо-

сти земли и несопоставимости ее данных субъектов Российской Федерации. 

Инвентаризация земель производится, чтобы уточнить или выяснить местопо-

ложения объектов землеустройства, границы этих объектов (без закрепления на мест-

ности), установить земельные участки, которые не используются, используются нера-

ционально или используются не по целевому назначению, а также не в соответствии с 

разрешенным использованием, получить прочие характеристики земель [3]. 

Обычно, инвентаризация ведётся, если правоустанавливающие документы на 

земельные участки отсутствуют или не являются полными, земельные участки не со-

ответствуют их фактическому местоположению и площади, изменился правооблада-

тель земельных участков. При проведении реорганизации юридического лица инвен-

таризация обязательна для составления разделительного баланса или договора о при-

соединении (слиянии). 

Материалы инвентаризации, утвержденные в установленном порядке, – это база 

для составления действительных правоустанавливающих документов, согласования и 

закрепления границ земельных участков, ведения межевания и дальнейшего прохож-

дения государственного кадастрового учета. 
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На этапе создания навигационно-геодезической аппаратуры и программных 

средств очень важным этапом является его тестирование. Под этим понимается целый 

комплекс работ, связанных с созданием плана контрольных операций (тестового пла-

на) для конкретного продукта, проведением тестовых процедур и выдачи результата 

проведенных исследований. Последний представляет собой некоторую базу данных 

об ошибках, в которой постоянно отслеживаются и регистрируются всевозможные 

ошибки (с указанием даты, степени важности и другой вспомогательной информации, 

которая является важной при тестировании) [1, 2]. 

Перед написанием тестового плана сначала необходимо ознакомиться с создава-

емым продуктом (например, спутниковый приемник, OEM-плата, компьютерная про-

грамма и так далее). При этом собирается вся имеющаяся информация по нему, а 

также потенциальные сведения, которые могут быть использованы (хотя и не обяза-

тельно) при тестировании в дальнейшем. К источникам такой информации можно от-

нести следующие документы: 

• MRD (marketing requirements document) - «требованиярынка». Этот документ 

создается на каждый продукт по результатам исследования рынка и содержит инфор-

мацию, которая отражает то, что нужно пользователю по состоянию на текущий пе-

риод; 

• Документы и описания, относящиеся к предыдущим разработкам и аналогам 

(если создаваемый продукт имеет таковые). 

Далее проводится детальное исследование имеющейся информации; определя-

ются уже существующие особенности, тестирование которых уже в достаточной сте-

пени отработано и известно, а также выделяются те особенности, пути тестирования 

которых еще не известны и подлежат установлению. 

Существует два основных способа написания тестового плана: 

• Используя MRD; 

• Используя сам продукт (если это, например, компьютерная программа или 

полевой контроллер в их первоначальном исполнении). 

Хотя можно и комбинировать эти два способа. В любом случае лучше иметь 

экспериментальный образец «под рукой» для лучшего понимания и осознания рабо-

ты. Особого отличия в результате здесь не наблюдается, несмотря на некоторые спе-

цифические отличия, и поэтому выбор определяется человеком, создающим тестовый 

документ. 

В процессе написания тестового плана необходимо создавать отдельные разде-

лы, которые описывают определенные тестовые процедуры для проверки соответ-

ствующих узлов, компонентов, вычислительных процедур и многое другое. При этом 

надо описывать тестовую процедуру и соответствующий ей контроль или диапазон, в 

который может попасть результат теста. 

Следует понимать, что тесты могут различаться по качеству и количеству, по-

этому при тестировании применяется принцип, согласно которому необходимо сво-
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дить число тестовых процедур к минимуму при сохранении эффективности всех те-

стов, таким образом, чтобы охватить всевозможные процессы в продукте. При напи-

сании документа следует детально описывать тестовые процедуры, чтобы они были 

понятны лицам, которые будут выполнять исследования по тестированию непосред-

ственно [3]. 

Одним из важных этапов тестирования является тестирование навигационно-

геодезической аппаратуры в динамическом (автономном или дифференциальном) ре-

жиме по заранее выбранному маршруту. С этой целью представляется возможным 

использование заранее отснятой, с помощью геодезического оборудования, карты-

схемы, с нанесенными на нее различными объектами (здания, деревья). Наличие та-

ких ценных для тестирования данных дает очень удобный и полезный инструмент для 

контроля, потому что можно выполнять исследования в разных режимах, но в почти 

одинаковых условиях, что позволяет осуществлять различного рода сравнения. Кроме 

динамических тестов, можно проводить различные тесты в статическом режиме. 

В настоящее время область спутниковой геодезии и навигации постоянно разви-

вается и расширяется, что требует и соответствующих новых подходов к тестирова-

нию спутникового оборудования и программных средств. Поэтому методы проверки 

и контроля тоже модифицируются и постоянно совершенствуются. 
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ВИДЫ НАЗЕМНОЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

 

Пугачёва Ю.С., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия. 

 

Топографическая съёмка представляет собой один из видов геодезических ис-

следований, которые представляют собой комплекс полевых и камеральных работ. В 

ходе его выполнения определяется взаимное планово-высотное расположение задан-

ных точек на местности, которые служат основными при выявлении характеристик 

объекта. Такого рода работы позволяют получить топографические планы и карты в 

бумажном и электронном виде, а также в цифровых моделях местности. Топосъёмки 

могут выполняться для строительных площадок, при проведении ландшафтных рабо-

те, в ходе проектирования. Высокая точность полученного результата позволяет вы-

полнять качественное проектирование объектов, принять точные технические реше-

ния. Этот вид геодезического исследования особенно востребован в строительстве, 

воздушной и морской навигации, при поиске полезных ископаемых, в ходе выполне-

ния геофизических работ. Но в то же время этот вид изысканий далеко не всегда ис-

пользуется исключительно в профессиональных целях: работа топографов и геодези-

стов востребована при составлении карт для туристов, водителей. 

С использованием теодолита и специализированных мерных приборов (чаще 

всего светодальномеров). Для выполнения съёмки этого типа наиболее удобным в ра-

боте инструментом стал электронный тахометр или теодолит, оснащённый свето-

дальномерной насадкой. Результатом проведенной работы становится получение кон-

турного плана местности, возможность с высокой точностью выполнять корректи-

ровку планов землепользования или их составление. 

Результаты проведения подобных работ используют в ходе: ведения городского 

кадастра; при разработке плана населённого пункта; в процессе проектирования отво-

да земель; ведения мероприятий из сферы мелиорации. 

Специалисты в сфере геодезии признают эффективным и экономически выгод-

ным решением использование именно тахеометрической съёмки для прокладки линий 

электропередач, дорог, трубопроводных трасс. 

В зависимости от выбранного метода нивелирование поверхности может быть 

проведено с целью получения топосъёмки открытого участка местности, который от-

личается размеренным рельефом, для создания вертикальной планировки и проведе-

ния точных расчётов объёма проводимых земельных работ в большом масштабе (в 

пределах 1:500 до 1:5000). При этом высота сечения рельефа должна быть в пределах 

0,1 ÷ 0,5 м [1, 2]. 

Лазерное сканирование. Данная технология 3D сканирования позволяет подго-

товить 3D модели и 2D документацию для любых промышленных или инженерных 

объектов. Это прекрасная современная альтернатива традиционным технологиям вы-

полнения топосъёмки в том случае, когда они не способны предоставить достаточно 

точную и полную информацию об объекте из-за проблем с его доступностью, без-

опасностью. 

Использование лазерного сканирования позволяет 

• существенно сократить время выполнения съёмок и последующей обработки 

полученных данных; 
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• получение полной информации об объекте, его форме, пространственном по-

ложении в отношении других (соседних) объектов; 

• получение результатов повышенной точности; 

• лёгкость проведения любых дополнительных исследований и анализов; 

• возможность съёмки труднодоступных объектов; 

• проведение работ с использованием этой методики никогда не мешает произ-

водственному процессу; 

• сокращение расходов на выполнение работ за счёт высокой скорости их про-

ведения и полноты полученных данных [3]. 

Основной сферой использования для этого вида топографической съёмки стали 

открытые горные выработки, ремонтируемые строительные конструкции, исследова-

ния высоких объектов, заводских цехов, гидротехнических объектов, дорожных уз-

лов, железнодорожных путей, туннелей, мостов. 

Аэрофотосъемка. В данном случае работы проводятся с использованием различ-

ных летательных аппаратов (как правило, беспилотников) в тех случаях, когда назем-

ные работы в принципе невозможны. Это может быть заболоченная местность, места 

оползней, территории, которые загрязнены химическими отходами. В результате про-

ведения исследования будут получены ортофотопланы и модели в цифровом виде. 

Основной сферой использования аэрофотосъёмки стало градостроительство, агроно-

мия, исследования окружающей среды, выполнение масштабных кадастровых работ, 

её активно используют военные, археологи, строители. В картографии эта технология 

служит для обновления карт и планов. 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Экономическое обоснование проектов внутрихозяйственного землеустройства 

включает следующие части: 

-инженерно-технологическую (технико-экономическую); 

-производственно-технологическую (агроэкономическую); 

-экономическую; 

-социально-экономическую. 

Технико-экономическое обоснование служит, главным образом, для оценки со-

зданных проектом пространственных условий организации территории и характеристи-

ки технологических свойств земли (рельефа местности, механического состава почв, 

наличия препятствий, культур, технического состояния, крупности контуров и т. д.). 

В процессе землеустроительного проектирования технико-экономическое обос-

нование сводится к применению научно обоснованных нормативов по допустимым 

уклонам в рабочем направлении движения агрегатов.  

Технические показатели проекта позволяют судить о том, как выдержаны нормы 

землеустроительного проектирования, как улучшены пространственные условия зем-

лепользования по сравнению с существующим положением, каковы недостатки и 

преимущества возможных вариантов. 

Агроэкономическое обоснование нужно, чтобы обеспечить соответствие наме-

ченной организации территории требованиям расширения производства. Соответ-

ствующие показатели представляют собой в конечном итоге систему различного рода 

балансов: рабочей силы, кормов, удобрений, сельскохозяйственной продукции, годо-

вого оборота стада. 

Цель экономического и социально-экономического обоснований - выявить 

наилучший вариант организации территории, рассчитать эффективность намечаемых 

проектных решений, дать сводные стоимостные показатели, характеризующие эф-

фективность проекта. 

После этого ожидаемые результаты, связанные с ростом производства и его ра-

циональной организацией, сопоставляются с требуемыми затратами и учётом струк-

туры проектов внутрихозяйственного землеустройства. Можно сформировать систе-

му показателей экономической оценки составных частей проекта внутрихозяйствен-

ного землеустройства.  

К технико-экономическим показателям относятся: 

1) эксплуатация земель по угодьям; 

2) характеристика качества и размещения угодий, их контурность; 

3) виды, объёмы и очерёдность освоения, трансформации и улучшения угодий; 

4) экспликация угодий по производственным бригадам. 

К агроэкономическим показателям относятся: 

1) трансформация угодий; 

2) баланс площадей угодий;  

3) баланс зелёных кормов (схема зелёного конвейера); 



235 

4) расчёт площадей кормовых культур. 

К экономическим показателям относятся; 

1) капитальные вложения на сельскохозяйственное освоение, трансформацию, 

улучшение угодий, закладку многолетних насаждений; 

2) прирост валовой продукции вследствие освоения земель; 

3) текущие производственные затраты; 

4) прирост чистого дохода за счёт трансформации улучшения угодий и закладки 

многолетних насаждений; 

5) прочие приросты, потери чистого дохода (вследствие улучшения использова-

ния сельхозтехники, отвлечения угодий из сельхозоборота, замораживания капитало-

вложений); 

6) коэффициент эффективности капитальных вложений. 

К социально-экономическим показателям относятся: 

1) увеличение валового дохода в отраслях растениеводства; 

2) рост фонда потребления на одного работника; 

3) улучшение условий организации труда и управления в отрасли; 

4) улучшение природных ландшафтов и охрана окружающей среды; 

5) период возмещения капитальных вложений. 

Исследования и полевые наблюдения для использования вышеперечисленных 

показателей проведены в сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края. 

Результаты будут представлены в виде анализа эколого-экономических аспектов при 

организации внутрихозяйственного землеустройства. Внутрихозяйственное земле-

устройство проводится в целях организации рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения и их охраны. 
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Секира О.М., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями 

использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения воз-

можности ее повреждения. Установление охранных зон не влечет запрета на совер-

шение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В 

документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на зе-

мельные участки, расположенные в охранных зонах сетей, указываются ограничения 

(обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей, им запрещается: 

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; огоражи-

вать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуата-

ционных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать 

источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м [1, 2, 3]. 

Процесс продажи земельного участка с обременением, может усложниться в тех 

ли иных случаях. С обремененными участками может возникать довольно много труд-

ностей, среди которых самым распространенным является запрет в проведении сноса 

или реконструкции сооружения на земле, предназначенного для ИЖС. Единственным 

способом решения проблемы становится обращение в суд. Подобные судебные дела 

могут затягиваться надолго, а также стать причиной существенных затрат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

Секира О.М., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Под комплексными кадастровыми работами (ККР) понимаются кадастровые ра-

боты, которые выполняются одновременно на территории одного или нескольких 

смежных кадастровых кварталов в отношении всех земельных участков, сведения 

ЕГРН о которых не соответствуют установленным требованиям к описанию местопо-

ложения границ земельных участков, а также занятых зданиями или сооружениями, 

площадями, и другими объектами общего пользования, образование которых преду-

смотрено утвержденным в установленном законодательством о градостроительной 

деятельности порядке проектом межевания территории [1]. 

Программа предусматривает меры по созданию высококачественного достовер-

ного ЕГРН, который включает Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости, оптимальные и 

комфортные условия для предоставления государственных услуг потребителю и по-

полнения бюджетных доходов путем расширения налоговой базы. Это, в свою оче-

редь, поможет достичь такой важной стратегической цели государственной политики 

в создании условий для устойчивого развития экономического развития Российской 

Федерации, таких как эффективное использование земельных ресурсов и недвижимо-

сти для удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Проведение комплексных кадастровых работ в первую очередь заключается в 

обеспечении точности информации, содержащейся в ЕГРН, исключением кадастро-

вых (реестровых) ошибок при определении местонахождения земельных границ, по-

вышении уровня юридической защиты прав законных интересов землевладельцев, в 

результате выполнения которых точные сведения о местонахождении границ земель-

ных участков, местонахождения границ зданий, сооружений, незавершенных объек-

тов строительства будут учтены в ЕГРН [2, 3]. 

В рамках этого направления также предусматривается выделение земельных 

участков для государственной регистрации кадастров и определение границ земель-

ных участков, принадлежащих федеральному имуществу. 

В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса РФ, образование земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержден-

ным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Наличие проекта межевания 

территории-одним из видов документации по планировке территории, является обяза-

тельным условием образования земельных участков при выполнении ККР. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка докумен-

тации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ земельных участков, 

установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения ме-

стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, 
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изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых 

не планируется размещение новых объектов капитального строительства [4]. 

Следует учитывать, что в отношении земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-

ственных нужд, ККР выполняются в соответствии с утверждённым в порядке, уста-

новленном законодательством о градостроительной деятельности, проектом межева-

ния территории, либо в случае, если применительно к такой территории утвержден 

проект организации и застройки территории или иной документ, устанавливающий 

распределение земельных участков в границах такой территории, на основании ука-

занных проекта или документа. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ.  

ПЕРЕХОД К КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

 

Тараник О.А., Мелентьев А.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия. 

 

В соответствии с Федеральным законом 237-ФЗ в 2022 году во всех субъектах 

РФ была проведена Государственная кадастровая оценка всех земельных участков 

вне зависимости от категории без учета ограничений по периодичности проведения 

ГКО. Введение единого цикла государственной кадастровой оценки призвано повы-

сить качество оценки, сопоставимость по дате оценки результатов по всем субъектам, 

обладать полной стоимостной картиной по имеющимся объектам недвижимости на 

территории всей страны 

На территории Белгородской области были оценены земельные участки, отно-

сящихся ко всем 7 категориям земель, а также объектами оценки стали участки, ка-

тегория которых не установлена. Общее количество оцененных земельных участ-

ков – 931 862. Более 84% объектов оценки относится к землям населенных пунктов, 

15% – земли сельскохозяйственного назначения, оставшийся 1% процент приходит-

ся на все другие категории. Наибольшее количество участков относится к сегменту 

«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» – 721815 земельных 

участков [1, 2]. 

Целью данной работы является анализ результатов Государственной кадастро-

вой оценки земельных участков всех категорий на территории Белгородской области. 

Сравнение результатов предыдущих оценок, проводимых для каждой категории от-

дельно с новой оценкой. Изучение и анализ изменения применения подходов и мето-

дов в разных турах оценки [3]. 

Применяемая единая методика позволила качественно оценить все земельные 

участки. Кроме того, единая дата определения кадастровой стоимости и единая мето-

дика расчета позволяют сопоставить результаты, полученные в Белгородской обла-

сти, с результатами, полученными в других субъектах РФ, что также можно считать 

дополнительным критерием качества проведенных работ. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Образование участков из земель, находящихся в государственной собственно-

сти, происходит по решению местных муниципальных органов управления, но с со-

гласованием своего решения с федеральными органами власти, если есть цель пере-

дать данные участки в частную собственность или их использование в качестве удо-

влетворения муниципальных нужд. Такое образование называется – кадастровое об-

разование. При создании участков таким способом, данные о них в базу ЕГРН вно-

сятся впервые, все границы определяются кадастровым инженером, по заранее при-

мерно намеченной площади и расположении участка [1, 2]. 

ЗК РФ ст.11.3 «Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности» гласит: образование зе-

мельных участков находящихся в чьей-либо собственности производится на основа-

нии проекта межевания территории, который утверждён в соответствии со всеми тре-

бованиями, ГК РФ от 29.12.2004 г. Также в соответствии со ст. 11.2 «Образование зе-

мельных участков», образование земельных участков допускается при наличии в 

письменной форме согласия  пользователей, владельцев, арендаторов или залогодер-

жателей земель. Следуя ст.11.9 «Требования к образуемым и изменённым земельным 

участкам» ЗК РФ: при образовании не только одноконтурных, но и многоконтурных 

земельных участков необходимо учесть, что они должны, находится на землях, отно-

сящихся к одной категории, а также в границах одного территориального образова-

ния, а также учтены предельные минимальные и максимальные размеры участков в 

соответствии с местным законодательством [3]. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

На сегодняшний день роль органов местного самоуправления в процессе выяв-

ления ранее учтенных объектов недвижимости является одной из ведущих. Происхо-

дит это в связи с изменением действующего законодательства в сфере государствен-

ной регистрации прав и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, ко-

торые произошли с 29 июня 2021 года и наделили органы местного самоуправления 

полномочиями в самостоятельном выявлении ранее учтенных объектов недвижимо-

сти и внесении сведений о таких объектах в ЕГРН в качестве дополнительных сведе-

ний об объектах, подлежащих внесению. Данный процесс регулируется на основании 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» №518-ФЗ от 

30.12.2020 г. 

Объекты, права на которые возникли до вступления в силу ФЗ от 21.07.1997г. 

№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», а также иные приравненные к ним объекты недвижимости, права на которые 

не зарегистрированы в ЕГРН, относят к ранее учтенным. Цель работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости – повышение степени за-

щиты прав собственности граждан и организаций. На территории городского поселе-

ния «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгород-

ской области, в рамках Федерального закона № 518-ФЗ проводится работа по: 

1. Выявлению правообладателей ранее учтенных земельных участков; 

2. Выявлению правообладателей ранее учтенных объектов капитального строи-

тельства; 

3. Внесению сведений в ЕГРН о правообладателях ранее учтенных объектов не-

движимости; 

4. Выявлению дублирующихся ранее учтенных объектов недвижимости; 

5.Внесение изменений, присвоение и аннулирование адресов ранее учтенным 

объектам недвижимости и т.д. 

Процедура выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-

сти состоит из 6 этапов, включающих в себя: 

1. Анализ архивных сведений, содержащихся в органе местного самоуправления; 

2. Направление запросов в различные уполномоченные органы, для получения 

более точных сведений (МВД, ФНС, пенсионный фонд, Росреестр, ЗАГС, нотариус, 

БТИ); 

3. Обобщение полученных данных об объекте; 

4.Подготовка необходимой документации по выявлению правообладателя объ-

екта; 

5.Уведомление правообладателя и направление в орган регистрации прав; 

6. Принятие решение о внесении сведений о правообладателе ранее учтенного 

объекта недвижимости. 

Орган местного самоуправления на протяжении работ взаимодействует с ка-

дастровыми инженерами, правообладателями объектов недвижимости, самостоятель-
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но выявившими несоответствие сведений ЕГРН, исполнителями комплексных ка-

дастровых работ, с БТИ. В процессе проводимой работы в администрацию городского 

поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» посту-

пили сведения о 2484 ранее учтенных земельных участков и 246 объектов капитально-

го строительства, сведения о правообладателях которых отсутствуют. По состоянию на 

конец 2022 года, было приведено в соответствие более половины объектов. 

В процессе проведения работ, администрация сталкивается с рядом проблем, са-

мыми распространенными из которых являются: дублирующиеся объекты или несо-

ответствие фактического адреса объекта с адресом, который содержится в сведениях 

ЕГРН [1-3]. В решении этих проблем муниципалитету помогает Федеральная инфор-

мационная адресная система (ФИАС). Она позволяет вносить изменения в адрес объ-

екта, изменять его или аннулировать. Выявленные дублирующиеся объекты форми-

руются в одно письмо и направляются в Росреестр, который принимает решение об 

их аннулировании. 

В 2021 и 2022 году на территории поселка проводились комплексные кадастро-

вые работы, удалось выявить большое количество подобных проблем и привести в 

соответствие множество объектов в рамках работ, касающихся реализации 518-ФЗ. 

Результатом выполняемых администрацией городского поселения «Поселок Борисов-

ка» работ, в вопросе выявления правообладателей ранее учтенных объектов недви-

жимого имущества, является пополнение базы ЕГРН сведениями о зарегистрирован-

ных правах на такие объекты. Регистрация прав собственности на них позволяет 

гражданам без преград совершать сделки со своим имуществом, передавать его по 

наследству, получать разрешение на строительство на земельных участках зданий и 

сооружений, решать межевые споры, брать кредиты под залог недвижимости и т.д. 
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Борисовский район расположен на юго-западном макросклоне Среднерусской 

возвышенности Восточно-Европейской равнины. Его территория находится к западу 

от водораздельной возвышенности между реками Ворскла и Северский Донец и отно-

сится к бассейну Днепра. Возвышенная равнинная поверхность района, расчлененная 

в широтном направлении долиной реки Ворсклы, а также долинами ее притоков и гу-

стой овражно-балочной сетью, имеет волнисто-балочный характер. Главная стратеги-

ческая цель развития Борисовского района состоит в повышении качества жизни 

населения на основе экономического роста, всестороннего использования внутренне-

го потенциала муниципального района, развития социальной инфраструктуры и ма-

лого бизнеса. На основе главной цели и стратегических задач развития Борисовского 

района были сформулированы приоритетные направления развития района на средне-

суточную перспективу. Основное финансирование было выделено на развитие сель-

ского хозяйства. 

Общественное участие на разных этапах реализации проектов по благоустрой-

ству муниципального образования оказывает ряд положительных эффектов: повыша-

ет их удовлетворённость городской средой; создаёт новые возможности для общения, 

творчества;  повышает субъективное восприятие качества жизни, личную ответствен-

ность; стимулирует общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному 

решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

Формы общественного участия предполагают: 

- совместное определение целей и задач по развитию территории, выявление 

проблем и потенциалов развития; 

- определение основных видов активностей жителей; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, типов покрытий, типов озеленения, 

типов освещения, малых архитектурных форм; 

- одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и буду-

щим пользователями; 

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта и 

эксплуатации территории после реализации проекта [1, 2]. 
 

Список литературы 

1. География Белгородской области: Учеб. пособие. Часть первая: Природа; Часть вторая: 

Население и хозяйство. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 136 с. 

2. Ковалева, Е.В. Основы градостроительства и планировка населенных мест : Учебное посо-

бие для студентов направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / Е.В. Ковалева. – 

Майский : Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 2021. – 130 с. 

  



244 

УДК 332.6 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КАК ОБЪЕКТ ГКН 

 

Чернышев А.А., Сергеева В.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют земельный 

фонд страны. Земельный фонд – совокупность всех земель на определенной террито-

рии в пределах ее границ (страна, область, район и т.д.), являющихся объектом хозяй-

ствования, собственности, владения, пользования, аренды. 

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям государ-

ственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель 

и угодьям без включения в состав земельного фонда земель, покрытых внутренними 

морскими водами и территориальным морем. 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целе-

вому назначению и имеющая определенный правовой режим [1, 3, 5]. 

Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему законо-

дательству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом. Целевое 

назначение земель – это порядок, условия и предел эксплуатации (использования) зе-

мель для конкретных целей  

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к 

использованию для конкретных хозяйственных целей, но отличающиеся по природ-

но-историческим признакам. 

Земельные угодья являются основным элементом государственного учета зе-

мель, который ведется в соответствии с их фактическим состоянием и использовани-

ем. Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные (пашни; залежи; кормовые 

угодья; многолетние насаждения) и несельскохозяйственные (земля под водой, вклю-

чая болота; лесная площадь и земля под лесными насаждениями; земля застройки; 

земля под дорогами; прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, терри-

тории консервации и т. д.). 

Земельный фонд области составляют земли, находящиеся в пределах Белгород-

ской области. Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, 

государственный учет земель осуществляется по категориям земель и угодьям [1-3]. 

Цель - получение систематизированных сведений о количестве, качественном 

состоянии и правовом положении земель в границах области, необходимых для при-

нятия управленческих решений, направленных на обеспечение рационального и эф-

фективного использования земель. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 

земельного фонда Белгородской области на 1 января 2022 года составила 2713,4 тыс. га. 

Так как Белгородская область расположена в Центрально-Черноземном регионе 

России, в зоне с благоприятными условиями для развития сельскохозяйственного 

производства, то наибольший удельный вес в структуре земель приходится на сель-

скохозяйственные угодья, площадь которых составляет 2139,3 тыс. га (78,9%) [2]. 

Значительные площади земель заняты лесами и лесными насаждениями, не входящи-

ми в лесной фонд – 332,2 тыс. га (12,2%). Под водой занято 25,1 тыс. га (0,9%), под 

болотами – 22,6 тыс. га (0,8%). Дорогами и застроенными территориями занято 125,6 

тыс. га (4,6%). Прочие и нарушенные земли составляют 67,2 тыс. га (2,5%), земли, 

https://pandia.ru/text/category/zemelmznij_fond/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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находящиеся в стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия – 

1,4 тыс. га (0,1%) [4]. 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям, в настоящее время, 

учет осуществляется по категориям и формам собственности. В соответствии с дей-

ствующим законодательством земля может находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

На праве частной собственности земля принадлежит гражданам и юридическим 

лицам. В государственной собственности находятся земли, не переданные в собствен-

ность граждан, юридических лиц, муниципальных образований. Государственная соб-

ственность состоит из земель, находящихся в собственности Российской Федерации, и 

земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Земли, при-

надлежащие на праве собственности городским и сельским поселениям, а также дру-

гим муниципальным образованиям, являются муниципальной собственностью. 
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Согласно действующему законодательству, земля и её ресурсы являются основ-

ным достоянием народа. Земля имеет особую социальную ценность как недвижи-

мость. С целью справедливого распределения и целевого использования земель ве-

дется государственный земельный контроль (надзор). 

Земельным законодательством предусмотрены следующие виды земельного 

контроля: государственный, муниципальный, общественный и производственный [1]. 

Государственный земельный контроль осуществляют специально уполномочен-

ные государственные органы в соответствии с законодательством РФ в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Муниципальный земельный контроль осуществляют органы местного само-

управления, уполномоченные органы на территории муниципального образования. 

Муниципальный земельный контроль представляет собой один из видов земельного 

контроля, предусмотренный гл. XII ЗК РФ. В связи со вступлением в силу с 

01.07.2021 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» полномочия 

органов муниципального земельного контроля определяются в соответствии с ним. 

Сроки, порядок и последовательность административных процедур при осуществле-

нии муниципального земельного контроля устанавливаются административным ре-

гламентом осуществления муниципального земельного контроля, утверждаемым ор-

ганом муниципального земельного контроля [1, 3]. 

Общественный земельный контроль – это деятельность граждан и их объедине-

ний по осуществлению проверки соблюдения установленного порядка подготовки и 

принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления решений, затрагивающих права и законные интересы граждан и 

юридических лиц, а также соблюдения требований использования и охраны земель. 

Общественный контроль – это продукт общественного развития и регулируется дан-

ный вид деятельности Федеральным законом от 21.07.2014№ 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

Производственный земельный контроль осуществляют собственник земельного 

участка, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке. Этот вид контроля 

является своеобразным самоконтролем и не касается граждан, которые используют 

участки для индивидуального жилищного и дачного строительства, садоводства, ого-

родничества и т.п. 

Государственный земельный контроль – это проведение уполномоченными фе-

деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проверок выполнения землепользователями при 

осуществлении ими хозяйственной деятельности на земельном участке обязательных 

требований земельного законодательства, других нормативных правовых актов, со-

держащих нормы земельного права [1, 2]. Деятельность ГЗН уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти направлена на предупреждение, выявление и 

consultantplus://offline/ref=39F4A3DB53C40F4108B398066BBEC53F1667E3455705A0EC7B582DC2BFuCHAD
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пресечение нарушений со стороны правообладателей земельных участков (на любом 

праве), за которые предусмотрена административная или иная ответственность. 

Надзорные функции выполняют не только федеральные органы, но и их территори-

альные отделения. Особенности, полномочия и формы надзора установлены Поста-

новлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном 

земельном контроле (надзоре)». 

Функции государственного земельного надзора возложены натри органа испол-

нительной власти, осуществляющие земельный надзор на федеральном уровне: 

• Росреестр (контроль за землёй как объектом права); 

• Россельхознадзор (контроль за землёй как природным ресурсом, за его физи-

ческими свойствами (плодородие, мелиоративные мероприятия, рекультивация)); 

• Росприроднадзор (контроль за землёй как объектом экологической системы). 

О существовании административной ответственности за нарушение земельного 

законодательства знает практически каждый землепользователь: от владельца частно-

го дома за чертой города до крупнейших девелоперов, осуществляющих строитель-

ство/эксплуатацию на крупнейших земельных участках. Таким образом, вне зависи-

мости от того, кто осуществляет деятельность, противоречащую виду разрешённого 

использования участка, виновным лицом выступает только собственник как лицо, от-

ветственное за использование земли по назначению. 
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Шереметьев С.С., Ковалёва Е.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Транспортная инфраструктура обеспечивает условия экономического роста, ка-

чества жизни населения и росту конкурентоспособности национальной экономики. 

Географические особенности территории России определяют важную роль транспор-

та в развитии приоритетных возможностей страны с точки зрения осуществления ее 

транзитного потенциала [1]. 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Чукот-

ском автономном округе планируется разработка документов транспортного плани-

рования, включающих в себя программ комплексного развития транспортной инфра-

структуры и комплексной схемы организации транспорта. Данное мероприятия 

включает в себя проведение анализа состояния сети дорог, уровня автомобилизации, 

системы транспортного обслуживания населения и уровня безопасности дорожного 

движения в округе. Разработка документов транспортного планирования является од-

ной из контрольных точек федерального проекта «Общесистемные меры дорожного 

хозяйства» [2, 3]. 

Общая протяженность сети автомобильных дорог Чукотского автономного окру-

га составляет 4898,42 км, в том числе протяженность сети автомобильных дорог: 

- общего пользования регионального значения – 2988,49 км (в том числе 

1159,44 км – автозимники); 

- общего пользования федерального значения – 30,5 км (в том числе 7 км ледо-

вой переправы через Анадырский лиман); 

- общего пользования местного значения – 1909,93 км (в том числе 1611,50 км – 

автозимники). 

Территориальные и муниципальные автомобильные дороги общего пользования 

Чукотского автономного округа подразделяются на: 

- автомобильные дороги IV и V категории с твердым типом покрытия (капиталь-

ным, переходным, низшим); 

- автозимники с продленным сроком эксплуатации с низшим типом покрытия с 

шириной земляного полотна — 6 м. и низшим типом покрытия, со сроком эксплуата-

ции 6-10 месяцев в год; 

- автозимники со сроком эксплуатации 2-6 месяцев в год. 

По коэффициенту плотности автодорог Чукотка занимает одно из последних 

мест в России. Дорожное строительство затрудняют крайне низкая плотность населе-

ния и зима, продолжительность которой около 9 месяцев. Пересечь Чукотку на авто-

транспорте пока под силу только технике с высокой проходимостью. В целях созда-

ния условий для улучшения социально-экономического положения Чукотского авто-

номного округа, снижения транспортных издержек при перевозках автомобильным 

транспортом и поэтапного развития автомобильных дорог в округе разработана и ре-

ализуется Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных до-

рог» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукот-

ского автономного округа на 2014-2022 годы», утвержденная Постановлением Прави-
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тельства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405. 

Одним из наиболее значимых мероприятий по строительству автомобильных 

дорог является реализация инвестиционного проекта по строительству автомобиль-

ной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского ав-

тономного округа. Протяженность трассы вместе с подъездами составит около 1880 

км, строительство предусмотрено по параметрам автомобильной дороги V техниче-

ской категории с переходным типом покрытия, также предусмотрено строительство: 

мостов – 173 шт.; арочных мостов – 101 шт.; труб большого диаметра – 39 шт.; труб 

металлических гофрированных – 3474 шт.  

Таким образом, для Чукотского автономного округа вопрос развития транс-

портной инфраструктуры – один из самых, поэтому его решение является необхо-

димым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения. До-

ступ к качественным и безопасным транспортным услугам определяет значимость 

развития и работы бизнеса, производства и социальной сферы. Из этого следует, что 

роль транспортной инфраструктуры в социально экономическом развитии опреде-

ляется рядом объемных, стоимостных и качественных параметров уровня транс-

портного обслуживания. 

Транспорт обычно называют кровеносной системой региона и ее экономики, ко-

торая взаимодействие всех субъектов единого народно-хозяйственного комплекса. 

Данная система обеспечивает потребности в перевозках людей и грузов, является свя-

зующим звеном между производителями товаров, продукции, услуг и потребителями, 

без которого рыночные отношения и функционирование рынка являются невозмож-

ным [1-4]. 
 

Список литературы 

1. Алексеев, Ю.В. Градостроительное планирование поселений. В 5 томах. Том 1. Эволюция 

планирования / Ю.В. Алексеев, Г.Ю. Сомов. – М. : Издательство Ассоциации строительных ву-

зов, 2018. – 336 c. 

2. Ковалёва Е.В., Чикин Н.В., Андина В.А. Анализ кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости Чукотского автономного округа // Наука России: Цели и задачи. Сборник научных трудов по 

материалам XXVI международной научно-практической конференции 10 апреля 2021 г. Изд. НИЦ 

«Л-Журнал», Часть 3. 2021. – С. 53-57. 

3. Ковалёва Е.В., Чикин Н.В., Андина В.А. Анализ рынка объектов недвижимости Чукотского 

автономного округа // Вектор ГеоНаук. – Белгород. – 2021. – № 1. – С. 37-42. 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42332121
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42332121&selid=42332128


250 

УДК 528.441.21 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН И ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Янцен Н.В., Соврикова Е.М. 

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, г. Барнаул, Россия 

 

В настоящее время одним из способов комплексной защиты объектов культур-

ного наследия на определенной территории является установление границ территории 

объектов культурного наследия, зон охраны, режимов использования земель, градо-

строительных регламентов в таких зонах, а также ненадлежащее внесение сведений о 

них в Единый государственный реестр недвижимости, документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

Объектом исследования в нашем случае является особняк Купеческий, начало 

ХХ в., расположенный по адресу – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина 118. 

Территория исследования взята с прилегающими к отводу участками в границах 

квартала, ограниченного улицами Никитина, Анатолия, проспект Красноармейский и 

проспект Социалистический, а также на прилегающей территории – противополож-

ные стороны застройки этих улиц. Границы обследования определены кварталом, где 

в настоящее время расположен исследуемый объект культурного наследия [1]. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – 

города Барнаула исследуемый объект культурного наследия расположен в обще-

ственно-деловой зоне (ОД) На основании с Генеральным планом земельный участок, 

на котором расположен исследуемый объект культурного наследия, полностью рас-

положен в границах функциональной зоны – зона смешанной и общественно-деловой 

застройки. Действующая градостроительная документация и перспективы развития 

территории не противоречат целям сохранения объектов культурного наследия [2, 3]. 

Согласно исторической справке и Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации Объект был включен в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 

присвоением ему реестрового номера 21410014210005. 

В состав материалов утверждения проектов границ зон охраны входит информа-

ция об описании границ территории ОЗ и ЗРЗ объекта культурного наследия, которая 

отображает номер точек на схеме, расстояние между поворотными точками и указы-

вается направление относительно сторон света. 

Согласно съемке в проектных предложениях отображается ведомость координат 

характерных (поворотных) точек границ территории охранной зоны объекта культур-

ного наследия, которые необходимы для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости [4, 5]. 

Охранная зона установлена исходя из условий наилучшего восприятия и сохра-

нения составляющих элементов объекта культурного наследия. В охранную зону 

предлагается включить зону наилучшего восприятия памятника – участок улицы Ни-

китина. В границах охранной зоны запрещается строительство, а также размещение 

объектов, нарушающих историческую среду и визуальное восприятие объекта куль-

турного наследия. Разрешается благоустройство территории, строительство объектов 

капитального строительства, направленных на сохранение и восстановление истори-

ко-градостроительной и природной среды памятника [2]. 
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Система установления зон охраны объектов культурного наследия – процесс 

трудоемкий и затратный, согласно сложившейся практике, в большинстве случаев 

проблемы возникают с задержкой сроков постановки зон охраны на кадастровый 

учет, вследствие чего возникают градостроительные ошибки. При этом комплексная 

охранная зона организовывается, как зона специального режима охраны и использо-

вания всего исторического центра, это дает возможность сохранить неповторимость и 

целостность всего ансамбля исторического центра, а не только отдельных памятни-

ков, в него входящих. 
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ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 631.95:631.812.2 
 

НОВОЕ НАНОУДОБРЕНИЕ ИЗ ВЕРМИКОМПОСТА 
 

Алейник Е.А., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 
 

Разработка и применение инновационных наноудобрений актуально, так как это может 

повысить урожайность сельскохозяйственных культур и одновременно минимизировать воз-

действие агрохимикатов на окружающую среду [1]. Гуминовые вещества (ГВ) имеют ряд 

преимуществ перед синтетическими удобрениями и стимуляторами роста и развития расте-

ний. Доказано, что ГВ оптимизируют дыхание и метаболизм, ускоряют передвижение пита-

тельных веществ и интенсивность фотосинтеза [2, 3, 4]. 

Наиболее распространенным сегодня методом выделения гуминовых кислот является 

метод извлечения растворами щелочей и щелочных солей, чаще рекомендуют раствор щело-

чи концентрацией 0,1 М. При этом условии идет образование водорастворимых солей гуми-

новых кислот, и их структура существенно не меняется. Эта концентрация минимально 

необходима для замещения водорода всех функциональных групп на ионы щелочного ме-

талла в реакциях солеобразования. Повысить эффективность действия гуминовых веществ 

можно используя различные химические модификации исходных соединений [5]. 

При разработке жидкого гуминового удобрения нами впервые были использованы медь 

нанооксид 99,8% CuO (размер наночастиц 50 нм). Медный нанооксид (формула CuO и 

Cu2O), чистота: 99,8%. ТУ 1791-003-36280340-2008 (получен методом электрического взрыва 

медного проводника в атмосфере воздуха). Размер частиц: 50 нм, дисперсность, мкм: мелко-

дисперсный 0,1-0,5 мкм, температура плавления, °C: 800-1600°C, плотность, г/см³: 1-4 г/см³. 

Производитель: Россия. Опасность: безопасен, в случае загрязнения кожных покровов – вы-

мыть их обычными моющими средствами. 

Для проверки стимулирующих свойств, созданного вермигуминового удобрения с 

наномедью, были проведены лабораторные опыты по определению стимулирующего эффек-

та – определение биологической активности препарата тестированием на семенах разных 

сельскохозяйственных культур по ГОСТ Р 54221 [6]. Был установлен достоверно стимули-

рующий эффект прорастания семян редиса и огурца при применении раствора удобрения 

Вермигумат-4+нанооксид меди по сравнению с контрольным вариантом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ОКЕАНА  

И ИХ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 

 

Белазарович Н.С., Турцевич Е.Ф. 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Более 70% поверхности нашей Земли покрыто водой. Океан является дыхатель-

ной системой планеты, влияет на климат и температуру воздуха планеты: течения 

обуславливают жару или прохладу, а испарённая вода формирует облака и провоци-

рует осадки. 

Мировой океан – огромная, но очень хрупкая и уязвимая система, которая, так 

или иначе, затрагивает жизнь каждого из нас: дожди и другие виды осадков; доставка 

грузов между континентами; рыба и прочие морепродукты, которые мы ежедневно 

употребляем в пищу. Однако сейчас мировой океан находится в опасности из-за по-

стоянных техногенных катастроф (крушений танкеров и прочих), сточных вод и вы-

бросов в океан промышленных отходов. 

Загрязнение мирового океана – важная экологическая проблема номер один в 

мире. Развитие цивилизации привело к усилению загрязнения Мирового океана и 

сейчас выделяется несколько типов загрязнения: 

– физическое, это мусор, особенно пластик, который практически не разлагается; 

– биологическое – это загрязнение океана чужеродными бактериями и различ-

ными микроорганизмами, а также органическими отходами; 

– химическое – это различные химикаты и тяжелые металлы, которые использу-

ются в разных отраслях промышленности, вместе со сточными водами они попадают 

в океан в огромных количествах; 

– нефтяное – основной источник загрязнения Мирового океана – это нефть и 

нефтепродукты; 

– радиоактивное – океан уже давно превратился в хранилище радиоактивных от-

ходов 1. 

Целью устойчивого развития (ЦУР) 14 «Сохранение и рациональное использо-

вание океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития» являет-

ся решение проблем загрязнения мирового океана. Одним из индикаторов этой цели 

является задача 14.1 «Сокращение загрязнения морской среды» 2, согласно которой 

необходимо: 

– предотвратить и сократить любое загрязнение морской среды, в том числе 

вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским мусором и питатель-

ными веществами; 

– строго соблюдать процессы очистки промышленных отходов и стоков, сбра-

сываемых в гидросферу; 

– ужесточить правила, направленные на сохранение морской экосистемы; 

– увеличить экологический контроль над судами, которые перевозят опасные 

грузы; 

– расширить научные исследования, с тем, чтобы улучшить экологическое со-

стояние океанской среды и повысить вклад морского биоразнообразия в развитие 
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стран, особенно малых островных развивающихся государств и наименее развитых 

стран. 

Республика Беларусь привержена осуществлению ЦУР и уже предприняла ряд 

важных шагов для их реализации на национальном уровне. В целях создания условий 

для реализации ЦУР 14 в Республике Беларусь 3 разработан и принят ряд норма-

тивных правовых актов по реализации положений Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды». Национальным планом действий по защите окружаю-

щей среды разработана Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы. Для снижения 

уровня загрязнения окружающей среды многие предприятия внедряют систему ме-

неджмента окружающей среды на соответствие государственному стандарту СТБ ISO 

14001–2017, тем самым внося вклад в составляющие устойчивости окружающей среды. 

Кроме того, Государственным комитетом по стандартизации Республики Бела-

русь совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного 

управления подготовлен Перспективный план до 2030 года по разработке государ-

ственных и межгосударственных стандартов для содействия достижению ЦУР. Так, 

утвержден и введен в действие с 1 апреля 2021 года государственный стандарт СТБ 

ISO 14851–2020 «Пластмассы. Определение способности к полному аэробному био-

разложению в водной среде. Метод измерения потребления кислорода в закрытом ре-

спирометре» 4. 

Спасение нашего океана должно стать приоритетной задачей для всех стран ми-

ра и жителей планеты. Чтобы защитить Мировой океан от загрязнения, каждый дол-

жен начать с себя. Для этого достаточно уменьшить использование пластиковых бу-

тылок, не использовать пластиковые пакеты, заменив их матерчатыми сумками, 

научиться правильно сортировать мусор, чтобы пластик утилизировался на мусоро-

перерабатывающих заводах, а не попадал на полигоны, в реки, моря, океаны 5. Ведь 

биологическое разнообразие морской среды имеет решающее значение для здоровья 

людей и нашей планеты. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ В РФ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

Болотов В.Г., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера связаны с авариями, пожарами, 

взрывами и иными ситуациями, спровоцированными хозяйственной деятельностью 

человека. По мере насыщения производства и сферы услуг современной техникой и 

технологией резко возрастает число катастроф [1]. 

Зачастую ЧС техногенного характера наносят не только вред экологической об-

становке и экономике страны, но и представляют прямую угрозу для жизни людей. 

Так, в результате пожара 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя Вишня» (Кемерово) 

погибло 60 человек, среди них 37 детей. Это один из самых больших пожаров по чис-

лу жертв в России. 

Летом 2019 года в пяти сибирских регионах (Иркутская область, Забайкальский 

край, Бурятия, Саха-Якутия, Красноярский край) лесные пожары распространились 

на пять миллионов гектаров. Они же стали наиболее масштабными за последние 20 

лет. 

Выбросы в атмосферу составили более 200 миллионов тонн углекислого газа и 

сажи, загрязняющих воздух и потенциально влияющих на изменения климата [2]. В 

декабре 2019 года экономический ущерб от годовых лесных пожаров оценивался в 

14-15 миллиардов рублей. Были пересмотрены нормативы, устанавливающие зоны 

контроля за пожарной ситуацией. 

Одной из крупнейших техногенных катастроф, произошедших на территории 

РФ, стал разлив нефтепродуктов в Норильске (2020 год), вследствие которого 6 тысяч 

тонн топлива попали в грунт, 15 тысяч тонн – в реки. По факту случившегося открыт 

ряд уголовных дел, а ущерб окружающей среде был оценен почти в 148 млрд. рублей. 

В общей массе доля материального ущерба окружающей среде от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера составляет больше, чем крупные террористические 

акты, другие природные и биолого-социальные ЧС. 

В период с 2017 по 2021 год наибольшая смертность от ЧС техногенного харак-

тера наблюдалась в 2018 году (709 человек), наименьшая – в 2020 (322 человека). 
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ТЕПЛОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Загрязнение окружающей среды – это повышенное содержание в ней реагентов, 

наличие которых приводит к негативным последствиям. 

Существует несколько видов загрязнении: биологическое; химическое физиче-

ское; механическое. 

Цель нашей работы – изучить физическом виде загрязнения, а именно о тепловом. 

Тепловое загрязнение – это один из видов физического загрязнения природной 

среды, характеризующийся повышением ее температуры выше естественного уровня. 

Основные источники - выбросы в атмосферу нагретых отработанных газов и воздуха, 

вбрасывание нагретых сточных вод. 

Оно является причиной создания тепловых островов, изменения микроклимата, 

изменения физических свойств воды и увеличения температуры подземных вод [1]. 

Тепловое загрязнение атмосферы происходит из естественных и антропогенных 

источников. Повышенный температурный режим может увеличить загрязнение воз-

духа [2]. 

Теплотрассы и коммуникационные отводы повышают температуру почвы, что 

негативно сказывается на почвогрунте. 

Сброс сточных вод приводит к повышению температуры воды в водоемах. Теп-

лые пласты воды препятствуют естественному водообмену и уменьшению количества 

кислорода. Тепловое загрязнение усугубляется поступлением в водоем органических 

и минеральных веществ, происходит процесс эвтрофикации. Соленая вода, использу-

ющаяся для охлаждения, оказывает коррозирующее влияние на металлические по-

верхности и вызывает высвобождение ионов металлов в воду. 

Основным способом снижения теплового загрязнения является постепенный от-

каз от ископаемого топлива. Вспомогательной мерой может быть переход от эконо-

мики общества потребления к ресурсной экономике или замена темных поверхностей 

на отражающие или светлые и посадка деревьев. 
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ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КАРЬЕРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Герасимова Е.М., Воробьева О.Н. 

ОГАПОУ Белгородский строительный колледж, г. Белгород, Россия 

 

Губкинская территория Белгородской области – это уникальный по своим мине-

ральным и земельным ресурсам регион Белгородской области. 

Ископаемое сырье, лежащее близко к поверхности, добывается в десятках карье-

ров и шахтах. Здесь разведано 18 месторождений железа с запасами 850 млрд. т. же-

лезистых кварцитов и 80 млрд. т. богатых железных руд, что составляет 60% запасов 

железных руд России и 20% мировых. 

Однако, металлургический комплекс на сегодняшний день является самым мощ-

ным источником поступления загрязняющих веществ в биосферу [1]. 

Рассмотрим влияние предприятий горно-обогатительной промышленности на 

окружающую среду. 

1. Радиоактивный фон 

Особую опасность для окружающей среды г. Губкина и Губкинского района 

представляет радиационное загрязнение атмосферы радоном и его короткоживущими 

дочерними продуктами распада, а также долгоживущими естественными радио-

нуклидами, содержащимися в витающей минеральной пыли - радиоактивных аэрозо-

лях. Радиоактивные аэрозоли поступают в воздушную среду при буровзрывных рабо-

тах, при дроблении руды на обогатительных фабриках, а также при пылении отвалов, 

хвостохранилищ и складов готовой продукции [2]. 

2. Атмосфера 

Загрязнение атмосферы считается экологически наиболее опасным, так как об-

ладает прямым воздействием на человека. 

Средние многолетние газопылевые выбросы ЛГОКа и СГОКа оцениваются при-

мерно в 30 тыс. т/год 

В целом комплексное негативное воздействие на экологическое состояние атмо-

сферы района ЛГОКа, СГОКа, ОЭМК и других источников техногенного загрязнения 

привело к существенному повышению в воздушной среде городов Губкин и Старый 

Оскол диоксидов азота и серы (до 1,5 ПДК), а также формальдегида (до 3 ПДК). Учи-

тывая особенности технологии горяче-брикетированного железа, связанной с боль-

шим расходом природного газа (350 млн. м /год), состояние атмосферного воздуха в 

районе еще более ухудшилось [3]. 

3. Почва 

Переходя к техногенному загрязнению почв, следует подчеркнуть, что главным 

источником поступления элементов-токсикантов на земную поверхность района яв-

ляются пылевые выбросы промышленных предприятий, особенно связанные с буро-

взрывными работами. 

Анализ техногенной пыли, осевшей на снеговой покров в центральной зоне за-

грязнения ЛГОКа, где модуль техногенной нагрузки в эпицентре пылевыбросов до-

стигает 4000 кг/га в год, показал, что концентрация ТМ (Сu, Pb, Zn, Cd) в пыли, как 

правило, превышает 10 Кк; в несколько меньшем количестве содержатся тетрогенные 

элементы-токсиканты: Мn (до 9), А1 (до 4,7), а также Са и Fe. 



258 

В целом же техногенное загрязнение почв фиксируется в радиусе более 50 км. 

Высокий уровень загрязнения жизнеобеспечивающих компонентов окружающей 

среды оказывает негативное влияние на флору и, прежде всего, на сельскохозяй-

ственную растительность, не только снижая ее урожайность, но делая ее непригодной 

для использования в пищевом рационе [4]. 

4. Загрязнение гидросферы 

С начала промышленного освоения железорудных месторождений в районе рез-

ко изменились характер и интенсивность поступления в гидросферу химических эле-

ментов. 

5. Влияние горнодобывающего комплекса на состояние здоровья населения. 

Формирование отрицательной динамики состояния здоровья работников горно-

добывающего комплекса и населения горнопромышленных районов КМА в значи-

тельной степени обусловлено негативным влиянием комплекса антропогенных фак-

торов среды обитания [5]. Вместе с тем, здоровье населения горнопромышленных 

районов не может рассматриваться без учета природообусловленных аномальных от-

клонений среды, которое имеет место в регионе КМА. 
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Актуальность темы связана с тем, мусорное загрязнение стало серьезной про-

блемой в современном мире. Согласно докладу, опубликованному в журнале 

«Nature», проблема мусора или твердых отходов в настоящее время принимает нема-

лые масштабы. К концу этого века мусор будет собираться со скоростью 11 миллио-

нов тонн в день во всем мире, что более чем в три раза превышает нынешнюю ско-

рость. Он предполагает, что образование мусора к 2025 году достигнет 7,5 млн. тонн 

в сутки. 

Загрязнение мусором происходит, когда собранные на свалках отходы гниют, 

распространяют запах и вызывают загрязнение воздуха на прилегающих территориях, 

что также создает проблемы на административном уровне. Часто можно увидеть, что 

отходы, в состав которых входят неорганические материалы, такие как железные бан-

ки, бумага, пластик, кусочки стекла или пищевые отходы, кости животных, кожура 

овощей и т. д., выбрасываются на открытый воздух. Часто пожары на свалках развя-

зываются преднамеренно или случайно. Загрязнение воздуха также распространяется 

при сжигании мусора на открытом воздухе в деревнях, что представляет серьезную 

угрозу для здоровья и окружающей среды [1]. 

Реки также являются жертвами различных видов загрязнения промышленными и 

бытовыми отходами. Усиление вывоза ТБО и нечистот, а также сброса промышлен-

ных стоков в водоемы портит ландшафт красивых мест. 

Города превращаются в мусорные свалки. Мусор присутствует везде в той или 

иной форме. Эта проблема обострилась за последние три десятилетия, что привело к 

проблемам со здоровьем и разрушению окружающей среды. Сегодня мы являемся 

жертвами многих видов отходов, включая бытовые, сельскохозяйственные и про-

мышленные отходы. Ежегодно производятся тонны отходов или мусора, и только 

один процент перерабатывается. Остальное скапливается в полях или на улицах и в 

конце сезона дождей; он достигает океанов через реки. 

Причин образования мусора много. Одной из причин этого является растущая 

урбанизация и благосостояние. Чем крепче страна или город финансово, тем больше 

мусора они будут производить. Это также можно увидеть, связав бедность и процве-

тание, конкуренцию и неэффективность. Другие причины этого включают изменение 

образа жизни, отсутствие управления отходами и вариантов, а также большую про-

блему этики, которая быстро разрушается. 

Микрочастицы – это те токсичные частицы, размер которых настолько мала, что 

они могут проникать в наш организм через дыхание и, в частности, повреждать лег-

кие. В Индии и Китае сжигают все виды мусора, включая пластиковые бутылки и 

электронику. По мнению ученых, это основная причина загрязнения воздуха [2]. 

Дым от горящего мусора не только отравляет воздух, но и способствует распро-

странению болезней. 

Отходы являются основной причиной загрязнения окружающей среды в разви-

тых и развивающихся странах. Растущая интенсивность развития становится все бо-

лее сложной задачей. Окружающая среда становится беспорядочной из-за неправиль-
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ной утилизации мусора. Но, используя современные технологии, многие развитые 

страны не только сократили загрязнение за счет управления отходами, но и сделали 

его основным источником энергии. Многие отходы подлежат переработке [3, 4]. 

Чтобы правильно обращаться с мусором, мы должны подготовиться к решению 

этой проблемы в несколько этапов. В качестве первого шага мы должны попытаться 

уменьшить количество отходов, образующихся на человека. Вторым шагом должна 

быть переработка и повторное использование. На третьем этапе мы должны произво-

дить биогаз и органические удобрения из этих биологических отходов, которые оста-

ются после переработки и повторного использования. 

Мы исходим из того, что население производит мусор, а его уничтожение — де-

ло государства. Это неправильный подход. Человек, являясь частью природы – ответ-

ственен за экологию, за окружающую среду и своё отношение к ней. Экологическое 

состояние мира – начинается с каждого его гражданина. 
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Биопестициды – особая разновидность пестицидов, добываемая из животных, 

растений, бактерий и отдельных видов полезных ископаемых. Они сравнительно без-

вредны для окружающей среды, а их действие нацелено строго на ту или иную груп-

пу патогенов, не влияя на прочих насекомых, птиц и млекопитающих, равно как и на 

человека [1]. 

Хотя биопестициды в целом похожи на традиционные пестициды, т.е. своим 

функционалом вызывают уничтожение вредных объектов, и выпускаются в похожих 

же препаративных формах (порошок, суспензия, эмульсия и пр.), но суть их дей-

ствия – влияние одного организма на другой путём продуцирования антибиотических 

элементов и ферментов, конкурирование с патогенами за питание, влагу и жизненное 

пространство, и рост общей резистентности растения. Сегодня биопестициды исполь-

зуют чаще всего в овощеводстве, в т.ч. в закрытом грунте (около 25%), для защиты 

плодово-ягодных культур (10%), в органическом сельском хозяйстве (5%), при осу-

ществлении государственных и муниципальных программ (обработка лесных масси-

вов, борьба с насекомыми – распространителям инфекций (20%) [2]. 

В контексте борьбы за экологию важно, что биопрепараты не загрязняют ни по-

лучаемую сельскохозяйственную продукцию, ни окружающую среду, т.к. не могут 

накапливаться в продуктах и в почве. Основное условие создания этих препаратов – 

наличие в них живых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности [3]. 

В России применяют бактериальные и грибные препараты-антагонисты фитопа-

тогенов: фитоспорин (Bacillus subtilis, на пшенице и картофеле), псевдобак-терин-2 

(Pseudomonas aureofaciens, на пшенице и овощах закрытого грунта), планриз 

(Pseudomonas fluores-cens, на зерновых, картофеле, капусте), фитолавин (Streptomyces 

lavendulae, Streptomyces griseus, на капусте и томатах защищенного грунта), трихо-

дермин (Trichoderma lignorum, на овощах и цветах защищенного грунта), вермикулен 

(Penicillium vermiculatum, на подсолнечнике) [3]. В некоторых случаях применяют 

микробную массу вместе с выделяемыми метаболитами (обычно антибиотиками). 

Эти препараты эффективнее и дешевле, так как не требуют разделения компонентов. 

Хотя активное использование биопестицидов в сельском хозяйстве началось 

сравнительно недавно, около 10-20 лет, скорость их выпуска постоянно увеличивает-

ся. Так, если производство химических пестицидов каждый год возрастает на 1-2%, 

то отрасль органических средств проявляет стабильный рост на уровне 10-15%. Если 

в 2018 году рынок биопрепаратов оценивался в 1,46 млрд. долларов, то в 2024 году он 

достигнет объёма в 2,82 млрд. долларов. Суммарный годовой ритм роста рынка био-

продуктов почти втрое выше, чем у химических пестицидов. Подобный рост биопе-

стицидов связан с ужесточением нормативных требований к средствам защиты расте-

ний, осведомленностью потребителей об опасностях, связанных с химическими пе-

стицидами, и важностью поиска новых надёжных способов действия активных ин-

гредиентов. Всё это ускоряет развитие рынка биопестицидов [4, 5]. 
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Формирование технологии применения биопрепаратов в интегрированной защи-

те растений от вредителей состоит из нескольких этапов [6, 7]. В лаборатории вычис-

ляют летальные концентрации биопрепаратов, определяют эффект их малых доз, ко-

лебание вредоносности и плодовитости вредителей, определяют потенциал совмест-

ного применения с препаратами иных экологических групп. В полевых условиях 

определяют оптимальные дозы биопрепарата, вычисляют сроки внесения, количество 

обработок с учетом погодно-климатической специфики, видового состава, биологии и 

количества вредителей. Биопестициды применяют в том случае, когда вредители 

лишь начинают появляться на растениях. При массовом размножении фитовредите-

лей биологические средства защиты растений обычно не используют, а применяют 

химические препараты. 

В последние годы рынком биопрепаратов все активнее интересуются ведущие 

мировые компании, как-то Basf, Bayer и Syngenta. Это говорит о новой волне роста 

спроса к биопрепаратам в целом и биопестицидам в частности [8]. Росту рынка бла-

гоприятствует и рост количества коммерчески доступных биологических препаратов 

защиты растений. 
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Азот в растениях является основным питательным элементом. В сухой массе 

растений его содержится от 0,5 до 6,0%. Азот в почву поступает с атмосферными 

осадками, остатками животных и растений, минеральными и органическими удобре-

ниями. Важным источником пополнения азотного фонда почвы является азотфикса-

ция свободноживущими микроорганизмами и клубеньковыми бактериями [1]. 

В процессе разложения и синтеза гумусовых веществ в почве образуются раз-

личные формы минерального и органического азота. В почве трансформация азота 

определяется в основном процессами синтеза и разложения органического вещества и 

уровнем микробиологической и энзиматической активности почвы. 

Азот, содержащийся в составе почвенных органических соединений в виде ами-

ногрупп, становится доступным растениям лишь после минерализации его микроор-

ганизмами. Интенсивность этого процесса зависит как от природы самого органиче-

ского вещества, так и условий внешней среды – влажности, температуры, кислотно-

сти почвы и других факторов. 

Фосфор в растениях играет важную роль. Хорошая обеспеченность фосфором 

улучшает углеводный обмен, приводит к накоплению сахаров, что способствует по-

вышению морозоустойчивости и засухоустойчивости растений. При недостатке окси-

да фосфора замедляется синтез белков в тканях растений, повышается содержание 

нитратного азота. В связи с этим своевременное удовлетворение потребности расте-

ний в фосфоре является одним из главных условий формирования высоких урожаев 

сельхозкультур [2]. 

Некоторые растения обладают способностью усваивать фосфорную кислоту из 

несложных фосфороорганических соединений путем выделения корнями фермента 

фосфатазы, которая отщепляет фосфорную кислоту в органических соединениях. В 

Белгородской области важным источником поступления фосфора в почву являются 

органические удобрения [3]. 

Калий в растениях является одним из основных зольных элементов. Его роль в 

питании растений более отчетливо проявляется на фоне высокого использования 

фосфора и азота. Поэтому его иногда образно называют «солью земли». При недо-

статке калия задерживается синтез белка и накапливается небелковый азот. 

По доступности растениям разделяют на пять групп: 

1. Калий, входящий в состав различных минералов почвы. Эта форма труднодо-

ступна растениям. 

2. Поглощённый калий – главный источник калийного питания растений. 

3. Водорастворимый калий – наиболее доступен растениям. 

4. Калий, находящийся в составе плазмы микроорганизмов, населяющих почву. 

В доступную форму этот калий переходит после отмирания микробов. 

5. Калий, фиксированный почвой. В почве протекает процесс перехода обмен-

ных форм калия в необменные. Почвы тяжёлого механического состава отличаются 

повышенной фиксацией калия. На чернозёмах, в связи с высокой насыщенностью 
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двухвалентными катионами, обменный калий почти не накапливается. Преобладает 

необменное поглощение этого элемента. 

В настоящее время основным источником поступления калия в агроценозы Бел-

городской области являются органические удобрения. 

Азот участвует в защите растений от патогенных микроорганизмов. При нехват-

ке данного элемента у растений наблюдаются слабые побеги и истончившиеся листья, 

растение перестает расти, уменьшается количество соцветий. Фосфор необходим в 

период плодоношения и цветения. Оно влияет на формирование корней, повышает 

сопротивляемость болезням. При его нехватке на листьях появляются сине-зеленые 

пятна, края листьев сворачиваются, плоды и цветки деформируются. Подкормка рас-

тений фосфором поможет ускорить их рост. При недостатке калия появляются бурые 

пятна и краевые ожоги на листьях, скручивание листьев. Растение замедляется в ро-

сте. Калий способствует морозоустойчивости, поддерживает водный баланс, повыша-

ет лежкость плодов, устойчивость растения к болезням [4]. Наличие данных элемен-

тов в почве играет для сельскохозяйственных культур важную роль. Внесение повы-

шенных доз удобрений приводит к их невостребованному избытку элементов питания 

в почве. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ПОБОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ РАСПАДА РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ 

 

Ефимова К.С., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Радиоактивность – спонтанное изменение состава или внутреннего строения не-

стабильных атомных ядер (нуклидов) путём испускания элементарных частиц, γ-

квантов или ядерных фрагментов. 

Радиоактивными семействами называют генетически связанные последователь-

ным радиоактивным распадом цепочки (ряды) ядер естественного происхождения. 

Они возникают в результате распада долгоживущих элементов. В природе известно 3 

изотопа тяжёлых радиоактивных элементов, которые являются долгоживущими, пе-

риоды полураспада которых соизмеримы с возрастом Земли (5х109 лет): торий Th-

232, уран U-235, уран U-238. 

В процессе превращения этих элементов в качестве промежуточных продуктов 

распада образуются радиоактивные изотопы радия, радона, полония, которые форми-

руют значительную дозу облучения живых организмов. Находятся в воздухе, воде, 

почве, минералах (в зависимости от физического состояния) [1]. 

Радон был открыт английским физиком Э. Резерфорд в 1900 году. Радон – это 

радиоактивный газ и образуется в процессе природного радиоактивного распада ура-

на, который присутствует во всех горных породах и почвах, а также в воде. Основная 

часть облучения происходит от дочерних продуктов распада радона – изотопов свин-

ца, висмута и полония. Продукты распада радона попадают в легкие человека вместе 

с воздухом и задерживаются в них, вызывая микроожоги, которые приводят к раку. 

Также альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга 

человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов. Радон несет и положи-

тельный эффект во многих сферах человеческой жизни. Его используют в медицине 

для приготовления «радоновых ванн», в сельском хозяйстве для активации кормов 

домашних животных, в металлургии в качестве индикатора для определения скорости 

газовых потоков в доменных печах и газопроводах. Геологи с его помощью находят 

залежи радиоактивных элементов. Сейсмологи, анализируя выход радона из почв, мо-

гут спрогнозировать сильные землетрясения и извержения вулканов [2]. 

Радий – самое радиоактивное долгоживущее вещество на свете: уровень облуче-

ния от одного грамма радия примерно такой же, как от тонны урана.  При распаде он 

порождает цепочку из короткоживущих изотопов самых разных элементов. Радий 

был открыт Пьером и Марии Кюри в 1898 году. Польза радия: использовали в меди-

цине, а также при подкормке растений дозой порядка 10-11 г на 1 литр воды в годы 

первой мировой войны. В начале XX века появилась мода на радиацию. Радий стали 

использовать в потребительских товарах по всему миру. Из-за этого множество лю-

дей страдали остеопорозом, самопроизвольными переломами костей, появлялись зло-

качественные опухоли и кроветронное заболевание [3]. 

Полоний – тяжелый и редкий элемент, который появляется в ходе распада урана. 

Период его полураспада в зависимости от изотопа составляет от сотен микро- и даже 

наносекунд до нескольких суток, за исключением полония-208 и полония-209, для ко-

торых он достигает 2,9 и 125 лет, полония-210 составляет 138 дней. Полоний был от-
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крыт в 1898 году супругами Кюри. Полоний применяют для изготовления нейтрон-

ных источников, ионизации газа, производства космических установок. Полония яв-

ляется самым опасным веществом [4]. При отравлении полонием нарушения проис-

ходят повсюду и в таких количествах, что обычные биохимические механизмы уже не 

могут справиться с «ремонтом». Развивается лучевая болезнь, и смерть наступает 

обычно от полиорганной недостаточности, при которой отказывают практически все 

системы организма. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МАРГАНЦА, МЕДИ, ЦИНКА  

И КОБАЛЬТА В ПАХОТНОЙ ПОЧВЕ 

 

Жарикова Ж.С., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Микроэлементам влияют на процессы роста, развития, на важнейшие физиоло-

гические процессы растений. Известно, что низкая обеспеченность почв минераль-

ными элементами отрицательно сказывается на получении высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур [1, 2, 3]. Для Центрально-Чернозёмного рай-

она РФ характерна высокая сельскохозяйственная освоенность земель. Более 80% 

всей его территории составляют сельскохозяйственные угодья, в том числе на долю 

пашни приходится почти 70%. Поэтому рост сельскохозяйственного производства 

здесь основывается не на расширении используемых земель, а на интенсификации 

имеющихся сельскохозяйственных угодий [4, 5, 6]. 

Задачами наших исследования являлось изучение содержания подвижных форм 

марганца, меди и цинка в пахотном слое почв полей хозяйства Белгородского района 

Белгородской области. Отбор проб образцов почвы осуществляли в соответствии с 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Исходное содержание подвижных форм микроэлементов опреде-

ляли по методическим указаниям ЦИНАО в ФГУ «Центр агрохимической службы 

«Белгородский» [7]. Установлена недостаточная в разной степени обеспеченность 

ими практических всех видов почв и культур разных севооборотов хозяйства. В це-

лом пахотные угодья характеризуются низким содержанием подвижных цинка, меди 

и кобальта, средним – марганца. Наибольшее количество подвижного марганца обна-

ружено в черноземах выщелочных глинистых и черноземах обыкновенных глинистых 

механического состава. Наибольшая концентрация подвижного цинка обнаружена в 

черноземах тяжелосуглинистых механического состава. Наименьший уровень по-

движной меди обнаружен в пашне с черноземом солонцы. Наибольшее количество 

подвижного кобальта обнаружено в черноземах выщелочных глинистых с самым вы-

соким уровнем содержанием гумуса. 

Для корректировки дефицита микроэлементов по севооборотам хозяйства необ-

ходимо учитывать недостаток доступного для растений марганца, прежде всего, для 

озимых и свеклы; в отношении цинка – недостаток для всех культур севооборота; в 

отношении меди – под ячмень, озимую пшеницу, подсолнечник, горох, свеклу; в от-

ношении кобальта – под посевы ячменя, гречихи и многолетние травы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Подъем сельскохозяйственного производства требует внедрения прогрессивных 

технологий, сохранения и повышения плодородия почв. Одной из таких технологий 

является No-till [1, 2, 3, 4, 5]. 

Наши исследования включали изучение основных принципов технологии No-till 

в условиях стационара Белгородского ГАУ и влияние технологии на качественные 

показатели почвенного гумуса. 

Полученные данные свидетельствуют, о том, что уровень общего гумуса в нача-

ле вегетации озимой пшеницы при классической обработке составляет в среднем 

4,1-5,0%, при обработке No-till подобный – 4,3-5,1%, уменьшение общего гумуса в 

почвах при классической обработке начинается с глубины 10-20 см, а при минималь-

ной обработке – с глубины 20-30см. Более того минимальные значения общего гумуса 

отмечены для классической обработки почвы. То есть при перерасчете на весь гуму-

совый горизонт общего количества гумуса будет больше в пахотных землях при 

No-till технологии. 

В период предуборочной поры содержание общего гумуса при классической об-

работке незначительно возрастает до 5,1-6,0%, при обработке No-Till – до 5,2-6,1%, то 

есть в среднем количество общего гумуса выросло в 1,1 раза.  В противоположность 

предыдущим данным уменьшение общего гумуса в почвах при классической обра-

ботке с глубиной не выявлено, максимальное значение обнаружено на глубине 20-

30см. При минимальной обработке почвы максимальные значения – на глубине 20-40 

см. Более того минимальные значения общего гумуса опять отмечены в почвах при 

классической обработке, что вновь свидетельствует о постоянной тенденции роста 

общего гумуса в пахотных землях при No-Till технологии. 

Уровень лабильного гумуса в начале вегетации при классической обработке 

составляет в среднем 0,12%, при обработке No-till подобный – 0,15%, увеличение 

лабильного гумуса в почвах при классической обработке отмечено на глубине 

0-10 см, в то время как при минимальной обработке на той же глубине количество 

лабильного гумуса ниже. Хотя на глубине 30-40 см замечена тенденция на увеличе-

ние лабильного гумуса для технологии No-till, чего нельзя сказать о классической 

технологии обработки почвы. Минимальные значения лабильного гумуса отмечены 

для классической обработки почвы. То есть при перерасчете на  весь гумусовый го-

ризонт общего количества лабильного гумуса будет больше в пахотных землях при 

No-till технологии. 

Уровень лабильного гумуса во время сбора урожая при классической обработке 

ниже 0,2%, при обработке No-Till – до 0,3% максимальное значение обнаружено на 

глубине 20-30 см. При минимальной обработке почвы максимальные значения – на 

глубине 20-40см. Более того минимальные значения лабильного гумуса опять отме-

чены в почвах при классической обработке, что вновь свидетельствует о постоянной 

тенденции роста лабильного гумуса в пахотных землях при No-Till технологии. 
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Из представленных данных мы можем видеть тенденцию по увеличению, как 

лабильного, так и общего гумуса по системе No-Till по отношению к классической 

обработке почвы. Что подтверждает её щадящую и сберегающую направленность от-

работки почв. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, РЕГИОНА  

И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

 

Кечинова А.Н. 

ОГАПОУ «Белгородский Техникум Общественного Питания», г. Белгород, Россия 

 

Экологические проблема городов создают вредные промышленные производ-

ства в городах и регионах, некоторые из которых расположены в муниципалитетах. 

По существующим сегодня в России критериям, города официально следует отнести 

к зоне, в которой наблюдается критическая экологическая ситуация. Если в целом 

оценивать экологические проблемы городов, то к природным особенностям, которые 

оказывают непосредственное влияние на экологическое состояние региона, относятся 

несколько факторов [1]. Во-первых, это расположение на данном участке фундамент 

(докембрийский) максимально приближен к поверхности. Это особенность позволяет 

открыть масштабную добычу полезных ископаемых, которые сосредоточены в кри-

сталлическом фундаменте этой платформы. Так обусловливается техногенное влия-

ние, которое связано с добычей полезных ископаемых. Во-вторых, даже если гово-

рить очень кратко, экологические проблемы городов и областей связывают с ее гео-

графическим положением. При условии присутствия вокруг осадочных пород, а так-

же из-за открытости местности и низкой лесистости происходит сильная эрозия поч-

вы, органические и минеральные вещества выносятся на поверхность. Все эти состав-

ляющие, в конечном счете, нарушают экологическое равновесие в регионе. 

Достижения: Год экологии для «Зелёного фронта» – масштабная инициатива, 

она обращает внимание общества на важнейшие проблемы. К сожалению, рост вни-

мания к этим проблемам не всегда приводит к их решению. Наша организация часто 

сообщает о дымящих ядом свалках, но это не всегда привлекает столько же внимания, 

как, например, субботник. Я очень надеюсь, что после того, как Год экологии закон-

чится, жители нашей страны не решат, что «уборка закончена». 

Многие ведомства в целом приветствуют общение по электронной почте, через 

неё можно передавать больше данных. А в экстренных случаях госорганы оперативно 

отвечают и по телефону. Вместе мы выезжаем нечасто, зато итоги обычно очень эф-

фективные. 

В целях улучшения экологической обстановки в области нужно: усиливать при-

родоохранные мероприятия на предприятиях, совершенствовать технологические 

процессы и способы очистки отходящих газов и сточных вод. 

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: 

по подавлению оксидов азота применяется двухступенчатое сжигание на объек-

тах энергостанций; 

на обжигах печах цемзаводов установлены дополнительные устройства на элек-

трофильтрах, позволяющие снизить выбросы пыли; 

на цемент-заводах смонтирована система возврата пыли в производство, что 

позволило снизить выбросы в атмосферу; 

на ГОК проводятся ежегодные мероприятия по рекультивации пылящих отвалов 

на площади 50 гектаров. 
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Принимаются меры по уменьшению выбросов вредных веществ автотранспор-

том. 

В городах создать проведение контрольно-диагностических работ, выдача сер-

тификатов, подтверждающих соответствие нормативам выбросов вредных веществ 

транспортом. 

Ежегодно в нашей области и юроде проводится операция «Чистый воздух», в 

проведении которой принимают участие экологические службы и подразделения 

ГИБДД. Ввести в эксплуатацию пункты экологического контроля тепловозов. 

Для дальнейшего снижения выбросов от транспорта проводится работа по уста-

новке каталитических нейтрализаторов, в первую очередь на автотранспорте муници-

пальных и коммунальных хозяйств города. 

Заключение. Выводы: Чистый, прозрачный воздух, настоянный на ароматах трав 

или наполненный морозной свежестью, бодрящий, которым хочется дышать, остается 

мечтой для горожан. Но нельзя ждать, когда органы власти решат все экологические 

проблемы [2]. 

Каждый из нас не только может, но и обязан внести свои вклад в оздоровление 

природной среды. Как? Прежде всего, нельзя забывать, что естественными фильтра-

ми, очищающими воздух, являются растения. За вегетативный период дерево с мас-

сой листьев 10 кг поглощает из воздуха до 500 мг ядовитого оксида серы! Сохранение 

зеленых насаждений, посадка саженцев в наших дворах сделает воздух чище. Еще 

одним путем, как сделать воздух чище, является снижение содержания в нем пыли. 

Вспомните наши дворы, газоны. Редко где растет чахлая трава. Мы ходим по газонам, 

стараясь сократить путь, забывая при этом, что земля, на которой ничего не растет, 

перестает быть землей для всего живого [3]. Мечта каждого жителя города и области 

районов и сел: городской парк с большими деревьями, тенистыми аллеями, где можно 

будет восстановить силы и насладиться воздухом. 
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Колмыкова Е.В., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Предприятия индустриального животноводства оказывают масштабное  нега-

тивное воздействие на окружающую среду (НВОС). Федеральный закон № 7-ФЗ 

определяет НВОС как воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. Объекты, 

на которых осуществляется хозяйственная деятельность по разведению сельскохо-

зяйственной птицы (более 40 тыс. птицемест), по выращиванию свиней (более 2 

тыс. мест) и свиноматок (более 750 мест), относятся к I категории НВОС [1]. К объ-

ектам, оказывающим НВОС, предъявляются повышенные требования по  обеспече-

нию экологической безопасности [1]. 

В настоящее время химическое загрязнение окружающей среды представляет 

основную угрозу качеству ОС, хотя биологическое загрязнение не менее опасно. 

Биологические отходы могут отравлять почву, воду и воздух, но и способны приве-

сти к распространению опасных инфекций человека и животных. Поэтому происхо-

дит пересмотр методов и нормативов утилизации биологических отходов – на место 

устаревших технологий приходят новые [2, 3]. В 2021 году образование биологиче-

ских отходов на предприятиях индустриального животноводства РФ составило 3 

334,4 тыс. тонн. Ветеринарными сопроводительными документами сопровождено 2 

128 тыс. тонн биологических отходов, причем 100% биологических отходов утили-

зированы, в том числе в качестве сырья для производства кормов. Специфика учета 

биологических отходов заключается в том, что ветеринарными сопроводительными 

документами сопровождаются только биологические отходы, вывозимые с предпри-

ятий, их образующих [4]. 

В соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, перера-

ботки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза 

России от 26 октября 2020 г. № 626, переработка умеренно опасных биологических 

отходов допускается в целях производства кормов для животных (мясная, костная, 

перьевая мука и их комбинации, кормовой жир). Крупные агропромышленные 

предприятия, имеют собственные цеха по производству кормовой продукции из от-

ходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного про-

исхождения. Например, АО «Куриное царство «Курский филиал», ООО «Белгран-

корм-Великий Новгород», ООО «Ставропольский бройлер», ООО «Русагро-

Приморье», АО «Приосколье» и другие. 

Технология производства кормовой продукции из биологических отходов за-

ключается в высокотемпературной обработке биологического сырья с последующим 

отделением жира и высушиванием основного продукта. При этом выход готового 

продукта составляет 15-25% к массе исходного сырья, в зависимости от его физиче-

ских свойств (в первую очередь от содержания влаги). Сопоставляя фактическое об-

разование биологических отходов (3,3 млн. тонн) и произведенные объемы кормо-

вой муки (588,7 тыс. тонн, для производства которой необходимо 3 млн. тонн био-

логических отходов), можно сделать вывод, что биологические отходы вовлечены в 

хозяйственное использование не менее, чем на 90%. Утилизация (переработка на 
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кормовые цели) оставшихся 10% биологических отходов невозможна по причине 

ограничений, предусмотренных Ветеринарными правилами. 
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Все большую актуальность сегодня обретает культура осознанного потребления. 

Это отказ от нерационального и чрезмерного использования продуктов питания и пе-

реизбытка различных вещей.  Цель ответственного потребления обеспечить переход к 

рациональным моделям потребления и производства.  

На данный момент индустрия моды – это не только стиль и красота, но и 5-10% 

от общего промышленного загрязнения окружающей среды. Масштаб современного 

производства в том числе и швейного негативно сказывается на состоянии окружаю-

щей среды из-за большого объема производимой продукции и его отходов. Изготови-

тели одежды идут на поводу у потребителя, желающего обновления ассортимента с 

каждым сезоном. Компании вынуждены принимать подобную модель потребления, 

при этом 20% одежды, производимой в мире, не востребована и идет в утиль. Есть 

три основных направления для сокращения доли расходов в индустрии моды: снизить 

объем производства отходов и потребления, переработка сырья и формирование 

культуры разумного потребления. Проблема потребления решается производителями 

по-разному. Одни бренды предлагают покупать одежду по индивидуальным эскизам 

с учетом особенностей конкретного потребителя, чтобы снизить количество необхо-

димых ему вещей, другие – сокращают выпуск сезонных коллекций, заменяя базовы-

ми с дальнейшей их модификацией, что продлевает актуальность вещей [1]. 

Вопрос об использования тканей как вторсырья возник недавно, несмотря на то, 

что макулатура и даже металлы уже много лет повторно перерабатываются. Рецик-

линг – повторное промышленное использование отходов производства и потребле-

ния. Он подразумевает, например, не использование нового волокна для некоторых 

видов создаваемой продукции, уменьшение использования химических красителей, 

сокращение выбросов в атмосферу и т.д. Совсем недавно возник новый способ пере-

работки текстиля, при помощи которого стало возможно отделить краску от волокна. 

После переработки на выходе получают восстановленное текстильное сырье, которое 

в дальнейшем используется для производства разной продукции: наполнитель для 

одеял, подушек, матрасов, игрушек, ватин и войлок, текстиль, применяемый в строи-

тельстве для шумоизоляции, для проведения уборки, одежда и спецодежда, упако-

вочный материал и т.д. 

Утилизация одежды – еще одна глобальная проблема. По статистике 85% одеж-

ды, приобретенной за год, утилизируется без последующей переработки. Потребите-

лю необходимо разъяснять принципы и воспитывать в них культуру разумного по-

требления. Не гнаться за сезонной модой и количеством дешевых новинок, а покупать 

дорогие качественные вещи базового гардероба, которые прослужат несколько сезо-

нов. Отдавать ненужную одежду на переработку, сдавать в секонд-хэнды. Приобре-

тать продукцию брендов, которые внедряют экологичные способы производства [2]. 

Направление эко-дизайна – одно из развивающихся и актуальных на данный 

момент времени. Обучающиеся нашего «Белгородского механико-технологического 

колледжа» специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

https://rcycle.net/makulatura
https://rcycle.net/metally
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изделий» создают свои модели в данном направлении. Белгородская швейная фабри-

ка «Россиянка» является предприятием-партнером специальности. Проходя практику 

в цехах фабрики, студенты обратили внимание на лоскуты тканей, остающиеся от 

раскроя основной продукции, и решили использовать их для создания авторских мо-

делей коллекции в лоскутной технике, аппликации и методом модульного моделиро-

вания. Были созданы модели женских комплектов авторской коллекции «Нитесплете-

ние снов», в основу которых легла идея использования фактуры, полученной в техни-

ке ручного ткачества, вязания, полотняного переплетения, аппликации с использова-

нием остатков швейного производства. 

В основу проектирования коллекции «Вторая жизнь» легли принципы повторно-

го использования вещи. Так старые джинсы приобрели новое звучание. Их элементы 

стали частью декора для новых молодежных моделей коллекции. 

Еще одно направление – «мусорный дизайн». Это предметы гардероба, аксессу-

ары и украшения, созданные из вторичных материалов и чистого мусора. «Мусорный 

дизайн» в большей степени стал видом прикладного искусства, символизирующего 

возможности круговорота вещей в природе и повседневной жизни человека [3]. Так, 

студенты начальных курсов создают авторские модели из бумаги, мусорных мешков, 

конфетных оберток и т.д. [4, 5]. Это способствует развитию не только творческого, но 

и мышления разумного потребления, возможность привлечь молодое поколение и бу-

дущих специалистов модной индустрии к проблемам экологии. 
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ОСОЗНАННАЯ МОДА – БРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Куликова А.Р., Кривошапко Ю.В. 

ОГАПОУ «Белгородский МТК», г. Белгород, Россия 

 

С точки зрения термина «устойчивая мода» Green strategy осознанная или созна-

тельная мода – это аксессуары, обувь и одежда, изготовленные, реализуемые и ис-

пользуемые наиболее сознательным образом с экологической и социоэкономической 

точки зрения. 

В 2002 году на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 

были приняты Политическая декларация и План реализации, включающие положе-

ния, охватывающие комплекс мероприятий и мер, которые должны быть приняты для 

достижения развития, учитывающего уважение к окружающей среде [1]. 

Это не обошло стороной и мир моды, по которой должны работать все бренды 

мира, стремящиеся к устойчивости. 

В данной схеме устойчивым является то, что имеет баланс между тремя сфера-

ми: экономикой, экологией и социумом (этичность). 

Есть такое понятие в осознанной моде, как экологичный бренд. Такой бренд ха-

рактеризуется использованием только экологичных тканей: органических и эко-

френдли. К органическим тканям относятся: органические хлопок, лен, крапива, ко-

нопля, шерсть, шелк, кожа и другие [2]. Органические ткани должны иметь сертифи-

каты, подтверждающие их происхождение. Переработанные ткани, а также натураль-

ные и искусственные ткани относятся к эко-френдли. 

В то время, как экологичный бренд больше фокусируется на снижении негатив-

ного воздействия на окружающую среду, то для этичного бренда прежде всего важно 

соблюдение прав человека и животных. Однако и те, и другие характеристики в раз-

ной степени могут присутствовать и в экологичной, и в этичной компании. 

Для этичного бренда недопустимы детский труд, принудительный труд и любые 

формы современного рабства, дискриминация, небезопасные условия труда. Работни-

ки получают достойную зарплату, имеют право на вступление в профсоюзы и коллек-

тивную защиту своих интересов. 

Этичный бренд не использует ткани животного происхождения, которые связа-

ны с убийством или страданиями живых существ. Для этичного бренда характерно 

стремление к прозрачности [3]. Это означает, что такая компания открыто публикует 

информацию о производстве и условиях труда, информацию о поставщиках, инфор-

мацию о тканях и материалах (включая сертификаты). 

Прозрачность не всегда означает, что бренд выполняет все требования по этич-

ности или экологичности. Но это хороший инструмент, с помощью которого бренд 

проявляет уважение к покупателю и меняется к лучшему сам. 

Экологические и этические бренды имеют вполне конкретные характеристики. 

Точно так же дело обстоит с устойчивым брендом, который совмещает в себе эколо-

гическую, этическую и экономическую сферы. Если бренд не развивается во всех 

трех сферах, он не может считаться устойчивым. 

К характеристикам устойчивого бренда относятся: использование органических, 

эко-френдли или переработанных тканей; использование этичных тканей; этичность 

труда; ответственный подход к выбору поставщиков; прозрачность: бренд открыто 

https://undocs.org/ru/A/CONF.199/20
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публикует информацию о производстве, поставщиках, тканях и другую актуальную 

информацию; поддержка и развитие экономики региона производства; поддержка 

экологических или социальных инициатив [4]. 

Устойчивость сейчас – это инвестирование в восстановление, улучшение и под-

держка незащищенных слоев населения, традиционных ручных ремесел, которые ис-

чезают под напором производственных мощностей; инициативы по защите животных 

и окружающей среды; помощь ассоциациям по спасению исчезающих видов, защита 

лесов от вырубки и пожара, защита океана и его обитателей от пластикового мусора и 

многое другое. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ПРЕСНОМ ВОДОЕМЕ ПО ВИДОВОМУ 

РАЗНООБРАЗИЮ МАКРОФИТОВ 

 

Кушкина Т.А., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Оценка степени загрязнения водоема по составу живых организмов позволяет 

быстро установить его санитарное состояние, определить степень и характер загряз-

нения и пути его распространения в водоеме, а также дать количественную характе-

ристику протекания процессов естественного самоочищения [1]. 

Качество воды в различных природных водоемах можно проверять различными 

методами биоиндикации – по составу микроорганизмов и водорослей, по макрофитам 

и зообентосу. 

Макрофиты – это растения достаточно больших размеров. Это в основном вод-

ные цветковые растения. С общими экологическим условиями водоемов, химическим 

составом воды, характером донных отложение и т.д. связан их качественный и коли-

чественный состав. 

Макрофиты являются достаточно чувствительными индикаторами состояний 

природной среды их обитания. Выработанные у них в процессе адаптационной эво-

люции признаки достаточно четко индицируют химический и органический состав 

воды. Макрофиты также являются удобной для использования характеристикой гид-

робиоценозов и мощным фактором средообразования, что служит доступным показа-

телем ряда параметров состояния водоемов и процессов, происходящих в них. 

Суть метода определения качества воды заключается в обнаружении в водной 

среде индикаторов видов растений, которые адаптированы к определенной степени 

загрязненности. 

Индикаторами чистой воды в водоёмах являются такие растения, как кувшинка 

белая, кувшинка жёлтая, ольха чёрная, ива, водокрас, телорез, ряска и многие другие. 

Ряска малая в условиях промышленного загрязнения может аккумулировать (ТМ). 

Она чувствительна к таким элементам как железо, марганец, цинк, никель, медь. Ди-

намика накопления связана с сезонным развитием растения и локальными условиями 

среды. По высоте некоторых растений можно судить о концентрации солей в воде. 

Тростник может достигать в высоту около 4 м, но если содержание солей в воде выше 

нормы, то это растение не вырастет более чем на 0,5 м. 
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АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

ПО МУРАВЬЯМ БИОИНДИКАТОРАМ 

 

Линник А.А., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Вопрос оценки окружающей среды никогда не терял свою актуальность. А в по-

следние десятилетия особенно набирает свою популярность и важность. Существует 

множество методов и способов для оценки природной среды. Как правило, использу-

ют физико-химические показатели окружающей среды. Но иногда данных из нежи-

вой природы оказывается недостаточно для учёных, чтобы какой-либо фактор был 

полностью измерен или же интерпретирован. Так как без использования оценки жи-

вой природы нельзя оценить состояние экотопа окружающей среды в прошлом, а 

также прогнозировать дальнейшие изменения в данной среде. Для получения такого 

рода информации используют метод биоиндикации. Он основан на наблюдении за ре-

акцией живых организмов на какие-либо изменения [1, 2]. 

В качестве биоиндикатора в данной работе послужат муравьи. Эти насекомые 

максимально тесно связаны со своим местообитанием и без запоздания реагируют на 

различные изменения в среде [3]. 

Исследования проходили на территории урочища Оскочное в Белгородской об-

ласти, в городе Белгород. 

Целью данной работы являлось исследование влияния рекреационной нагрузки 

на муравьёв и их гнёзда. 

В результате исследования были сформулированы выводы. 

Каждый вид муравьёв имеет индивидуальные предпочтения в экотопе. Одни ви-

ды предпочитают густые насаждения, другие – территории с открытыми местностя-

ми. Одни ищут белковую пищу в древесине, другие – выращивают тлю для сбора па-

ди на луговых травах и кустарниках. 

Одни виды слишком чувствительны к антропогенным воздействиям и не могут 

им противостоять, другие могут адаптироваться к изменениям, пока не наступит для 

них максимально непригодные условия для жизни. 

На IV и V степенях рекреационной дигрессии все виды подвергаются сильному 

воздействию рекреационной нагрузки. Это сказывается как на количестве, так и на 

ухудшающихся качествах муравейников. 

Был выявлен феномен, где одни виды сменяются другими вследствие изменения 

биогеоценоза под воздействием рекреационных нагрузок. Так, лесные виды муравьёв 

на участках, где появляются луговые травы и изреживается древостой, сменяются лу-

говыми видами. 

Для I стадии дигрессии характерна более высокая плотность популяции рыжих 

лесных муравьёв и чёрных муравьёв-древоточец, соответственно равная 0,12 и 0,11 

гнёзд/м2 и полное отсутствие популяций лугового муравья и рыжей мирмики. 

Для II стадии дигрессии свойственна наиболее высокая плотность популяции у 

чёрных муравьёв-древоточцев (0,13 гнёзд/ м2), несколько меньшей она была у рыжих 

лесных муравьёв (на 23,1%) и значительно ниже у рыжей мирмики и лугового мура-

вья, соответственно в 2,2 и 6,5 раза. 
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Рекреационная дигрессия III стадии обозначила заметное снижения по сравне-

нию со II стадией плотности популяции чёрных муравьёв-древоточцев (на 30,8%) и 

рыжих лесных муравьёв (на 30,0%). Тогда как у популяции рыжей мирмики и лугово-

го муравья наметилась тенденция к возрастанию соответственно от 0,06 до 0,07 и от 

0,02 до 0,03 гнёзд/ м2 или на 50,0 и 16,7%. 

В IV стадии рекреационной дигрессия наблюдалось снижение плотности попу-

ляции всех изученных видов муравьёв и была практически одинаковой: 0,02-0,03 

гнёзд/м2. 

Для V стадии рекреационной дигрессия свойственно дальнейшее снижение 

плотности популяции (по сравнению с IV стадией) чёрных муравьёв-древоточцев и 

рыжей мирмики (до 0,02 гнёзд/м2 на 33,3%) и полное отсутствие популяции рыжих 

лесных муравьёв и лугового муравья. 
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К АНАЛИЗУ ЭКОЛОГИЧНОСТИ АГРАРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Михайленко А.Д., Вольвак С.Ф. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Экологический анализ технологических систем земледелия, в частности техно-

логии (ТхСТ), базируется на сопоставлении полезных результатов и вредных послед-

ствий, которые возникают при материально-энергетических и информационных об-

менах системы со средой. Если при анализе экономической эффективности полезные 

результаты и затраты ресурсов выражаются в денежных единицах, то при оценке эко-

логичности – в энергетических эквивалентах [1, 2, 3]. При возделывании, например, 

зерновых с подсевом трав полезные эффекты получают от зерна, незерновой части 

урожая (полова, солома), травы, а также послеуборочных остатков, которые увеличи-

вают энергетический потенциал почвы. Затраты невозобновляемой энергии на произ-

водство продукции содержатся в технических средствах, топливе, технологических 

материалах (семена, удобрения, пестициды), затратах труда. 

Эффективность использования природных ресурсов при производстве сельско-

хозяйственной продукции, как важной составляющей экологичности, можно оценить 

величиной коэффициента энергетической эффективности технологии. Коэффициент 

энергетической эффективности ТхСТ достаточно полно характеризует использование 

ресурсов, включая землю и время, посредством урожайности культур. Как известно, 

несвоевременное проведение технологических операций снижает урожайность, а по-

тери урожая зависят, в основном, от достаточности технологических функций, их ка-

чества и своевременности, поэтому потери урожая означают практически необрати-

мые потери всех ресурсов, которые использованы при его выращивании. 

В энергетических единицах можно также выразить негативные последствия 

функционирования ТхСТ. Полевые технологические системы влекут уплотнение поч-

вы ходовыми системами машинных агрегатов, её технологическую эрозию и вынесе-

ние гумуса за пределы поля, разрушение естественного биоценоза, загрязнение среды 

и продукции вредными химическими соединениями. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА НА ПЛОЩАДКЕ  

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

 

Михасёва И.С., Есина Д.Ю., Колесниченко Е.Ю. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

Выбросы в атмосферу, которые происходят ежедневно, влияют на людей и при-

водят к снижению качества жизни [1]. По загрязнению воздуха крупные животновод-

ческие предприятия отнесены к санитарно-опасным. Атмосфера на производственных 

площадках и вокруг них представляет собой естественный аэрозоль, содержащий ка-

пельные и пылевые частицы. В воздушном бассейне предприятий, утилизирующих 

отходы, содержатся вредно действующие газы. Загрязняются территория и атмосфер-

ный воздух далеко за их пределами. В районах крупных животноводческих предприя-

тий в воздушной среде обнаруживаются: аммиак, сероводород, меркаптаны, пыль, 

массивные бактериальные загрязнения, которые пагубно влияют на состояние окру-

жающей природной среды и здоровье людей [2, 3, 4]. Исследования качества воздуха 

проводили на двух сельскохозяйственных предприятиях: - цех по переработке орга-

нических отходов (на основе куриного помета); - Биогазовая станция «Байцуры». От-

бор проб воздуха на территориях предприятий проводился в несколько этапов. Так на 

полигоне по переработке куриного помета, наибольшая концентрация выбросов 

наблюдается в момент завоза и первоначального формирования буртов. По истечении 

3-х суток и начала активной фазы термофильного процесса, концентрация выбросов в 

воздухе снижается в 10 раз. Состояние атмосферного воздуха вблизи производствен-

ных площадок находится в пределах нормы и не превышает предельно допустимых 

концентраций, так уровень сероводорода (H2S) составляет 0,002%, а аммиака (NH3) – 

0,095% – на полигоне, и H2S–0,00011%, NH3 – 0,11% – на БГС. С целью предотвраще-

ния загрязнения атмосферного воздуха необходимо проведение ряда дополнительных 

мер по уменьшению выбросов сероводорода и аммиака. 
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БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Молочных А.Ю., Чернышева Т.В. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия 

 

Биогаз – это горючий газ, образующийся из органической биомассы посред-

ством анаэробного брожения, которое осуществляется под воздействием бактерий 

трех видов: гидролизные (Streptococcus, Enterobacterium), кислотообразующие, мета-

нообразующие (Methanobacteriales, Methanococcales, Methanopyrales, Methanomicro-

biales) [1]. 

Синтез биогаза происходит не только благодаря метанообразующим бактериям, 

поскольку специфическая природа этих бактерий делает их развитие невозможным 

без трофической связи с микроорганизмами-предшественниками. Органический суб-

страт (например, отходы животноводческих комплексов, молочных цехов, заводов 

пивоварения, а также сточные воды и т.п.) перерабатывается в четыре этапа. На пер-

вом этапе происходит гидролиз нерастворимого полимеризованного субстрата, на 

втором этапе уже растворенные органические загрязнители расщепляются до жирных 

кислот, на третьем этапе жирные кислоты преобразуются в ацетаты, которые в свою 

очередь являются предшественниками метана, продуцируемого метаногенами. 

Для нормального протекания многоступенчатого анаэробного процесса, бакте-

рии, использующиеся в получении биогаза, требуют определенных условий окружа-

ющей среды. Поэтому к конструкции биогазовой установки (в частности биореакто-

ру) предъявляется ряд жестких требований, согласно которым он должен быть герме-

тичным, надежно противостоять коррозии и обладать теплоизоляционными стенками. 

Так, наиболее важное значение для метаногенных бактерий имеют влажность, 

обеспечение безвоздушной среды и температурный режим. «Основными температур-

ными режимами при сбраживании субстрата являются психрофильный (20–25°С), ме-

зофильный (25-40°С) и термофильный (свыше 40°С). Кроме того, необходимо также 

выдерживать требования по колебаниям температуры в течение определенного вре-

мени, которые в зависимости от рекомендуемых режимов могут составлять от 

±0,5°С/ч (при термофильном режиме) до ±2°С/ч (при психрофильном режиме)» [2]. 

Данные температурные режимы поддерживаются за счет выделяющейся в процессе 

химических реакций теплоты или дополнительного теплоподвода. 

Стремительное технологическое развитие обуславливает непрерывно возраста-

ющий спрос на энергоресурсы, вместе с которым увеличивается и их рыночная стои-

мость. Этот факт делает особенно актуальными вопросы поиска альтернативных ис-

точников энергии и энергосбережения, поскольку многие страны не имеют собствен-

ных месторождений природного газа или обладают обширной территорией, в удален-

ных и малонаселенных областях которой экономически невыгодно проводить центра-

лизованную газификацию. С недавних пор в системе традиционной энергетики 

наблюдаются определенные негативные тенденции, связанные с истощением дей-

ствующих месторождений природного газа, расположенных на территории Россий-

ской Федерации. Уренгойское, Медвежье и Ямбургское газовые месторождения в 

начале XXI века вступили в последнюю стадию разработки, вследствие чего произ-

водство газа на этих месторождениях начало снижаться [3]. 
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Кроме экономического значения использования биогаза существует также явная 

экологическая тенденция, обоснованная стремительно ухудшающейся экологией пла-

неты. Синтез биогаза из органических отходов и дальнейшее его использование поз-

воляют сократить выброс метана в атмосферу, путем его захвата, и тем самым сни-

зить вредоносное влияние парникового эффекта. Таким образом, при производстве 1 

м3 биогаза (из навоза) можно получить: 1,8-2,4 кВт*ч электроэнергии, 2,8-4,1 кВт*ч 

теплоэнергии, а также 1,2-1,5 кг сухих органических удобрений, что в комплексе дела-

ет синтез биогаза для дальнейшего использования достаточно выгодной технологией. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА БЕЛГОРОД 

 

Морозова Е.А., Манохина Л.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Загрязнение воздуха главная проблема санитарного состояния окружающей сре-

ды. Воздух состоит из кислорода, азота, водяных паров и «благодаря» нашей цивили-

зации из разнообразных токсичных частичек. Чем больше этих частичек оказывается 

в воздухе, тем меньше в атмосфере остается места для кислорода. К числу основных 

загрязнителей атмосферного воздуха относятся: взвешенные вещества, диоксид серы, 

оксид углерода, диоксида и оксида азота, фенола, аммиака, формальдегида. 

Наиболее остро проблема экологического состояния атмосферного воздуха про-

является в городах, где на относительно небольшой территории сконцентрировано 

большое количество промышленных объектов, транспорта и более трети всего насе-

ления города. Среди крупных городов России город Белгород относится к категории 

городов с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и по его качеству зани-

мает 24 место. 

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха города оказывают 

предприятия горнодобывающего, металлургического, строительного и топливно-

энергетического комплексов, химической промышленности и транспорт. Основной 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха приходится на предприятия стройинду-

стрии – 92%, из которых 60% приходится на ЗАО «Белгородский цемент», располо-

женное в «Западной» промышленной зоне города. Данные объективного контроля за 

состоянием атмосферного воздуха по основным веществам на постах Росгидромета, 

свидетельствуют о том, что наибольший вклад в загрязнение воздуха г. Белгорода 

вносит диоксид азота, максимальная концентрация 0,068 мг/м3, пыли – 0,162 мг/м3, 

оксида углерода –1,75 мг/м3, фенола – 0,004 мг/м3, формальдегида – 0,008 мг [1]. 

Атмосферный воздух в городе Белгород полностью отвечает экологическим 

нормам и требованиям по уровню содержания вредных веществ, за исключением си-

туаций, когда имеют место залповые выбросы пыли на ЗАО «Белгородский цемент». 

Актуальной остается оценка дисперсного состава пылевых выбросов конкретных 

производств с учетом химического состава частиц. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО (ИВАН-ЧАЙ) 

 

Неупокоева В.А., Манохина Л.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Иван-чай (ботаническое название кипрей узколистный, Epilobium angustifolium 

(L.) Scop.,) – это многолетнее и быстрорастущее растение, которое встречается во 

многих регионах Северного полушария. 

Название иван-чай получил в первой половине ХVII века. До этого на Руси его 

называли боровым зельем за его целебные свойства. 

Иван-чай – цветок фиолетового цвета, из которого еще на Руси готовили горячие 

и прохладные напитки. Несколько десятилетий назад о нем почти не вспоминали, за-

писав растение в разряд садовых вредителей. Пользу растения все больше подтвер-

ждает официальная медицина, а Минсельхоз собирается закрепить статус иван-чая 

как сельхозпродукта. 

Кипрей достигает двух метров в высоту, у него клиновидные листья и, как пра-

вило, фиолетовый или розовый цветок. Крайне редко можно встретить соцветия бело-

го цвета. Кипрей узколистный неприхотлив и захватывает новые территории со ско-

ростью сорняка. Особенно это растение любит открытые пространства, легко прижи-

вается как в тени, так и на открытом солнце. В состав кипрея входят многие витами-

ны (на 100 г продукта): А; В1; В2; В5; В6; В9; C; РР [1]. 

Также в составе иван-чая есть органические кислоты, флавоноиды, лектины, ду-

бильные и слизистые вещества [2, 3]. 

В Комитете по лекарственным растительным продуктам Европейского медицин-

ского агентства (EMA) считают достаточным накопленный за 30 лет опыт безопасно-

го применения кипрея (ивовой травы). В числе заболеваний, при лечении которых 

может быть использовано это растение, отмечается доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы (ДГПЖ) и проблемы мочевыводящей системы. 
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ОТХОДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА КАК ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ  

И ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ 

 

Ольховский А.В., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Создание системы организационных, технических и технологических мероприя-

тий, направленных на повышение доли вовлеченных в хозяйственный оборот отходов 

сельского хозяйства в общем объеме образовавшихся отходов в сфере сельского хо-

зяйства необходимо и актуально [1]. 

В декабре 2022 года в РФ утверждена Отраслевая программа «Применение вто-

ричных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства на 2022-

2230 годы» [2]. 

В настоящей Отраслевой программе используются следующие термины: «вто-

ричные ресурсы» – отходы, которые или части которых могут быть повторно исполь-

зованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения 

энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обра-

ботки отходов либо образованы в процессе производства; «вторичное сырье» – про-

дукция, полученная из вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) или в 

соответствии с технологическими процессами, методами и способами, предусмотрен-

ными документами в области стандартизации РФ, которая может использоваться в 

производстве другой продукции и иной хозяйственной деятельности. 

Обращение с отходами сельского хозяйства адекватно вписывается в экосистему 

в связи с тем, что указанные отходы имеют органическое происхождение; не требует-

ся поиска потребителя; не имеется свойства накопления. 

Основное направление использования отходов животноводства – это внесение 

органических удобрений на основе отходов животноводства в почву с целью повы-

шения ее плодородия, увеличения ее биологической активности и противодействия 

эрозии. Навоз и помет, используемые для обогащения почвы азотом и другими эле-

ментами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию (терми-

ческая сушка, компостирование и другие виды работ), соответствовать требованиям 

действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в том 

числе сальмонелл, и жизнеспособных яиц гельминтов [3, 4]. 

Использование навоза и помета в качестве побочного продукта животноводства 

обеспечивает сокращение образования отходов животноводства и является мерой ор-

ганизационного характера, направленной на повышение доли вовлеченных в хозяй-

ственный оборот навоза и помета без отнесения таких продуктов к отходам сельского 

хозяйства [5]. 

Итак, законодательное регулирование обращения навоза и помета допускает 

признавать его и в качестве отхода, и в качестве побочного продукта животноводства. 
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КОНТРОЛЬ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД АО «ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА»  

И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА Р. ОСКОЛ 

 

Переверзева Е.С., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Промышленные сточные воды – воды, образованные во время технологических 

процессов, и являющиеся тем самым опасными для окружающей среды [1]. 

В связи с высокими темпами развития промышленности проблема очистки сточ-

ных вод приобрела большую актуальность. Возросла необходимость разработки тех-

нологий водоподготовки и очистки воды с учётом риска для здоровья людей. 

В настоящее время большая часть промышленных стоков сбрасывается в водое-

мы в недостаточно очищенном виде. Из-за этого многие природные источники прес-

ной воды не обладают достаточным качеством для использования их с целью питье-

вого водоснабжения населения. 

Очистить промышленные стоки можно разными способами. 

Контроль сброса сточных вод АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» и оценка их влия-

ния на р. Оскол проводится по всем показателям в соответствии с «Программой 

наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной», утвержденной управ-

ляющим директором и согласованной с инспектирующими организациями. В 2020 г. 

действуют нормативы сбросов веществ и микроорганизмов (НДС), поступающих в 

поверхностный водный объект, рассчитанные с учетом рыбохозяйственных требова-

ний, предъявляемых к качеству воды поверхностных водных объектов. С 09.08.2013 

г. пущена в работу установка доочистки сточных вод (установка ультрафильтрации и 

обратного осмоса), которая позволила значительно снизить концентрацию загрязня-

ющих веществ в очищенных сточных водах, сбрасываемых в реку Оскол. Например, 

концентрация фторид-ионов снижена с 6,0 мг/дм3 до 0,21 мг/дм3, сульфат-ионов с 270 

мг/дм3 до <10,0 мг/дм3. 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» является положительным примером в реализации 

водоохранных мероприятий и рациональном использовании водных ресурсов. В ре-

зультате модернизации водоочистных сооружений отрицательного влияния на гидро-

химический режим реки Оскол не отмечено. Значительная часть очищенной воды 

возвращается повторно в производство. Тем самым забор речной воды сокращен. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ХЛОРОМ И КОНТРОЛЯ ДОПУСТИМЫХ ПАРАМЕТРОВ ХЛОРА  

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА 

 

Поськина М.А., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Хлор – ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запа-

хом и сладковатым, «металлическим» вкусом. 

Хлорирование – способ дезинфекции и окисления органических примесей в воде. 

Анализатор остаточного хлора в воде (АОХ) – прибор, предназначенный для из-

мерения массовой концентрации остаточного активного хлора в питьевой воде. Ана-

лиз остаточного активного хлора в воде обязателен на всех предприятиях, использу-

ющих для обеззараживания воды газообразный хлор или иные хлоробразующие реа-

генты. 

Ультразвуковой расходомер (УЗР) – это тип расходомера, который измеряет 

скорость жидкости с помощью ультразвука для расчета объемного расхода. 

В настоящий момент используется достаточно большое количество методов 

обеззараживания воды в промышленных масштабах, но долгое время основным оста-

ётся хлорирование. Именно эта мера защищает от большинства вредоносных микро-

организмов, включая патогенные бактерии, ротавирусы и энтеровирусы. Методом 

хлорирования пользуются до 99% водоочистных предприятий в России. Принцип 

данного способа водоподготовки заключается в том, что хлор имеет способность 

быстро угнетать ферментные системы микробов, тем самым препятствуя их распро-

странению в жидкой среде. 

На водоочистных сооружениях как правило осуществляется первичное и вто-

ричное хлорирование [1]. 

Первичное хлорирование – дозирование хлора или хлорсодержащих реагентов в 

воду проводится максимально близко к точке забора воды. Первичное хлорирование 

требуется выполнять для удаления микроорганизмов, а также для увеличения интен-

сивности ряда процессов очистки воды от примесей. В первичном хлорировании ис-

пользуются большие дозы хлора, стадия дехлорирования, как правило, отсутствует, 

так как избыточное количество хлора полностью удаляется на других этапах очистки 

воды. 

Вторичное хлорирование – это процесс обеззараживания воды, проводимый по-

сле её полной очистки на последнем этапе. Предварительно воду, перед подачей по-

требителю, направляют в отстойные емкости для дехлорирования. 

Методика хлорирования воды заключается во введении в воду хлоргаза через 

точку дозирования. Хлоргаз предварительно преобразовывают в хлорную воду мето-

дом эжекции. Для преобразования жидкого хлора в хлоргаз применяется современ-

ное, работающее в автоматическом режиме, оборудование испарения, фильтрации, 

редуцирования хлора до требуемых параметров. После обработки хлоргаз подается на 

вакуумрегулятор. После вакуумрегулятора хлоргаз по вакуумпроводам поступает на 

панели учета и автоматического регулирования потребления хлоргаза и далее на 

эжекторы приготовления хлорной воды. Панели учета и автоматического регулирова-
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ния хлора состоят из дозаторов хлоргаза и эжекторов подачи хлорной воды потреби-

телям. 

Расход хлоргаза по каждой точке ввода для первичного и вторичного хлориро-

вания устанавливается по обратной связи панели управления (ПУ) с сервоприводом 

дозатора. УЗР, установленные на водопроводах первичного хлорирования, отсылают 

сигнал с показаниями расхода воды на ПУ, которая передает сигнал на сервоприводы 

дозаторов с указанием количества необходимого хлоргаза. На водопроводах вторич-

ного хлорирования установлен АОХ, который по беспроводной связи отсылает сиг-

нал с показаниями количества хлора в воде на ПУ, которое передает сигнал, указы-

вающий необходимую дозировку хлоргаза на сервоприводы. 

Точки забора воды АОХ размещаются на установленном заводом-изготовителем 

расстоянии от точек дозирования хлорной воды на трубопроводах подачи очищенной 

воды в отстойные резервуары или потребителю по направлению движения потока. 

Показатели содержания остаточного и связанного хлора в воде регулируются 

СанПиН 2.1.4.1074-01 [2, 3]. 

В настоящее время АОХ имеют большую популярность на предприятиях водо-

очистки, но не все могут применяться для проведения лабораторных исследований 

из-за несовершенства законодательной базы и высоким требованиям к разрешающей 

документации. Зачастую АОХ устанавливается предприятиями для внутреннего кон-

троля и регистрации параметров активного хлора в воде на выходе к потребителю, что 

не исключает необходимости проведения дополнительных лабораторных анализов. 
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УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ В РОССИИ 
 

Прозорова А.А., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 
 

В Российской Федерации разработана Концепция формирования системы мони-

торинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в РФ [1]. Преодо-

леть климатический кризис и развиваться по пути устойчивого развития – это задачи 

сегодняшнего дня [2, 3]. В октябре 2021 года перед предприятиями нашей страны бы-

ла поставила цель выйти на углеродную нейтральность к 2060 году [4]. 

Углеродная нейтральность означает баланс источников и стоков не по всем пар-

никовым газам (ПГ), а только по CO2. Существуют три основных способа добиться 

углеродной нейтральности: сокращение прямых выбросов и переход на возобновляе-

мые источники энергии – гидрогенерация, солнечная энергия, энергия ветра; прямой 

захват CO2 из воздуха; компенсация через инвестирование в проекты, которые со-

кращают выбросы углекислого газа. 

Ретроспектива обязательств России по сокращению выбросов ПГ: 0% в 2008-

2012 гг. – Киото, 1997 г.: Россия взяла обязательство не превышать в 2008-2012 годах 

уровень выбросов 1990 года (выполнено); 25% к 2020 г. – Копенгаген, 2009 г.: Россия 

приняла обязательство удерживать свою эмиссию до 2020 г. на уровне не выше 75% 

от уровня 1990 года (выполнено); 20-25% к 2030 г. – Париж, 2015 г.: Россия приняла 

обязательство удерживать свою эмиссию до 2030 г. на уровне 70-75% от уровня 

1990 г.; 30% к 2030 году – Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 

г. № 666: Россия приняла обязательство ограничить свою эмиссию до 2030 года уров-

нем не выше 70% от уровня 1990 г.; весной 2021 г. была поставлена цель добиться, 

чтобы к 2050 г. совокупные выбросы ПГ в России были ниже, чем в ЕС; 80% к 

2050 г. – в соответствии со Стратегией низкоуглеродного развития Российской Феде-

рации до 2050 года необходимо обеспечить сокращение чистых выбросов ПГ на 80% 

от уровня 1990 г. и на 60% от уровня 2019 г. [5]. Заметим, что это единственный стра-

тегический документ в России с временным горизонтом до 2050 г. 

Поэтому назрела необходимость разработок низкоуглеродной стратегию для 

разных отраслей хозяйствования, включая сельскохозяйственную отрасль, в которой 

должны быть определены траектории низкоуглеродного перехода. 
 

Список литературы 

1. Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 

парниковых газов в Российской Федерации от 22.04.2015 №716-р. 

2. Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России: экспертный доклад / под ред. А.Ю. 

Иванова, Н.Д. Дурманова (рук-ли авт. кол.); М.П. Орлов, К.В. Пиксендеев, Ю.Е. Ровнов и др.; Нац. ис-

след. ун-т «Высшая школа экономики». – М. :Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 120 с. 

3. Олива Т.В. Устойчивое развитие и оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду / Олива Т.В., Колесниченко Е.Ю., Манохина Л.А. и др. / Учебное пособие. – Изд. 

Белгородский ГАУ. – 2020. – 164 с. 

4. «Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года» от 29 октября 2021 г. № 3052-р. 

5. Башмаков И. Углеродная нейтральность в России: ухабистые траектории до 2060 года / 

Башмаков И., Башмаков В, Борисов К. и др. / Центр Энергоэффективности – XXI век, Москва, июнь 

2022 г., 39 с.  



294 

УДК 006.4:502.1 

 

СТАНДАРТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Родцевич А.О., Турцевич Е.Ф. 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Природа – могущественный элемент, она восхищает нас своей красотой и мо-

щью, но с другой стороны, природа беззащитна перед человеком. Беспорядочная эко-

номическая деятельность человеческого общества приводит к экологическим ката-

строфам и порождает экологические проблемы. Мы берем ресурсы планеты, не заду-

мываясь о том, что они не бесконечны. 

Выделяют три категории экологических проблем: 

– глобальные, которые затрагивают всю планету, создающие угрозу для всего 

человечества и могут быть решены только при участии всего мирового общества; 

– региональные, связанные с конкретными природными регионами или государ-

ствами; 

– локальные, которые возникают на небольших территориях или в отдельных 

населенных пунктах. 

Основные глобальные экологические проблемы: 

– сокращение биоразнообразия земли и деградация экосистем; 

– потепление климата Земли; 

– разрушение озонового слоя; 

– глобальное загрязнение атмосферы и воды, загрязнение и деградация земель; 

– сокращение запасов полезных ископаемых 1. 

Причинами этих экологических проблем в настоящее время являются: 

– перенаселение Земли; 

– несовершенные сельскохозяйственные и промышленные технологии; 

– загрязнение воздуха, воды, почв, вырубка лесов; 

– легкомысленное отношение людей к экологическим проблемам; 

– большое количество бытовых отходов и др. 

Ежегодно 14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает 

Всемирный день стандартизации. Каждый год праздник во всем мире проходит под 

определенным девизом. В 2020 г. девиз звучал так – стандарты для защиты планеты. 

В Республике Беларусь обеспечение охраны окружающей среды является одной 

из основополагающих целей и принципов технического нормирования и стандартиза-

ции. И в контексте объявленного международными организациями по стандартизации 

девиза «Стандарты для защиты планеты» в Республике Беларусь предпринято много 

важных шагов 2. 

Так, в стране впервые разработан гармонизированный с международными нор-

мами комплекс государственных стандартов в области электротранспорта. Эти стан-

дарты распространяются на испытания компонентов электрической тяги, регламенти-

руют требования безопасности при эксплуатации электротранспорта, требования и 

условия испытаний источников питания (батарей, аккумуляторов), условия эксплуа-

тации электротранспорта и связанные с ними воздействующие факторы. Они касают-

ся также инфраструктуры зарядных станций. 
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Также разработаны государственные стандарты, устанавливающие требования к 

сбору, логистике и обработке отходов электрического и электронного оборудования. 

Их актуальность обусловлена тем, что объем производства в электротехнической 

промышленности неуклонно увеличивается и, как следствие, возрастает и количество 

отходов, образующихся в конце жизненного цикла данной продукции, которые могут 

попадать в окружающую среду при ненадлежащем обращении с ними. 

Кроме того, в Беларуси проводится ряд мероприятий, направленных на сокра-

щение нагрузки на окружающую среду от «вредной» упаковки. Разработаны государ-

ственные стандарты на базе международных и европейских стандартов в области 

установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) 

упаковке и методам ее испытаний. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действуют более 140 националь-

ных и межгосударственных стандартов 3, которые касаются вопросов, влияющих на 

окружающую среду: 

– качество воды, воздуха, грунта; 

– выбросы загрязняющих веществ, обращение с отходами; 

– требования к упаковке; 

– атомная энергетика; 

– системы ветровых энергетических турбин; 

– электрические дорожно-транспортные средства; 

– энергоэффективность и энергосбережение, ресурсосбережение. 

Стандарты охватывают все аспекты энергосбережения, качества воды и воздуха, 

устанавливают процедуры и методы измерений 4. Их широкое применение помогает 

снизить воздействие промышленного производства и процессов на окружающую сре-

ду, способствует повторному использованию ограниченных ресурсов и повышает 

энергоэффективность. 
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АНАЛИЗ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В РОССИИ 

 

Сабанова Е., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Большинство представителей флоры (растения) особо чувствительны к дей-

ствию нефтепродуктов еще на ранних стадиях разливов. А для представителей фауны 

(животных) и людей опасность, не столько в прямом физическом контакте с нефтью, 

а сколько интоксикацией через среду обитания, в первую очередь через воду. Поэто-

му особую опасность представляют разливы нефти на водных объектах – реках, озе-

ра, морях, океанах и других водных объектах. Нефтяная пленка на поверхности водо-

ема нарушает биологические процессы в водоеме, а оседающие на дне водоемов 

остатки нефтепродуктов потом еще долго могут оказывать негативное отравляющее 

влияние [1]. 

Цель работы: изучить влияние нефтяного загрязнения на растения, птиц, мор-

ских животных, рыб, беспозвоночных нашей страны. 

Какой ущерб приносит разлив нефти на воде подсчитать достаточно сложно. 

Здесь речь идет как о прямом ущербе природе и экономике, так и проявляемый в те-

чение длительного времени ущерб от нарушения естественных взаимосвязей в живой 

природе. Опасность нефти заключается в том, что это продукт длительно распадается 

в естественных условиях, а при загрязнении морей нефтью она в короткие сроки по-

крывает поверхность плотным слоем и закрывает доступ свету и воздуху [2]. Очистка 

водных объектов является одной из самых сложных и трудоемких задач при ликвида-

ции последствий разливов нефтепродуктов. 

Особую опасность представляет загрязнение моря нефтепродуктами, произо-

шедшее недалеко от крупных городов и других населенных пунктов, особенно если в 

них присутствуют собственные вредные производства. 

В России статистика о разливах нефти и нефтепродуктов ежегодно публикуется 

в государственных докладах Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации о состоянии и об охране окружающей среды. Согласно этим докла-

дам ежегодно в стране происходит около 10 тысяч разливов на промысловых нефте-

проводах. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сарыев Д., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 
 

Правовую основу Стратегии экологической безопасности составляют Конституция Россий-

ской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Основы государ-

ственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и иные норма-

тивные правовые акты Президента Российской Федерации [1]. 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности яв-

ляются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей сре-

ды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, лик-

видация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности 

в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата [2]. 

Основные задачи настоящей Стратегии: предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод, повышение качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление 

водных экосистем; предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах; эффективное использование при-

родных ресурсов, повышение уровня утилизации отходов производства и потребления; предот-

вращение деградации земель и почв; сохранение биологического разнообразия, экосистем суши 

и моря; смягчение негативных последствий воздействия изменений климата на компоненты при-

родной среды. 

Основные механизмы реализации в сфере обеспечения экологической безопасности: разра-

ботка долгосрочных стратегий социально-экономического развития, предусматривающих низкий 

уровень выбросов парниковых газов и устойчивость экономики к изменению климата; проведе-

ние стратегической экологической оценки проектов и программ развития Российской Федера-

ции, а также экологической экспертизы и экспертизы проектной документации, экспертизы про-

мышленной безопасности; нормирование и разрешительная деятельность в области охраны 

окружающей среды; лицензирование, внедрение комплексных экологических разрешений в от-

ношении экологически опасных производств, использующих наилучшие доступные технологии; 

ведение Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федера-

ции; реализация стратегий сохранения редких и исчезающих видов растений, животных и других 

организмов; повышение эффективности государственного экологического надзора, производ-

ственного контроля в области охраны окружающей среды; государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и социально-гигиенический мониторинг; создание системы эколо-

гического аудита; увеличение объема повторного применения отходов производства и потребле-

ния за счет субсидирования и предоставления налоговых и тарифных льгот, других форм под-

держки; создание и развитие государственных информационных систем, обеспечивающих ин-

формацией о состоянии окружающей среды и об источниках негативного воздействия на нее, 

включая государственный фонд данных государственного экологического мониторинга; обеспе-

чение населения и организаций информацией об опасных гидрометеорологических и гелиогео-

физических явлениях, о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ ПОЧВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Слюсарь Д.А., Желтухина В.И. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Территория Белгородской области характеризуется разнообразием почвенного 

покрова, где основные площади заняты наиболее плодородными почвами – чернозе-

мами. В то же время агроэкологическое состояние почв в перспективе его дальнейше-

го использования вызывает серьезные опасения. 

Пахотные почвы, по сравнению с естественными, существенно ухудшили агро-

физические свойства. Мероприятия по улучшению агрофизических свойств почв 

включают внедрение научно-обоснованных севооборотов, минимализацию обрабо-

ток, систематическое применение удобрений, мульчирование поверхности почв, по-

сев многолетних трав [1, 2]. 

Негативным процессом в почвах области является увеличение ее кислотности. 

Для снижения кислотности необходимы методы химической мелиорации – известко-

вание, внесение кальцийсодержащих веществ на фоне повышенных доз удобрений, в 

первую очередь – органических [3, 4]. 

В питательном режиме почв в последние годы сложилась неблагоприятная ситу-

ация. Из-за низких норм внесения удобрений в первом минимуме находится азот, так 

как 30% пашни имеют низкое содержание легкогидролизуемого азота. Наблюдается 

заметное снижение содержания подвижного фосфора [5, 6] Таким образом, без при-

менения удобрений, научно-обоснованных приемов выбора доз, способов и техники 

их внесения невозможно дальнейшее получение высоких и стабильных урожаев. Для 

расширенного воспроизводства плодородия или реабилитации деградированных почв 

необходимо создавать всемерные условия для снабжения микроорганизмов свежим 

органическим веществом. Это обеспечивается возделыванием культур в зернотравя-

нопропашных севооборотах, внесением органических и минеральных удобрений, ми-

нимальной обработкой почвы [7, 8]. 

В связи с развитием молочного, мясного животноводства и птицеводства накап-

ливаются большие объемы животноводческих отходов, в частности стоков. Исполь-

зование их в качестве органического удобрения без негативных последствий для поч-

вы пока остается нерешенной проблемой. Требуется строгое соблюдение технологи-

ческих регламентов использования стоков. Особое внимание необходимо обратить на 

эффективную работу очистных сооружений. В дальнейшем проводить постоянный 

контроль за производством животноводческих отходов, их хранением, обеззаражива-

нием, определением химического состава стоков, состоянием плодородия почв и 

охраной окружающей среды [9, 10]. 

При существующих темпах применения удобрений не происходит загрязнения 

агроландшафтов тяжелыми металлами. Загрязнение почв радионуклидами ограниче-

но, так как высокая буферность черноземных почв снижает их подвижность и до-

ступность для растений. 
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Соловской А.С., Титов Е.В. 

ФГБОУ ВО АлтГТУ, Барнаул, Россия 

 

В настоящее время перспективным направлением контроля электромагнитной об-

становки является технология моделирования электромагнитного поля (ЭМП), позво-

ляющая проводить оценку допустимого времени пребывания в условиях воздействия 

ЭМП и излучений [1, 2]. Современный подход моделирования ЭМП связан с использо-

ванием систем уравнений Максвелла с дальнейшим использованием численных мето-

дов. Существующие подходы основаны на численных решениях уравнений в частных 

производных [3]. Однако решения уравнения в частных производных усложняется, ес-

ли рассматриваются неоднородные среды со сложными границами. Одними из исполь-

зуемых методов являются метод конечных элементов (FEM), метод матрицы линий пе-

редачи (TLM) и метод конечных разностей во временной области (FDTD) [1, 3]. 

Метод конечных элементов является важным инструментом в решении задач 

электромагнитного моделирования из-за его способности моделировать геометриче-

ски и композиционно сложные задачи [3]. Существует два вида базисных функций на 

основе конечных элементов: основанные на ребрах и на узлах. Конечные элементы на 

основе ребер становятся более распространенными, поскольку они обладают свой-

ствами, превосходящими узловые элементы. Среди преимуществ – простота наложе-

ния граничных условий и интерфейса, возможность моделирования особенностей 

идеального электрического проводника. Наиболее часто используемые формы конеч-

ных элементов являются треугольные и четырехугольные для двумерных (2D) задач и 

тетраэдрические и шестигранные для трехмерных (3D) задач [4]. 

Метод матрицы линий передачи (TLM) (метод моделирования линий электропе-

редачи) становится ключевым численным методом при моделировании ЭМП [5]. 

Первоначально TLM основывался на аналогии между электромагнитным полем и 

сеткой линий передачи. Метод TLM позволяет моделировать сложные электромаг-

нитные структуры. Как сетевая модель уравнений Максвелла, сформулированная в 

терминах рассеяния импульсов, она обладает исключительной универсальностью, 

численной стабильностью, надежностью и свойствами изотропной волны [5]. 

В методе TLM пространство дискретизируется путем разделения на ячейки. 

Электромагнитное поле моделируется волновыми импульсами, распространяющими-

ся между соседними ячейками и рассеянными внутри ячеек [5]. Алгоритм TLM со-

стоит из распространения амплитуд волн от узлов сетки к соседним узлам и рассея-

ния амплитуд волн в узлах сетки. Распространение и рассеяние амплитуд волн может 

быть выражено операторными уравнениями. Универсальность метода TLM позволяет 

производить простой расчет сложных конструкций [5]. 

Метод конечных разностей во временной области (FDTD) в последнее время ис-

пользуется для биоэлектромагнитной дозиметрии, т.е. численной оценки ЭМП, свя-

занных с биологическими объектами [6]. Значения, представляющие интерес для оце-

нок, включают плотность электрического тока и мощность поглощенной дозы (SAR), 

которая является мерой поглощенной мощности энергии ЭМП биологическим объек-
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том [3, 4]. Простота алгоритма FDTD сделало его одним из самых универсальных 

численных методов для биоэлектромагнитного моделирования. Метод конечных раз-

ностей во временной области позволяет моделировать неоднородность биологическо-

го объекта, анизотропию и частотно-зависимые свойства по мере необходимости, а 

также моделировать широкий спектр источников, оказывающие влияние на биологи-

ческие объекты [4]. Метод FDTD используется для анализа воздействия на все тело 

биологического объекта или его часть пространственно однородными (дальнее поле) 

или неоднородными (ближнее поле) источниками. Излучающие источники ЭМП мо-

гут быть синусоидально изменяющимися (непрерывная волна) или изменяющимися 

во времени, например, от электромагнитного импульса [4]. 

Таким образом, метод конечных разностей во временной области является наибо-

лее подходящим для моделирования электромагнитной обстановки с учетом дозимет-

рических характеристик внутри и вне помещений производственных и коммунально-

бытовых объектов с учетом комплексного влияния в широком диапазоне частот. 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

Проблема безопасного использования отходов животноводства в сельскохозяй-

ственном производстве в различных почвенно-климатических зонах заключается в 

дифференцированном подходе к оценке химического состава, их влиянию на почву, 

растения, подземные воды с учетом антропогенных процессов, протекающих в от-

дельных регионах [1, 2]. 

В связи с этим возникает острая необходимость постоянного мониторинга фи-

зико-химических свойств и характеристик состава как самого помета, так и органиче-

ских удобрений, производимых на его основе [3, 4]. 

Изучение состава куриного помета птицефабрик Белгородской области показа-

ло наличие сезонной динамики их компонентов [5]. 

Массовая доля влаги также не отличалось стабильностью, и больше всего воды 

в помете было в весенний период, тогда как в январе массовая доля влаги в помета 

была ниже мартовского уровня. 

Между массовой долей сухого остатка и количеством влаги отмечена четкая 

корреляция: больше всего сухого вещества установлено в январе; в марте наблюда-

лось снижение до минимума по отношению к зимнему периоду. В июне и октябре су-

хой остаток оказался ниже январского уровня. 

Концентрация органического вещества отличалась максимальными значениями 

в октябре и минимальными в марте. Массовая доля органического вещества в январ-

ском помете имела тенденцию к понижению. 

Зольность помета самой высокой была в январе, тогда как в марте наблюдалось 

снижение этого показателя. Сезонная динамика минеральной составляющей помета 

отличалась разной направленностью. Наиболее существенные изменения происходи-

ли с калием и кальцием. Для фосфора и натрия определенной закономерности не 

установлено. 

Массовая доля калия самой высокой была в весенне-летний период наблюде-

ния и больше всего калия в компосте зафиксировано в августе. В октябре и январе со-

держание калия было существенно ниже по отношению весенне-летнему периоду. 

Динамика кальция имела противоположную направленность по сравнению с 

калием: самые высокие концентрации этого металла установлены для октября и 

меньше всего его было в марте. 
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Воздействие транспорта на окружающую среду очень велико. Это приводит к 

усилению парникового эффекта, загрязнению воздуха и воды, шумовому загрязне-

нию, эрозии почв [1, 2]. 

Автомобиль является наименее экологичным из всех транспортных средств, ис-

пользуемых в городе. Отрицательное воздействие автомобильного транспорта на 

окружающую среду в большей степени обусловлено его увеличением загрязнения 

воздуха, воды и почвы [3]. 

Водный транспорт – корабли загрязняют океаны – в случае разливов нефти и 

химикатов, отходов при перевалке или разборке судов они также попадают в воду. 

Из-за морского вида транспорта в воду попадает большое количество сырой 

нефти, масел и других вредных веществ, нанося огромный ущерб экосистемам. 

Воздушный транспорт является одной из основных причин парникового эффекта 

и разрушения озонового слоя. 

Железнодорожный транспорт является источником загрязнения окружающей 

среды вредными выбросами. Экологическая польза железнодорожного транспорта 

заключается в том, что на единицу выполненной работы в атмосферу выбрасывается 

лишь небольшое количество вредных выбросов. 

Для снижения и предотвращения негативного воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду необходимо перейти на экологически чистые виды 

топлива, эффективные двигатели внутреннего сгорания и устройства для снижения 

выбросов. 
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Растительный мир богат и разнообразен и используется человеком для разных 

целей, в том числе для оздоровления [1, 2]. Весьма популярным направлением явля-

ется фитотерапия, в основе которой лежит лечение растительными средствами как 

научной медицины, так и народной медицины. При этом могут быть использованы 

все вегетативные органы растений [3]. Несмотря на то, что народная медицина явля-

ется официально не признанной, количество используемых видов растений при этом 

достигает нескольких тысяч, а в научной медицине – не превышает 500. 

В действующем «Государственном реестре лекарственных средств» зарегистри-

ровано только около 300 видов растений, свойства которых предварительно исследо-

вались длительное время. Лекарственные растения – это растения, являющиеся ис-

точником получения лекарственного сырья и лекарственных средств природного 

происхождения [4]. 

Известно, что растительные лекарственные средства составляют свыше 30% 

всех лекарственных препаратов, обращающихся на мировом рынке. Все возрастаю-

щий интерес к фитопрепаратам обусловлен тем, что в случае рационального приме-

нения они сочетают в себе хороший терапевтический эффект с относительной без-

вредностью. Однако вследствие роста городов, резкого увеличения количества авто-

транспорта, расширения производственных площадей, вероятность сбора лекарствен-

ного растительного сырья населением вблизи источников выброса поллютантов су-

щественно возрастает [5, 6]. 

Головной научно-исследовательской организацией в России в области лекар-

ственного растениеводства и разработки новых лечебных препаратов из лекарствен-

ного растительного сырья является Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений (ВИЛАР). Одно из главных направлений деятельности 

ВИЛАР – это химическое и фармакологическое изучение лекарственных растений, их 

интродукция, селекция и семеноводство. Для этих целей учёные в системном режиме 

занимаются селекцией высокопродуктивных сортов и гибридов лекарственных и 

ароматических растений, адаптированные к различным агроэкологическим условиям. 

Следующим направлением деятельности является разработка конкретных технологий 

возделывания, отличительной особенностью которых является отсутствие пестици-

дов. Основной упор делается на механических обработках посевов лекарственных и 

ароматических растений. Уход за растениями в течение вегетационного периода со-

стоит из междурядных обработок и прополок в рядах. Борьба с болезнями и вредите-

лями в посевах ведется опрыскиванием органическими настоями и растениями с фи-

тонцидными свойствами. Убранную траву и корни лекарственных растений сушат 

при температуре 40-50℃ на конвейерных или напольных сушилках. На семенных 

участках применяют те же мероприятия, что и на товарных посевах, без применения 

химической защиты растения. К уборке семян приступают в фазу полной спелости 
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плодов, обмолот проводят зерновым комбайном. В коллекционном питомнике семена 

с делянок убирают вручную. 

Представленная схема возделывания лекарственных и ароматических растений в 

Белгородском филиале ВИЛАР полностью соответствует требованиям экологическо-

го земледелия, основным принципом которого является производство экологически 

безопасной продукции для человека, а также защита окружающей среды от негатив-

ного воздействия антропогенного фактора. 
 

Список литературы 

1. Наумкин В.Н. Пищевые и лекарственные свойства культурных растений / Наумкин В.Н., 

Коцарева Н.В., Манохина Л.А., Крюков А.Н. / Санкт-Петербург, 2022. 

2. Куликова М.А. Влияние аллелопатических свойств экстракта Matricariachamomilla L. на 

всхожесть семян и формирование проростков культурных растений / Куликова М.А., Ступаков А.Г., 

Желтухина В.И., Панин С.И. // Вестник Курской Государственной Сельскохозяйственной Академии. 

2021. № 7. С. 26-31. 

3. Куликова М.А. Омела белая и её влияние на хозяина / Сабанова Е., Куликова М.А. / В книге: 

Горинские чтения. Инновационные решения для АПК. Материалы международной студенческой 

научной конференции. 2022. С. 140. 

4. Балеев Д.Н., Морозов А.И., Мизина П.Г., Сидельников Н.И. Селекция лекарственных и аро-

матических растений в ВИЛАР: достижения и перспективы // Вавиловский журнал генетики и селек-

ции. 2021. Т. 25. № 4. С. 433-441. 

5. Дьякова Н.А., Самылина И.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П., Кукуева Л.Л., Великанова Л.А. 

Изучение динамики изменений химического состава сырьевых ресурсов лекарственных растений 

центрального Черноземья в условиях антропогенной нагрузки // Известия Воронежского государ-

ственного педагогического университета. 2014. № 2 (263). С. 174-177. 

6. Олива Т.В. Использование различной накопительной способности тяжелых металлов орга-

нами растений в биоиндикации наземных экосистем / Олива Т.В., Романькова А.А. // Бюллетень 

Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2009. Т. 114. № 3. С. 313. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50048355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47211447
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47211447&selid=47211454
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48597410
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8458
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8458


307 

УДК 504.064.36:574 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Сырых Т.В., Манохина Л.А., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

К сожалению, экологическая ситуация как в нашей стране, так и в мире считает-

ся неудовлетворительной. В связи с этим возникает необходимость в постоянном мо-

ниторинге состояния окружающей среды, в особенности в городской местности, где 

происходит наибольшее отрицательное влияние на природную среду и человека. 

Благодаря работе экологов, которые постоянно анализируют состояние окружа-

ющей природной среды, удается выяснить причины негативного воздействия и в 

дальнейшем устранить эти причины или минимизировать воздействие различных не-

благоприятных факторов для того, чтобы в будущем не было необходимости устра-

нять эти самые последствия. 

Цель нашего исследования – изучить биологические методы оценки качества 

воздуха урбанизированных территорий. Объектом исследования является окружаю-

щая среда. Предметом исследования является анализ экологического (биологичексо-

го) мониторинга в качестве метода обеспечения экологической безопасности окру-

жающей среды. 

Для оценки будет применен биологический метод исследования (биоиндикация 

и биотестирование). Принцип данного метода заключается в том, что по реакции жи-

вых организмов (в основном растений) удается определить степень загрязнения воз-

духа. Применялись такие методы как: оценка качества воздуха по состоянию ели го-

лубой [1]; биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников; 

оценка качества воздуха по флуктуирующей ассиметрии листьев березы [2]; оценка 

токсичности снежного покрова городской среды с применением метода проращива-

ния семян; исследование токсичности аэрополлютантов воздуха при помощи приме-

нения планшетных методов и методов биотестирования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ 

 

Трубаева А.А., Косилова Л.А. 

ОГАПОУ Белгородский механико-технологический колледж, г. Белгород, Россия 

 

Время бездумных покупок прошло: мы все чаще отказываемся наносить на кожу 

и волосы составы с непроизносимыми химическими компонентами. Теперь мы хотим 

отлично выглядеть без всяких компромиссов и отдавать деньги только за «понятную» 

косметику, в основе которой – не аллергенное экологическое сырье. Спрос на нату-

ральность и экологичность все растет, и бренды косметики стараются ему соответ-

ствовать. Но не каждая компания относится к этому ответственно, часто выдавая за 

экологичный продукт то, что им не является. 

Какую косметику можно называть экологичной? 

Натуральная экокосметика – это средства, изготовленные исключительно на ос-

нове экологически чистых и природных компонентов, которые не содержат произ-

водных нефтехимии и опасных консервантов [1]. Все ингредиенты проходят специ-

альный контроль и не тестируют на животных. У продуктов есть сертификат, кото-

рый подтверждает этот статус. Самые известные сертификаты – Natrue, EcoCert, 

COSMEBIO, ICEA, BDIH и Soil Association [2]. Можно подумать, что экологически 

чистая косметика – это элитный продукт, доступный только избранным. Но на самом 

деле это не так. Большинство компаний, занимающихся изготовлением экологически 

чистой косметики, устанавливают на свою продукцию цены, которые совершенно не 

пугают потребителей, имеющих средний доход. Существуют отдельные производи-

тели, которые включают в состав органической косметики редчайшие растительные 

компоненты, увеличивающие ее стоимость. Но в целом экологически чистая космети-

ка доступна практически каждой женщине, которая стремится выглядеть отлично ис-

ключительно с помощью средств, подаренных природой. 

Главный признак экокосметики – специальный сертификат качества [3]. 

Среди российских брендов косметики сертификаты есть у нескольких линеек 

Natura Siberica, Mi&Ko и Levrana. Рассмотрим линию Natura Siberica – бренд №1 

натуральной органической косметики на основе экстрактов дикорастущих трав. Рос-

сийская косметическая компания Natura Siberica основана в 2007 году. Основные 

компоненты косметики – растения Сибири, на обширной территории которой еще со-

хранилась экосистема, растительный мир которой обладает чрезвычайно ценными и 

полезными для кожи качествами. 

Сибирь – уникальный заповедный регион, дикая природа которого остается 

неизменной на протяжении многих столетий. Все травы, на которых основана косме-

тика, собираются вручную. В собственной лаборатории изучаются их уникальные 

свойства, чтобы добиться максимального эффекта. Также разработчики косметики 

Natura Siberica проводят исследовательские экспедиции в поисках лучших целебных 

ингредиентов по уходу за кожей. У компании Natura Siberica несколько органических 

ферм: в Хакасии, на Камчатке, на Сахалине и на Курильских островах. В Хакасии 

находится самая большая из них. Она основана в 2013 году в селе Кирово Алтайского 

района. Эта ферма стала первой в России сертифицированной органической фермой, 

где выращиваются растения для косметических продуктов. Здесь в зависимости от 
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сезона произрастает около двух десятков редких целебных растений, в том числе за-

несенные в Красную книгу России. 

Органическим сырье делают определенные принципы работы, среди которых: 

- Удобрение. Только органическое! На ферме присутствуют компостные кучи из 

сырья после извлечения экстрактов. 

- Семена. Они поступают на ферму из институтов семеноводства в первозданном 

виде, то есть не измененные искусственной селекцией. 

- Высевание. Травы высеиваются с определенными промежутками между ряда-

ми, чтобы естественным путем исключить появление сорняков – без применения гер-

бицидов. 

- Техника. Во избежание попадания следов химии с других территорий выезд 

техники за пределы фермы запрещен (техника не участвует в сборе сырья!). 

- Метод сбора. Осуществляется традиционным способом (серпами). 

- Время сбора. Сотрудники фермы отправляются на поля рано утром, так как под 

палящим солнцем травы испаряют ценные эфирные масла, судьба которых – оказать-

ся в косметике, а не в воздухе. 

- Создание естественных условий. На органической ферме Natura Siberica при-

меняются методы создания естественных природных условий – таких, какими они 

бывают в дикой природе [4]. 

Потребители ценят продукцию Natura Siberica за её натуральность, эффектив-

ность и доступность. Среди других брендов компании – «Рецепты бабушки Агафьи», 

«100 трав Агафьи» и другие. На примере одной компании в России видно, что пер-

спективы развития экологической косметики всегда существуют, так как у нас боль-

шая страна и много замечательных мест для развития этой индустрии. Хотелось бы, 

чтобы, новые компании следовали принципам справедливого подбора поставщиков и 

бережливого использования сырьевых ресурсов – ради себя, ради потребителей и ра-

ди нашей планеты! 
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Отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из 

отходов в сфере сельского хозяйства на 2022-2030 годы» разработана в рамках реализа-

ции федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в состав инициа-

тив социально-экономического развития РФ на период до 2030 года [1]. 

Действие Отраслевой программы распространяется на отходы сельского хозяйства 

(отходы животноводства, отходы растениеводства, отходы производства сахара, биоло-

гические отходы), обладающие потенциалом вовлечения в хозяйственный оборот. Поня-

тия отходов животноводства и растениеводства нормативно не установлены. Как правило 

к отходам животноводства относят навоз и помет сельскохозяйственных животных и 

птицы, в том числе в сочетании с подстилкой. К отходам растениеводства – растительные 

компоненты сельскохозяйственных культур: стебли зерновых и технических культур, 

корзинки и стебли подсолнечника, льняная костра, стержни кукурузных початков, ботва 

картофеля и бобовых культур, отходы сенажа и силоса, солома, пожнивные остатки и 

другие. 

В 2021 году согласно статистическим данным по форме федерального статистиче-

ского наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» [2] в сельском хо-

зяйстве образовалось 46,9 млн. тонн отходов, из которых 97,6% приходится на навоз и 

его разновидности, в том числе помет, подстилка и прочее (образовано 45,7 млн. тонн 

отходов). Доля отходов растениеводства в общем объеме отходов сельского хозяйства не 

высока и не превышает 3% (образовано 1,13 млн. тонн отходов). Отходы растениеводства 

(различные отходы зерновых и зернобобовых культур, а также солома и другие расти-

тельные остатки) используются на кормовые цели в нативном виде. После очистки зерна 

и семян остается значительное количество отходов, которые состоят из разных фракций. 

Фракции, состоящие из щуплого, битого зерна, крупных органических засорений, явля-

ются прекрасным кормом для животных. При их добавлении повышается энергетическая 

ценность силоса, который лучше усваивается животными. При всех способах обработки 

и подготовки соломы к скармливанию рекомендуется применять измельчение. Измель-

ченную солому легче транспортировать и раздавать скоту, смешивать с другими кормами 

(силосом, концентратами, бардой, пивной дробиной и др.), загружать и выгружать из за-

парников, обрабатывать химическими препаратами. Данный способ является неотъемле-

мой частью в технологическом процессе приготовления полнорационных кормосмесей в 

рассыпном, гранулированном и брикетированном виде. 

Создание системы организационных, технических и технологических мероприятий, 

направленных на повышение доли вовлеченных в хозяйственный оборот отходов сель-

ского хозяйства в общем объеме образовавшихся отходов в сфере сельского хозяйства 

несомненно актуально [3, 4, 5], а развитие инфраструктуры по утилизации отходов сель-

ского хозяйства с получением высококачественной и конкурентноспособной продукции 

необходимо. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Фарбитный О.В., Олива Т.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Основными компонентами любой экосистемы, включая агробиоценозы, являют-

ся воздух, вода, почва, растительный и животный мир, экологические аспекты здоро-

вья и социального благополучия населения и отдельных территорий, а также все виды 

отходов и система обращения с ними [1]. Поэтому работа любого предприятия оказы-

вает воздействие на окружающую среду, которое требует оценки [2, 3]. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 

тепличного комплекса по выращиванию цветочных культур на территории Белгород-

ского района Белгородской области являются: две дымовые трубы двух водогрейных 

котлов, располагающихся в энергоблоке; две дымовые трубы двух водогрейных кот-

лов, располагающихся в сервисном блоке; четыре дымовые трубы, работающие в 

зимний период и одна дымовая труба, работающая круглогодично, располагающихся 

в энергоблоке; легковой автотранспорт на открытой стоянке легкового автотранспор-

та; грузовой автотранспорт на открытой стоянке большегрузного транспорта. Расчеты 

загрязняющих веществ произведены программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12. от 

30.04.2006 (фирма «Интеграл») и по программе «Эколог» (версия 3.00). 

Максимальные приземные концентрации рассеивающих загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу в результате эксплуатации тепличного комплекса в рас-

четных точках жилой зоны и на границе санитарно-защитной зоны, не превышают 

предельно-допустимых значений для населенных мест. Уровень загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе, шумовое воздействие на окружающую природную 

среду подтверждают достаточность ориентировочного размера 100 м санитарно-

защитной зоны для тепличного комплекса для безопасности селитебной зоны и окру-

жающей природной среды. Водоснабжение и водоотведение тепличного комплекса 

соответствуют законодательству РФ по охране окружающей среды и не оказывает от-

рицательного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод. Мероприя-

тия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению от-

ходов тепличного комплекса соответствуют законодательству РФ по охране окружа-

ющей среды и не оказывает отрицательного воздействия на состояние окружающей 

природной среды. 
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СОСТОЯНИЕ КАРАНТИННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ходукин В.В., Сабыров Д., Куликова М.А. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В Белгородской области карантинными растениями являются повилика полевая 

(Cuscuta campestris Y.) и амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) вредо-

носные свойства которых проявляются на таких сельскохозяйственных культурах, как 

сахарная свекла, картофель, огурцы, томат, соя, клевер, люцерна, малина [1]. 

Наибольшее количество очагов в период с 2009 по 2013 годы повилики полевой 

32,4% от общего их количества по Белгородской области и 86,1% от общей площади 

был наложен карантин в Шебекинском районе. 

Наибольшее количество очагов в период с 2009 по 2013 годы амброзии по-

лыннолистной 63,5% от общего их количества по Белгородской области и 99,1% от 

общей площади был наложен карантин в Шебекинском и Старооскольском районе. 

Вероятными путями распространения повилики полевой и амброзии полынно-

листной являются естественным путь водный и ветровой, и антропогенный путем се-

менного материала и на колесах транспортных средств, в частности, в Шебекинском 

и Старооскольско м районах [2]. 

В настоящее время 108 очагов повилики полевой общей площадью 173,1236 га 

упразднены согласно приказу Россельхознадзора № 803 од от и 115 очагов амброзии 

полыннолистной общей площадью 1115,2253 га тоже согласно приказу Россель-

хознадзора № 801 од от 16 октября 2020. 

Несмотря на программу по ликвидации карантинных объектов в фитосанитар-

ных зонах, а именно комплекс карантинных, агротехнических и химических меро-

приятий, направленных на полную ликвидацию очагов повилики полевой и амброзии 

полыннолистной не снят карантин сорных растений, так как обнаруживаются новые 

зоны очагов, хотя и в меньшем количестве, и на меньшей площади территории. 
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АНАЗИЗ РАДИОНУКЛИДОВ ПОСЛЕ АВАРИЙ НА АЭС 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В эпоху цивилизации, наверное, самой губительной и опасной технологической ка-

тастрофой являются аварии на АЭС. Одним из важнейших последствий аварий является 

масштабное радиоактивное загрязнение, распространяющееся на сотни километров. Это 

не может не сказаться на состоянии окружающей среды, сельского хозяйства и здоровья 

людей. В состав излучения на АЭС входят различные радиоактивные элементы [1, 2]. 

Целью работы является анализ радиоактивных элементов и их влияние на организм 

человека и окружающую среду. 

Уран. У урана есть несколько радиоактивных изотопов – уран-238 и уран-235. Ядо-

вит, в человеке при длительном контакте способен вызывать различные заболевания, в 

особенности почек и печени. Радиоактивен, однако из-за очень долгого периода полурас-

пада, его радиоактивность не так сильна. 

Плутоний. Плутоний-238 и Плутоний-239 – радиоактивные элементы, по степени 

своей опасности превосходящие уран. Частицы плутония откладываются в скелете, пече-

ни и других органах. При этом плутоний представляет серьезную опасность, только если 

источник попал внутрь организма – с пищей или водой [3]. 

Йод-131. Радиоактивный изотоп с периодом полураспада 8,04 суток. Попадает в ор-

ганизм с воздухом и скапливается в щитовидной железе. После аварии на Чернобыльской 

АЭС у 4 тысяч человек был диагностирован рак щитовидной железы.  

Цезий. Цезий-137 – радионуклид, в большом количестве выпавший после аварии на 

Чернобыльской АЭС. Цезий накапливается в организме человека, в тканях, в кишечнике. 

Всасывается в кровь и приводит к саркоме. Цезий-134 – более опасный элемент с силь-

ным гамма-излучением, аккумулируется в почве и воде. 

Америций-241. Один из основных загрязняющих элементов на территории зоны от-

чуждения. Из-за того, что Америций-241 является продуктом распада других изотопов, 

его концентрация спустя 30 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС выросла в 20 

раз. Америций залегает в верхних слоях почвы, заражению подвержены животные. 

Стронций-90. Радионуклид, по своим свойствам похожий на кальций. Накапливает-

ся в костях. 

В результате аварий из сельскохозяйственного оборота выводят большое количе-

ство земель, что приводит к значительному сокращению производства сельскохозяй-

ственной продукции и дефициту продовольствия. 
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В основе современной образовательной парадигмы лежит понимание человека 

как высшей цели воспитательного процесса, являющегося неотъемлемой частью при-

родного и культурно-социального мира. В соответствии с данной парадигмой, цель 

воспитания стоит в формировании социально активной личности, способной пони-

мать законы природного мира и строить свою жизнь в согласии с ними. Так, извест-

ный представитель реформаторской педагогики Мария Монтессори, анализируя кри-

зисное положение в системе «человек-природа», указывала на то обстоятельство, что 

причина гибели различных культур и цивилизаций не столько в техническом про-

грессе, сколько в отсутствии адекватного развития морали. Она отмечала, что «у че-

ловека нет ориентиров, и он не умеет осуществлять контроль за своей собственной 

созидательной деятельностью» [1]. Именно поэтому она указывает на необходимость 

«нового воспитания», призванного, по её словам, «привести в состояние гармонии ра-

зум и советь людей» [там же]. 

Одним из важнейших направлений воспитания будущего специалиста-аграрника 

является экологическое воспитание. При этом необходимо отметить, что экологиче-

ское воспитание должно начинаться с раннего детства и сопровождать человека через 

всю его жизнь. Через осознание природы как среды жизни всех живых существ чело-

век должен прийти к пониманию того факта, что природу необходимо беречь и охра-

нять не потому тому, что она является источником жизни человека и удовлетворения 

его потребностей, а потому, что она самоценна. 

Развитие у студентов экологического мировоззрения, воспитание у них чувства 

ответственности за состояние природы, формирование ощущений эмоциональной 

близости с окружающим миром невозможно без их непосредственного участия в эко-

логической деятельности. С этих позиций представляется целесообразным выделить 

основные направления экологического воспитания в аграрном вузе: 

1) формирование экологической культуры обучающихся как совокупное эколо-

гически развитых сознания, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер лич-

ности; 

2) формирование системы знаний об окружающем мире; установление взаимо-

связей между отдельными его явлениями; 

3) формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

ходе практической деятельности, направленной на сохранение природы; 

4) формирование и развитие потребностей и умений рефлексивного анализа и 

прогнозирования результатов своих действий по отношению к окружающему миру; 

5) формирование и развитие морально-нравственных качеств личности во взаи-

моотношениях «человек-природа», «человек-общество», «человек-человек» [2]. 

Последнее направление представляется особенно важным. Именно на необходи-

мость формирования нравственных качеств указывал В.Я. Горин, когда утверждал, 

что в вузе необходимо готовить не просто специалиста, а нравственного специалиста. 
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Важнейшим аспектом экологического воспитания при подготовке специали-

стов-аграрников является формирование экологического мировоззрения. На основе 

проведенного анализа представляется необходимым выделить основные организа-

ционно-педагогические условия формирования экологического мировоззрения в аг-

рарном вузе: 

во-первых, формирование целостного представления об окружающем природ-

ном мире – прежде всего, путем интеграции экологических знаний в содержание обу-

чения в курсах различных учебных дисциплин; 

во-вторых, создание комплекса условий для каждодневного непосредственного 

общения с природным миром. Такие условия необходимо создать как внутри вуза, 

так и за его пределами; 

в-третьих, необходимо обеспечить возможность воспитания через практическую 

деятельность и формирования и развития на этой деятельной основе соответствую-

щих морально-нравственных качеств, своеобразной «нравственной тренировки». 

В процессе экологического воспитания специалистов посредством организации 

их учебной, а также научно-исследовательской и производственной деятельности 

должно формироваться понимание проблем взаимодействия общества с природой. 

При этом, к примеру, привлечение студентов к разработке и научному обоснованию 

природоохранных мероприятий позволяет сподвигнуть  их к анализу существующих 

трудностей и нерешённых в народном хозяйстве проблем, способствует воспитанию 

инициативности, которая потребуется от специалистов для ликвидации или  предот-

вращения экологически неблагоприятных ситуаций. 
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Озон – это разновидность кислорода, которая находится в стратосфере, примерно 

на уровне 12-50 километров от земли. Наибольшая концентрация этого вещества есть 

на расстоянии приблизительно 23 километра от поверхности. Озон был обнаружен в 

1873 году немецким ученым Шенбейном. В последующем данную модификацию кис-

лорода находили в приземных и в верхних слоях атмосферы. В целом озон состоит из 

трехатомных молекул оксигена. В нормальных условиях это газ голубого цвета, име-

ющий характерный аромат. При разных факторах озон превращается в жидкость цвета 

индиго. Когда он становится твердым, приобретает темно-синий оттенок. 

Ценность озонового слоя заключается в том, что он выступает своеобразным 

фильтром, поглощает некоторое количество ультрафиолетовых лучей. Он защищает 

биосферу и людей от прямого солнечного излучения [1]. 

Много веков люди не подозревали о существовании озона, но их деятельность 

пагубно повлияла на состояние атмосферы. В данный момент ученые говорят о такой 

проблеме, как озоновые дыры. Истощение модификации кислорода происходит по 

множеству причин: 

1. запуск ракет и спутников в космос; 

2. функционирование авиатранспорта на высоте 12-16 километров; 

3. выбросы фреонов в воздух. 

Основные разрушители озонового слоя. 

Самыми большими врагами слоя модификации кислорода являются соединения 

водорода и хлор. Это происходит из-за разложения фреонов, которые используются в 

качестве распылителей. При определенной температуре они способны закипать и уве-

личиваться в объеме, что актуально для изготовления различных аэрозолей. Весьма ча-

сто фреоны применяются для морозильного оборудования, холодильников и охлади-

тельных агрегатов. Когда фреоны поднимаются в воздух, в атмосферных условиях 

происходит отщепление хлора, который в свою очередь превращают озон в кислород. 

Сегодня проблема разрушения озонового слоя является весьма актуальной. Не-

смотря на это, продолжается использование технологий с применением фреонов. В 

данный момент люди думают, как сократить количество выбросов фреонов, ведут по-

иски заменителей, чтобы сохранить и восстановить озоновый слой [2]. 

Начиная с 1985 года, принимались меры по защите озонового слоя. Первым ша-

гом стало введение ограничений на выброс фреонов. Далее правительство утвердило 

Венскую конвенцию, положения которой были направлены на охрану озонового слоя 

и состояли из следующих пунктов: 

− представители разных стран приняли соглашение о сотрудничестве касатель-

но исследования процессов и веществ, влияющих на озоновый слой и провоцирую-

щих его изменения; 

− систематические наблюдения за состоянием озонового слоя; 

− создание технологий и уникальных веществ, помогающих минимизировать 

наносимый ущерб; 
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− сотрудничество в разных областях разработки мер и их применения, а также 

контроль деятельности, провоцирующей появление озоновых дыр; 

− передача технологий и полученных знаний. 

На протяжении последних десятилетий были подписаны протоколы, согласно 

которым производство фторхлоруглеродов должно быть уменьшено, а в некоторых 

случаях и вовсе прекращено. 

Наиболее проблематично было применять озонобезопасные средства в произ-

водстве холодильной техники. В этот период наступил настоящий «фреоновый кри-

зис». Кроме того, разработки требовали значительных денежных вложений, что не 

могло не огорчать предпринимателей. К счастью, решение было найдено и произво-

дители вместо фреонов стали использовать другие вещества в аэрозолях (углеводо-

родный пропелеллент типа бутана или пропана). Сегодня же распространено приме-

нение установок, способных использовать эндотермические химические реакции, по-

глощающие тепло [3]. 

Также очистить атмосферу от содержания фреонов (как утверждают физики) 

можно с помощью энергоблока АЭС, мощность которого должна быть не меньше 10 

гВт. Данная конструкция послужит отличным источником энергии. Ведь известно, 

что Солнце способно произвести около 5-6 т озона всего за одну секунду. Увеличивая 

данный показатель с помощью энергоблоков, можно достичь баланса между разру-

шением и производством озона. 

Многие ученые считают целесообразным создание «озоновой фабрики», которая 

позволит улучшить состояние озонового слоя. 

Помимо этого проекта, существует множество других, среди которых получение 

озона искусственно стратосфере или производство озона в атмосфере. Главным недо-

статком всех идей и предложений является их высокая стоимость. Большие финансо-

вые потери отодвигают проекты на дальний план и некоторые из них так и остаются 

не реализованными. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Колтунова С.А., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Ячмень является ценной и универсальной культурой, которая обеспечивает эко-

номическую безопасность региона. По основным итогам сельскохозяйственной мик-

ропереписи 2021 года ячмень занимает второе место по количеству посевной площа-

ди среди зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области [1]. 

В связи с тем, что приоритетным направлением в развитии агропромышленного 

комплекса Белгородской области является животноводческая отрасль была поставле-

на задача по удовлетворению потребности в белке растительного происхождения за 

счет собственного производства зерновых и зернобобовых культур. 

Почвы региона по уровню плодородия и гранулометрическому составу относят-

ся к оптимальным для реализации потенциальной продуктивности ярового ячменя.  

Однако, климатические условия выступают в качестве лимитирующего фактора в 

формирование качества и урожайности зерновых культур из-за недостаточного 

увлажнения и дефицита влаги. Для снижения влияния данного фактора на формиро-

вание урожайности культуры необходимо вводить в адаптированную технология воз-

делывания ячменя следующие важные технологические приемы: 

- Размещать культуру по предшественнику, который способствует сохранению 

влаги в почве; 

- Применять рациональные дозы минеральных удобрений для повышения про-

дуктивности растения; 

- Использовать районированные сорта ярового ячменя, так как сорт является 

основой производства продукции высокого качества и урожая [2]. 

Анализ применяемых технологий возделывания ярового ячменя в условиях Бел-

городской области показал, что необходимо соблюдать технологию возделывания, 

которая будет адаптирована к почвенно-климатическим условиям региона. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА СТРУКТУРУ ПОЧВЫ И ЕЕ ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Косухина З.А., Ширяева Н.В. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Структура почвы и ее водоустойчивость. Хорошая структура почвы обуслав-

ливает оптимальные водно-физические свойства почвы и благоприятные условия для 

роста и развития растений, тогда как плохая структура почвы не обеспечивает необ-

ходимые условия для сельскохозяйственных культур и приводит к снижению уро-

жайности. В естественном состоянии почва покрыта растительностью, что улучшает 

доступность воды, при этом формируются и укрепляются макропоры почвы. При 

этом в агрономическом отношении наиболее благоприятной является зернистая и 

мелкокомковатая структура с диаметром агрегатов в диапазоне 0,25-10 мм, которые 

считаются агрономически ценными, обладающими рядом положительных физиче-

ских свойств (например, водо- и воздухопроницаемость, уплотненность и др.), при-

дают почве ее уникальный вид и обусловливают почвенное плодородие. 

В зонах активного проявления водной эрозии большое значение имеет водо-

устойчивость структуры почвы, то есть способность почвенных агрегатов противо-

стоять размывающему действию воды. В связи с тем, что в Белгородской области бо-

лее половины площади пашни является эрозионноопасной, обоснованное научное и 

производственное значение при выращивании озимой пшеницы приобретают спосо-

бы оптимизации водного режима почвы. 

Исследования проводились в условиях полевого опыта проблемной лаборатории 

селекции и промышленного семеноводства Белгородского государственного аграрно-

го университета имени В.Я. Горина. 

Структурно-агрегатный состав определяли методом сухого просеивания почвы 

по Н.И. Саввинову на ситах с диаметром ячеек от 10 до 0,25 мм в слоях 0-10, 10-20 и 

20-30 см по двум сортам озимой пшеницы Майская Юбилейная и Альмера и трем 

предшественникам чистый пар, горох и яровой ячмень. 

Мы проводили определение почвенной структуры под озимой пшеницей при по-

севе, в фазу весеннего кущения и на период уборки урожая. 

Установлено, что в период сева озимой пшеницы максимальный показатель  ко-

эффициента структурности почвы (Кстр) отмечен в слое почвы 0-30 см при размеще-

нии культуры по чистому пару – 3,14, тогда как при размещении по гороху и ячменю 

он был ниже на 17 и 24%. 

К фазе кущения озимой пшеницы сорта Майская Юбилейная в слое 0-30 см 

наблюдалось улучшение структурного состояния  в 1,4 и 1,7 раза относительно его 

величины до посева. 

В фазе кущения озимой пшеницы сорта озимой пшеницы сорта Альмера в слое 

почвы 0-30 см закономерность по улучшению структурного состояния почвы по всем 

предшественникам аналогична сорту Майская Юбилейная. 

К началу уборки урожая озимой пшеницы сорта Майская Юбилейная в среднем 

для слоя 0-30 см характерно улучшение структурного состояния по сравнению с пе-

риодом посева, но снижение по сравнению с фазой кущения: по чистому пару на 

19,7%, по гороху на 6,5%, по ячменю на 28,3%. 
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К моменту уборки урожая озимой пшеницы сорта Альмера структурное состоя-

ние почвы формировалось в основном так же, как при возделывании сорта Майская 

Юбилейная. Наиболее высокое содержание макроструктуры отмечено по предше-

ственникам чистый пар и горох. 

Агрономически ценной считают водоустойчивую структуру, т.е. структуру, спо-

собную противостоять разрушающему действию воды. Параметры структурного со-

стояния почвы: меньше 10 – водоустойчивость отсутствует; 10-20 – плохая; 20-40 – 

неудовлетворительная; 40-55 – удовлетворительная; 55-70 – хорошая; 70-75 – отлич-

ная; больше 75 – избыточно высокая. 

Водоустойчивость почвенных агрегатов до посева озимой пшеницы в слое поч-

вы 0-10 см отмечена по гороху и ячменю характеризовалась как неудовлетворитель-

ная (23,2 и 32,4%), а по пару как плохая (16,5%). С глубиной содержание водоустой-

чивых агрегатов снижалось. 

К фазе кущения наблюдалось снижение водоустойчивости в посевах обоих сор-

тов озимой пшеницы, а к началу уборки урожая при возделывании сорта Майская 

Юбилейная наблюдалась возрастание в 1,8 раза по чистому пару и 1,3 раза по гороху 

и ячменю, а в посевах сорта Альмера увеличение в 1,4 раза по всем предшественни-

кам озимой пшеницы. 
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Томаты – источник высокопитательных элементов: железа, магния, фосфора и 

меди. Содержащиеся в томатах химические вещества чрезвычайно полезны для здо-

ровья сердца, улучшения пищеварения, а также зрения [5]. 

Томат – наиболее распространенная овощная культура, выращиванием которой 

занимается большинство земледельцев. Чтобы растения выросли здоровыми и пора-

довали богатым урожаем, необходимо ознакомиться с технологией возделывания то-

матов в защищенном грунте [4]. 

Требования к сортам и гибридам томата в защищенном грунте гораздо выше, чем 

в открытом. Они должны обладать скороспелостью и высокой продуктивностью при 

выращивании в условиях недостатка света и тепла, высокой влажности воздуха [1, 2]. 

ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» – круглогодично выращивает в защи-

щенном грунте свежие овощи и зеленые культуры. 

Томат Тореро F1 – является среднеранним индетерминантным гибридом. Плоды 

характеризуется тем, что имеют округлую форму, красный цвет с белым блеском, 

плотные, устойчивы к растрескиванию, вес в среднем достигает 220-280 граммов. 

Томат Фуджимару F1 – ранний розовоплодный крупноплодный гибрид; Плоды 

плоско-округлые с лёгкой ребристостью. Цвет ярко-розовый; Масса 220-250 граммов. 

Технология возделывания включает в себя: 

1. Томат, как и другие мелкосемянные культуры, выращивали в пробках разме-

ром 27х22 мм, которые по 240 шт. размещаются в кассетах, подготовка пробок к по-

севу заключается в насыщении их питательным раствором и поддержании температу-

ры 18-20 градусов. 

2. Пикировку сеянцев проводили в заранее подготовленные кубики, где растения 

выращивали до цветения первой кисти. От качества подготовки кубиков зависит рав-

номерность роста рассады. Как правило, эту процедуру проводят, после появления у 

сеянцев 1-2 настоящих листочков. У томатов эта стадия наступает примерно на 10-14 

день после появления всходов. 

3. Перед размещением кубиков рассадное отделение нужно тщательно очистить. 

Располагали кубики в шахматном порядке так, чтобы растения не затеняли друг дру-

га. После расстановки кубиков насыщали питательным раствором. Важно постоянно 

следить за концентрацией питательного раствора в кубиках, рН и их весом. 

4. В фазе 5-8 настоящих листьев (41-42 день) рассаду томата вывозили в теплицу 

и выставляли на маты рядом с отверстиями, подключали капельницы, но соединяли с 

матами при массовом цветении первой кисти.  

После начала массового цветения первой кисти кубики расставляли в отверстия 

и плотно закрепляли, до полного укрепления корневой системы с субстратом. Опти-

мальная для быстрого укоренения растений температура в матах на момент посадки 

составляет от 18 до 28°С. 

5. Уход заключался в формировании растений в один стебель, регулярно удаляя 

все пасынки, достигшие длины не более 7 см, а если используются сильнорослые сор-

та – то не более 5 см. 
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Через 1,5 месяца после высадки рассады удаляли нижние листья «отслужившие» 

свой срок. Делали это раз в неделю, рано утром, чтобы ранка успела подсохнуть. За 

прием удаляли не более 2-3 листьев. Выполняли эту работу только до пятой-шестой 

кисти. 

Прищипку верхушки главного стебля делали за 1,5 месяца до окончания вегета-

ции культуры, оставляя над верхней кистью 2-3 листа, что обеспечивает лучший рост 

плодов. После прищипки продолжали удалять из пазух листьев пасынки, особенно в 

верхней части растения [3]. 

Рентабельность от выращивания томата на данном производстве составляет 

20%. За культурооборот сбор урожая гибрида Тореро F1 составил 57 т, Фуджимару 

F1 – 43 т. Средняя цена: Тореро F1 – 110 рублей за 1 кг, Фуджимару F1 – 130 рублей 

за 1 кг. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ 

СУПЕРАБСОРБЕНТА В ПОЧВУ СОВМЕСТНО  

С МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 

 

Яковенко Ю.Ю., Шамарданова Е.Ю. 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж», с. Дмитриевка, Россия 

 

Кукуруза одна из наиболее продуктивных и распространенных культур в миро-

вом земледелии. Она очень влаголюбива, образуя большое количество органической 

массы, расходует на ее построение много минеральных питательных веществ. 

При недостатке азота, фосфора, калия задерживается рост и развитие кукурузы, 

замедляется образование хлорофилла, снижается интенсивность фотосинтеза и бел-

кового обмена. 

Устранить эти и другие нежелательные явления можно с помощью использова-

ния гидрогелей одновременно с минеральными удобрениями, которые оказывают 

большое положительное влияние на урожай кукурузы. 

Главное свойство гидрогеля – это его водоудерживающая способность. 1 г спо-

собен аккумулировать примерно 200 мл воды вместе с растворенными в ней веще-

ствами. По мере высыхания поверхностного слоя частицы возвращают себе форму 

гранул и сохраняют активность не менее 5 лет. 

Виды гидрогеля различают по размеру фракций и скорости впитывания. Грану-

лы могут быть от 0,3 до 4 мм. Чем они меньше, тем быстрее забирают воду: от не-

скольких секунд до получаса. 

В АПХ Мираторг, подразделения ООО «Агрохолдинг Ивнянский», в котором 

кукурузе отведено 27%, был заложен полевой опыт с применением суперабсорбента 

на кукурузе сортов Физикс (ФАО 310) и Микси (ФАО 270). 

В качестве суперабсорбента был выбран AQUASORB, который вносили в почву 

весной дозой 6 кг/га и 20 кг/га совместно с ДАФК по 100 кг/га. перед посевом с по-

мощью сеялок, оборудованных дозирующими устройствами для внесения гранулиро-

ванных удобрений. Гидрогель смешивали с удобрениями и вносили при помощи 

устройств для высева минеральных удобрений. 

В почве корни растений проникают в набухшие гранулы гидрогеля и потребля-

ют оттуда воду и растворимые удобрения по мере необходимости. 

Отмечено положительное влияние применения гидрогеля совместно с минераль-

ными удобрениями на формирование густоты посевов, установлено увеличение 

всхожести кукурузы сорта Микси на уровне 2,0% в сравнении с контролем, а сорта 

Физикс на уровне 9,2%. 

Можно сделать вывод, что применение суперабсорбента благотворно влияет на 

урожайность культуры. Прослеживается тенденция увеличения урожайности при по-

вышении содержания количества гидрогеля в почве. При внесении AQUASORB 

6 кг/га сорт Физикс дал прибавку 12,2%, сорт Микси 14,13%. При использовании 

AQUASORB 20 кг/га сорт Физикс дал прибавку 27,5%, сорт Микси 28,2%. 

AQUASORB при внесении в подпочву позволяет эффективно использовать воду 

и питательные вещества, которые сконцентрированы в этом продукте. Данный метод 

дает гарантию лучшего приживания, способствует более быстрому росту культуры и 
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равномерному развитию корней. Таким образом решаются проблемы нехватки влаги 

и дефектов развития. 

Для изучения экономической эффективности применения аграрного гидрогеля 

AQUASORB на урожайность кукурузы (зерно) произведен расчет рентабельности. 

Можно сделать вывод, что при внесении гидрогеля в количестве 6 кг/га прибавка 

урожайности составила у гибрида Физикс 12 цн/га, а у гибрида Микси 13 цн/га. При 

этом рентабельность применения суперабсорбента на гибриде Физикс 66% и у Микси 

68%. 

При внесении гидрогеля 20 кг/га. прибавка урожайности составила у гибрида 

Физикс 27 цн/га, а у гибрида Микси 26 цн/га. Рентабельность гибрида Физикс равна 

55% и гибрида Микси 49%. Таким образом при внесении 20 кг/га AQUASORB рента-

бельность значительно ниже, чем при внесении 6 кг/га. 

Высокая цена реализации при умеренной себестоимости позволяет предприятию 

обеспечивать средний уровень доходности. 

Прибыль с опытного участка 15 га. на гибриде Физикс при внесении гидрогеля 

6 кг/га равна 198000, при внесении 20 кг/га 412500р. У гибрида Микси 214500руб. и 

313500 руб. соответственно. 

AQUASORB продемонстрировал свою эффективность в решении задач крупного 

сельскохозяйственного производства, особенно во время прорастания и развития кор-

невой сети. 
 

Список литературы 

1. Ферапонтов Н.Б., Ковалева С.С., Рубин Ф.Ф. Определение природы и концентрации раство-

ренных веществ методом набухающей гранулы. // Журн. аналит. химии. 2017. Т. 62. № 10. 

С. 1028-1033. 

2. Ширинов Ш.Д., Джалилов А.Т., Ёриев O.M., Ахмедов В.Н. Синтез гидрогелей на основе 

промышленных отходов и перспектива эффективного использования их в различных областях // Хи-

мическая технология. Контроль и управление. Международный научно-технический журнал. Таш-

кент. 2020. № 1. С. 11-13. 

  



326 

УДК 633.15(470.325) 

 

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гринько И.А., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия  

 

Белгородская область относится к региону с динамично развивающейся отрас-

лью животноводства. Поэтому растениеводческая отрасль должна быть направлена на 

укрепление кормовой базы и повышение биологической полноценности кормов. В 

решении этой задачи значительная роль отводится кукурузе. Она относится к культу-

рам многофункционального применения и обладает высоким потенциалом урожайно-

сти в условиях Белгородской области. 

По величине посевной площади кукуруза на зерно занимает третье место среди 

зерновых культур в Белгородской области. Ее посевная площадь составляет 

110 288 га [1]. 

Сочетание благоприятных почвенно-климатических условий, экономического и 

аграрного потенциала региона, позволяют возделывать кукурузу на зерно как по тра-

диционной технологии, так и по технологиям, основанным на полосном и прямом по-

севе [2]. 

Лимитирующим фактором получения стабильно высокого урожая кукурузы в 

условиях Белгородской области являются засушливые метеорологические условия, 

влияние которых можно снизить за счет современных, энергосберегающих техноло-

гий. Одной из такой технологии, получившей научное обоснование является техноло-

гия Strip-Till. Благодаря рациональному использованию обработки почвы, сочетания 

доз удобрений, пестицидов, положенных в основу технологии, создается благоприят-

ный пищевой, водный и фитосанитарный режим посевов. 
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 

 

Сагабиев А.А., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Во всех крупных развитых странах ведущей отраслью в производстве сельскохо-

зяйственной продукции является зерновое хозяйство. Приоритетное развитие данной 

отрасли и прогрессивное наращивание производства зерна озимой пшеницы является 

важной частью стратегии продовольственной безопасности России. Урожайность ос-

новных зерновых культур в сезоне 2020-2021 года составила на 11% больше, чем в 

предыдущие годы, и являлась самой высокой за последние 10 лет. Основной прирост 

отмечался за счет увеличения урожайности озимой пшеницы в центральной части 

России. Данный показатель был самым высоким за последние 5 лет и составил 

5,1 тонн/га [2]. 

Агроклиматические ресурсы позволяют России не только полностью удовлетво-

рять собственные потребности в высококачественном зерне, но и выступать в каче-

стве конкурентоспособного участника на мировом зерновом рынке [1]. Таким обра-

зом, пшеница является важным компонентом сельскохозяйственного экспорта России 

и экспортируется во многие страны мира. В 2021 году экспорт пшеницы составил 

38,6 млн тонн, что выше на 21% по сравнению с 2020 годом. Рост экспорта обуслов-

лен высоким урожаем пшеницы в России и повышенным спросом на мировом рынке. 

Из-за химического состава и питательной ценности зерно пшеницы широко 

применяется в пищевой промышленности и составляет основу продовольственной 

безопасности страны. Высокий экспортный потенциал обеспечивает стабильность 

российской экономики. Увеличение посевных площадей под озимую пшеницу, разра-

ботка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества и урожайно-

сти зерна, позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлека-

тельность зерновой отрасли. Это, в свою очередь, позволит укрепить продоволь-

ственную безопасность страны. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОЛУБИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Семенченко Е.Д., Блинник А.С. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

 

Таксоны рода Vaccinium (голубики) в настоящее время являются перспективны-

ми культурами для промышленного производства и любительского садоводства во 

всем мире. 

Несмотря на то, что голубика введена в культуру чуть более 100 лет, она очень 

быстро завоевала популярность в мире на потребительском рынке. Этому способ-

ствуют ее обильное плодоношение, ягоды очень хорошего вкуса с достаточно бога-

тым биохимическим составом. Плоды голубики является богатым источником полез-

ных веществ, таких как витамин С, антоцианы, флавоноиды, содержат 5,6-8,0% саха-

ров, 0,4-0,6% пектина, 1,0-2,7% органических кислот, в том числе лимонную, яблоч-

ную, щавелевую, 200 мг% дубильных и красящих веществ, минеральные вещества, 

28 мг% аскорбиновой кислоты. В семенах имеется 28-32% жирного масла, в листьях 

более 10% танидов и др. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, оказы-

вают противовоспалительное и антикарциногенное действие, улучшают зрение, 

укрепляют иммунную систему и др. Их используют в пищу в свежем, замороженном 

и переработанном виде [1, 3]. 

Практически все современные сорта голубики – это отдаленные гибриды, кото-

рые получены от скрещивания разных диких североамериканских видов голубики [2]. 

В последние годы в России все большую популярность приобретает возделыва-

ние голубики. Это связано не только с ее вкусовыми качествами, но и с высоким 

спросом на эту ягоду как на внутреннем, так и на мировом рынке. Кроме того, возде-

лывание голубики имеет большую экономическую эффективность. При правильной 

организации производства является культурой с небольшими затратами на уход и об-

работку, что делает ее еще более привлекательной для сельхозпроизводителей [1]. 

Также стоит отметить, что Россия обладает благоприятными климатическими 

условиями для выращивания голубики во многих регионах страны. В настоящее вре-

мя уже существуют успешные опыты возделывания голубики в Краснодарском крае, 

на Урале, в Центральной России, Сибири и др. Более того, российские сорта голубики 

отличаются высокими показателями урожайности и качества ягод. 

В юго-западной части ЦЧР, на территории Белгородской области, также имеется 

опыт возделывания этой нетрадиционной культуры. Так, на территории организации 

УНИЦ «Агротехнопарк» возделывается 4 сорта голубики: Чендлер, Патриот, Дюк и 

Блюкроп. Средняя урожайность которых составляет 0,56-0,80 т/га. 

Климатические условия области отлично подходят для данной культуры – кли-

мат умеренно-континентальный, годовая температура воздуха равняется +6,4°С. Са-

мым холодным месяцем является январь, а самым теплым – июль. 

Почвы области имеют относительно высокий уровень плодородия, имеют 

нейтральную или близкую к нейтральной среду почвенного раствора, что позволяет 

возделывать на них основные сельскохозяйственные культуры, однако затрудняет 

выращивание северных растений, в том числе голубики, которая требует подкислен-

ную почву. 
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В целом, возделывание голубики имеет все возможности для успешного разви-

тия. Сочетание благоприятных климатических условий, высокого спроса на ягоду и 

экономической эффективности делают эту культуру перспективной и привлекатель-

ной для инвесторов и сельхозпроизводителей. 
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УДК 582.998.2(470) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАСТОРОПШИ 

ПЯТНИСТОЙ В РОССИИ 

 

Саранди А.В., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Возделывание лекарственных растений на сегодняшний день – одно из непопу-

лярных направлений сельского хозяйства России. Однако в настоящее время на рынке 

лекарственных трав спрос значительно превышает предложение. Это связано в первую 

очередь с тем, что многие годы сырье для производства лекарственных препаратов им-

портировалось из-за рубежа, а сложная геополитическая обстановка привела к уходу с 

рынка крупных поставщиков, из-за чего образовался дефицит. В связи с потребностью 

в импортозамещении в ближайшем будущем культивирование лекарственных трав 

станет одним из перспективных и рентабельных направлений фермерства. 

Расторопша пятнистая является наиболее рентабельной культурой с высоким 

спросом среди других лекарственных трав, а также занимает особое место в совре-

менной медицине и фармации. Длительное время расторопшу не рассматривали в ка-

честве сырья для производства фармакологических препаратов. Однако было выявле-

но, что плоды обладают гепатопротекторной активностью. Считается, что гепатопро-

текторы повышают устойчивость печени к патологическим воздействиям [1]. 

Таким образом, расторопша пятнистая является одной из самых ценных и пер-

спективных лекарственных трав для фарминдустрии благодаря содержанию уникаль-

ных биологически активных соединений фенольной природы – флаволигнанам [2]. 
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УДК 633.11"324":664.7 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Кавыршин Е.Е., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Одним из главных условий гарантии продовольственной безопасности России 

является стабильное производство достаточного количества зерна озимой пшеницы. 

Получение высококачественного зерна озимой пшеницы на сегодняшний день явля-

ется важной задачей АПК России. От показателей качества зерна зависит величина 

прибыли сельскохозяйственных предприятий, потребительская стоимость, конкурен-

тоспособность и агроэкологическая производительность территории [2]. 

Химический состав зерна представлен органическими и неорганическими со-

единениями. Первая группа наиболее многочисленная и значимая. Ее состав пред-

ставлен природными полимерами, в основном углеводами и белками, а также жира-

ми, полифенолами, органическими кислотами, витаминами и другими веществами. 

Такие элементы технологии, как сорт, дозы удобрений, обработка почвы и почвенно-

климатические условия оказывают влияние на химический состав растения [1]. 

Качество зерна озимой пшеницы можно оценить по различным показателям. Ос-

новными из них являются: массовая доля сырого белка, массовая доля сырой клейко-

вины, качество сырой клейковины, натура и ряд других. Кроме перечисленных выше 

параметров, представляет интерес определение массы 1 000 зёрен. Все эти показатели 

качества зерна злаковых культур являются сложными полигенными признаками, за-

висящими от нескольких морфологических и физиологических свойств растительного 

организма. 

Таким образом, качество зерна озимой пшеницы зависит не только от уровня 

применяемых элементов технологии, но и от химического состава растения. 
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УДК 502.681.3 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОДИСТРУКТОРА ГРИБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – 

ПРЕПAРAТА «ЦЕЛЮЛAД» ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ СТЕРНИ  

И УВЕЛИЧЕНИЯ ГУМУСА 

 

Федько Е.Г., Шамарданова Е.Ю. 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» с. Дмитриевка, Россия 

 

Сaмый целесообрaзный способ утилизaции отходов рaстениеводствa – это 

зaделкa в почву без удaления с поля в целях воспроизводствa оргaнического веществa 

и сохрaнения функционaльных свойств почв в aгроценозaх. Однaко послеуборочные 

рaстительные остaтки зерновых культур рaзлaгaются довольно медленно из-зa высо-

кого содержaния лигнинa и целлюлозы и низкого содержaния aзотa, что может при-

водить к снижению урожaйности удобряемых культур [1].  

Одним из способов ускорения рaзложения и повышения коэффициентa гу-

мификaции стерни и соломы, который получaет рaспрострaнение в последние годы в 

прaктике AПК, может являться обрaботкa их микробиологическими препaрaтaми-

модификaторaми. 

В ряде отечественных и зaрубежных исследовaний устaновлено, что применение 

биопрепaрaтов-деструкторов позволяет ускорить процессы минерaлизaции и гу-

мификaции соломы в почве. 

Среди препaрaтов-деструкторов, нaиболее эффективными являются деструкторы 

нa основе грибов родa Trichodema. В своем состaве они уже содержaт полный ком-

плекс целлюлозолитических ферментов, которые нaчинaют рaзложение соломы срaзу 

после внесения. 

Под воздействием деструкторa, рaстительные остaтки быстрее рaзлaгaются, 

остaвляя в почве углерод и aзот, и повышaя при этом количество природных фермен-

тов, витaминов, aминокислот, мaкро и микроэлементов. Кроме того, дaнные 

препaрaты подaвляют пaтогенные грибы, способствуют улучшению фитосaнитaрного 

состояния почвы, aктивизируют рост и рaзвитие рaстений, уменьшaют скорость де-

грaдaции почв. 

Объектом исследовaния стaло предприятие ИП «Ризaев Т.М.», на котором было 

решено внедрить в обрaботку почвы биодиструктор стерни грибного происхожде-

ния – препaрaт «Целюлaд». 

Глaвным know-how деструкторa сломы «Целюлaд» является интегрaция в 

препaрaт УФ-фильтрa для зaщиты микрооргaнизмов от воздействия солнечных лучей 

и специaльный комплекс полисaхaридов, который удерживaет влaгу [2]. Это позволя-

ет проводить обрaботку дaже днем при интенсивном солнечном свете, a мaксимaль-

ный интервaл с моментa обрaботки до зaделывaния теперь состaвляет 72 чaсa. 

В вaриaнте с использовaнием «Целюлaд» отмечaют большую степень деструк-

ции – стебли пшеницы рaзложились нa отдельные aгрегaты, в контроле большинство 

стеблей сохрaнили целостность структуры. 

Визуaльные нaблюдения подтверждaют знaчительную степень рaзложения со-

ломы в вaриaнте с использовaнием «Целюлaд» (изменение цветa и структуры соло-

мы). Это подтверждaют тaкже дaнные aнaлизa кaчественных покaзaтелей соломы и 

определения количествa микрофлоры обрaзцов. 
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Дополнительно об интенсивности рaзложения соломы озимой пшеницы свиде-

тельствуют кaчественные покaзaтели соломы. В вaриaнте с применением деструторa 

«Целюлaд» отмечaли меньшее содержaние целлюлозы нa 9,7% по срaвнению с кон-

трольными обрaзцaми. A тaкже покaзaтель содержaния свободных редуцирующих 

сaхaров, которые обрaзуются в процессе рaзложения целлюлозы. 

В дaльнейшем нa контрольном и опытном учaсткaх сеяли озимой пшеницы ги-

бридa «Aриaднa». Технология вырaщивaния, системa удобрения и зaщиты посевов 

озимой пшеницы в контрольном и опытном вaриaнтaх — общепринятaя в хозяйстве. 

Применение деструкторa «Целюлaд» производствa ТД «Энзим-Aгро» обеспечи-

ло прибaвку урожaя пшеницы озимой нa 1,5 ц/гa, или нa 10% и дополнительную при-

быль нa уровне 5858 р/гa по срaвнению с применением обычной технологии ИП 

Ризaев Т.М. 

Прибaвкa урожaйности и оздоровление грунтa, безусловно, вaжнейшие положи-

тельные последствия от применения деструкторa. Однaко, были отмечены еще не-

сколько не менее знaчительных положительных эффектов от использовaния 

препaрaтa «Целюлaд»: 

• улучшение водопроницaемости, воздухоемкости и теплоемкости почвы (при 

росте мицелия грибa улучшaется грaнулометрический состaв почвы, пaхотный слой 

стaновится более рыхлый, мелко aгрегaтный и рaвномерный), 

• улучшение контaктa семян с почвой (при внесении деструкторa, соломa рaз-

мягчaется, ломaется и почвa оседaет, зaполняя воздушные ниши, создaвaя оптимaль-

ные условия для посевa и прорaстaния семян), 

• уменьшение рaсходa топливa и увеличение рaбочего ресурсa техники при 

обрaботке 1 гa пaшни (улучшение структуры почвы и ломкости рaстительных остaт-

ков приводит к уменьшению нaгрузки нa рaбочие оргaны aгрегaтов). 

В итоге почвa стала здоровой, ее структурa и общaя биологическaя aктивность 

улучшилась, восстaнaвилось плодородие. Существенно увеличилась прибыль и сни-

зились зaтрaты. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНИКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ  

ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ 

 

Хлынова К.Д., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Производство подсолнечника имеет большое значение в обеспечении продо-

вольственной безопасности России. В настоящее время основным растениеводческим 

направлением является переработка подсолнечника. К основным продуктам его пере-

работки относится подсолнечное масло, которое имеет повсеместное применение в 

пищевой промышленности, а побочные продукты (шрот, жом и жмых) используются 

в кормление сельскохозяйственных животных [1]. 

В России производство и переработка подсолнечника последние десятилетие по-

казывает динамичный рост. Одним из лидеров данной отрасли, благодаря значитель-

ному расширению мощности производства масложировой продукции (4,6 тыс. 

тонн/сутки мощность переработки подсолнечника) и увеличению посевных площа-

дей, является ГК «Русагро». 

В 2021-2022 году посевная площадь подсолнечника в России увеличилась на 

14% с 8,5 млн. га до 9,7 млн. га. Рекордная урожайность была отмечена в 2019-2020 

году – 1,8 тонн/га, в 2021-2022 урожайность составила 1,6 тонн/га. Отрицательная ди-

намика связана с погодными условиями, которые оказали влияние на сроки уборки 

урожая и повышение влажности подсолнечной семечки [2]. 

Особое место в производстве подсолнечника занимает технология возделыва-

ния – научно-обоснованный севооборот, обработка почвы, система применения удоб-

рений и средств защиты растений. В комплексе данные элементы технологии снижа-

ют отрицательное воздействие погодных условий и других внешних факторов на 

урожайность культуры. 

Таким образом, производство подсолнечника является активно развивающийся 

отраслью, показывающей ежегодный рост валового сбора урожая. В 2021-2022 году 

валовый сбор урожая подсолнечника составил 15 млн. тонн по сравнению с 13,3 млн. 

тонн в 2020-2021 году. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ЗЕРНА КУКУРУЗЫ  

 

Червонных О.С., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия  

 

В современном производстве зерна кукуруза занимает одно из лидирующих по-

ложений, являясь растением универсального использования. Ее особенность заключа-

ется в том, что она представляет ценность как одна из основных зерновых, кормовых 

культур, а также используется в производстве промышленных продуктов, таких как 

этанол и пластик. 

В России последние годы посевная площадь и валовый сбор зерна кукурузы уве-

личиваются. За сезон 2020-2021 года валовый сбор составил на 11% больше, чем в 

предыдущие года. Однако урожайность и устойчивость производства кукурузы оста-

ются низкими. Так, в сезоне 2021 года урожайность была на уровне 3,7 т/га, что ниже 

на 30% от урожайности прошлого года [2]. 

Повышение эффективности производства кукурузы связано и определяется тем-

пами снижения себестоимости продукции, а данная величина напрямую зависит от 

интенсификации технологии возделывания [1]. 

Для снижения себестоимости и повышения эффективности производства необ-

ходимо использовать высококачественные семена, внедрять методы точного земледе-

лия, использовать современные сельскохозяйственные технологии и совершенство-

вать организацию производства. Особая роль в получение высокого урожая зерна ку-

курузы отводится удобрениям. Применение новых форм и сочетания удобрений поз-

волят оптимизировать пищевой режим как почвы, так и растения. Одним из удобре-

ний, положительно зарекомендовавших себя в условиях Белгородской области, явля-

ется жидкое азотно-фосфорное удобрение NP 11:37. Применение данного удобрения 

при посеве кукурузы на зерно обеспечивало увеличение урожайности на 7-8% по 

сравнению с полями без внесения ЖКУ. 
 

Список литературы 

1. Клостер Н.И. Внедрение элементов биологизации при возделывании кукурузы в центрально-

черноземном регионе / Н.И. Клостер, В.Б. Азаров // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубансокго государственного аграрного университета. – 2016. – № 123. – С. 1617-1628. 

2. Основные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Статистический̆ сборник / 

Федеральная служба государственной̆ статистики. М. : ИИЦ «Статистика России», 2022. – 420 с. 

  



336 

УДК 633.85:631.82,631.87 
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Основной возделываемой масличной культурой в нашей стране является под-

солнечник. На посев подсолнечника дается в среднем 70% площади  всех масличных 

культур и где-то в среднем до 85% растительного масла. В гибридах и семенах под-

солнечника содержится примерно 55% светло-желтого пищевого масла с отличным 

качеством и вкусом. 

Подсолнечник-перспективная масличная культур в России. Расширение площа-

дей его посевов связано с высокой рентабельностью выращивания данной культуры. 

В Белгородской области в 2020 году занимаемая площадь подсолнечником составила 

более 157 тыс.га. 

Цель работы: изучить реакцию подсолнечника на биопрепарат Витазим. 

Исследования проводили на гибриде подсолнечника фирмы Пионер. 

Для проведения работы применяли биопрепарат Витазим (по вегетирующим 

растениям 6-8 лист, норма вненсения 0,5 л/га). Механизм действия: витазим повыша-

ет эффективность системы почва-подсолнечник, активизирует процесс фотосинтеза. 

Улучшает симбиоз почвенных микроорганизмов с растениями. Такой симбиоз под-

солнечника с почвенным микрокосмом резко повышает эффективность питания рас-

тения и, как следствие, способствует его ускоренному развитию и повышению стрес-

соустойчивости. Т.к. Витазим хорошо совместим с пестицидами вносили его в бако-

вой смеси с гербицидом в фазу 6-8 листьев. Уборку проводили при побурении корзи-

нок 85-90%, при влажности семян 10-12%. 

Основным хозяйственно - ценным показателем подсолнечника является маслич-

ность. После обработки Витазимом масличность выращиваемого гибрида была выше, 

чем без обработки и составила от 51 до 55%. Применение биопрепарата повышает и 

урожайность подсолнечника практически на 7 ц/га. 

Выращивание подсолнечника в хозяйстве экономически эффективно. Прибыль 

на варианте без обработки составила 940 руб. га., а с применением биопрепарата 

2910 руб. га. Подсолнечник высокорентабельная культура и уровень рентабельности 

составила 97%. 
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На сегодняшний день сахарная свекла является одной из самых рентабельных 

агрокультур. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и задержку сроков 

уборочной кампании, в сезоне 2022 года валовый сбор сахарной свеклы увеличился 

на 15% по сравнению с предыдущим показателем. 

ГК «Русагро» входит в тройку лидеров свеклосахарной отрасли за счет улучше-

ния производительности, снижению потерь сахара и увеличению валового сбора. Так, 

в сезоне 2022 года урожайность сахарной свеклы была выше на 8% по сравнению с 

урожайностью 2021 года [2]. 

На продуктивность сахарной свеклы оказывает влияние пищевой режим расте-

ния. Данная культура является чувствительной к недостатку микроэлементов и отли-

чается низкой конкурентной способности к сорнякам за элементы питания. Поэтому 

необходимо проводить контроль засоренности и обеспечивать чистоту посевов. Для 

решения проблемы с недостатком микроэлементов рекомендуется использовать вне-

корневые подкормки, особенно микроудобрениями с содержанием бора [1]. 

С целью улучшения питательного режима и для повышения урожайности в ГК 

«Русагро» при возделывании сахарной свеклы наряду с основным внесением макро-

элементов в почву во время вегетации проводят некорневые подкормки микроудоб-

рениями и стимуляторами роста, основными из которых являются Биостим свекла и 

Ультрамаг Бор. 

Таким образом, некорневые подкормки сахарной свеклы способствуют получе-

нию стабильного урожая высокого качества. Научно-обоснованный подход к элемен-

там технологии и внедрение инновационных решений в производственный процесс 

позволяет ГК «Русагро» сохранять лидирующие позиции в отрасли сахарного произ-

водства. 
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Редис – это ценная овощная культура, которая имеет большое распространение во всех 

регионах России, в том числе и Белгородской области. Большое значение он имеет в пище-

вом рационе людей. Обусловлено это достаточно высоким содержанием витамина В, С, ка-

ротина и сахаров. Климат и почвы Белгородской области являются благоприятными для вы-

ращивания редиса. Главная проблема заключается в том, что урожай культуры невелик. 

Проблема сложившейся ситуации заключается в недостаточном изучении элементов агро-

техники культуры, направленных на изучение адаптации сортов и гибридов культуры к 

условиям нашего региона. 

Посев сортов редиса проводили в трехкратной повторности с систематическим одно-

ярусным размещением делянок. Посев проводился вручную. Посевная площадь делянок со-

ставляла 3 м2. Норма высева культуры была равной 20 кг на 1 гектар. Длина делянки 5 м, в де-

лянке по 4 рядка с шириной междурядья 0,15 см. После появления всходов проводили проре-

живание. Для исследований нами были взяты следующие сорта редиса. Сорт Аленка. Является 

раннеспелым. Период  от всходов до уборки 22-25 дней. Корнеплоды округлые, выравненные, 

массой 25-35 г, насыщенно-красные, с белой, сочной, плотной мякотью, отличного вкуса. 

Гибрид Рондар. Раннеспелый гибрид. Рекомендуется к возделыванию на всей террито-

рии России. Допускается посев весной и поздней осенью. Вегетационный период составляет 

18-25 дней. 

Любава. Является раннеспелым. Вегетационный период от всходов до сбора корнепло-

дов 18-23 дня. Корнеплоды цилиндрической формы. В верхней части они розово-красные, 

кончик тупой. Масса их равна 20-27 грамм. 

Французский поцелуй. Является раннеспелым. Вегетационный период от всходов до 

сбора корнеплодов 20-25 дней. Корнеплоды цилиндрической формы. В верхней части они 

розово-красные, кончик тупой. Масса их равна 12-15 грамм. 

В ходе исследований сорта редиса различались по вегетационному периоду. Наиболее 

раннеспелым в условиях Белгородского района оказался сорт Аленка 21 день. Гибрид Рондар 

достиг фазы технической спелости позже всех на 23 день. Сорта Любава и Фрацузский поце-

луй заняли промежуточное место и достигли этой фазы на 22 день. 

Лучшим по показателю массы одного корнеплода был гибрид Рондар, в среднем по по-

вторениям, 30 граммов. Минимальная масса отмечалась у сорта Французский поцелуй и бы-

ла равной 12 граммов. 

Наиболее урожайным был сорт Аленка, где получен урожай равный 3,2 кг/м2. Сорт 

Французский поцелуй был наименее урожайным с показателем равным 2,0 кг/м2. 

Расчеты показали, что уровень рентабельности производства редиса в опыте варьиро-

вал от 172% до 354%, причём минимальный показатель был у сорта Французский поцелуй, а 

максимальный у сорта Аленка. 
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На сегодняшний день ряд регионов юга России подвержены ветровой эрозии 

почв, что в дальнейшим будет приводить к опустыниванию земель и сокращению по-

севных площадей. Такая ситуация в республиках Дагестан, Калмыкия, Астраханской 

области и Ставропольском крае [1]. 

В Ставропольском края на данный момент в зоне риска находится 383 тыс. га 

или 6,8% от площади сельхоз угодий. В этот процент входит Левокумский район. Пу-

стыня начала захватывать с северо-востока района, в нескольких километрах от села 

Величаевское, где уже виднеются барханы и нет растительности. 

Для того, чтобы сократить негативные последствия ветровой эрозии, задержать 

пустыню необходимо высаживать агролесомелиоративные насаждения. Они способ-

ствуют задержанию почвенных частиц на полях, понижению температуры и повыше-

нию влажности, что благоприятно скажется на урожае сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время в Левокумском районе мало лесных полос или они находятся 

в плохом состоянии. В основном они однорядные, редко встречаются двурядные ле-

сополосы. 

Нами проводилось исследование влияния состояния лесополос на урожайность 

озимой пшеницы. Было выбрано 4 поля с разным состоянием лесные полосы. Из по-

лученных данных следует, что на полях, где хотя бы частично присутствуют лесопо-

лосы урожайность становится выше на 21,2%, по сравнению с полем, где лесополоса 

сильно разрушена. В связи с этим восстановление лесополос до оптимального состо-

яния приведёт к ещё более высоким показателям урожайности [2, 3]. 

Для Левокумского района подойдут лесополосы ажурной конструкции. Это уз-

кие с мелкими, сквозными, равномерно распределёнными по всему профилю просве-

тами (их площадь 15-35% в кронах, и 15-30% между стволами). Они делят ветровой 

поток на две части: одна часть проходит через полосу, не меняя основного направле-

ния, другая – переваливается через насаждение [4, 5]. 

В наших условиях рекомендованы такие древесные породы: вязь перестоветви-

стый, тополь белый или канадский, акация белая, рябинья как главные виды, и как 

сопутствующие – клён татарский, яснолистный, берест. Кустарники – лох, смородина 

золотая, тамарикс. 

Мы разработали проект восстановления основных и вспомогательных лесополос 

для определённого поля. 

Основная лесополоса трёхрядная и состоит из акации белой, которую высадим в 

шахматном порядке. Длина составит 1 км, промежуток между деревьями в ряду ров-

няется 4 м, между рядами – 3,5 м. Всего потребуется 750 саженцев. 

Вспомогательная лесополоса также трёхрядная, но состоит из акации белой и 

двух рядов лоха узколистного. Длина 486 м, расстояние между растениями в ряду – 

4 м, между полосами – 4м. Потребуется 122 саженца акации белой и 244 саженца лоха 

узколистного. 
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В зависимости от того, где планируется приобрести саженцы, вырастив в своем 

питомнике или приобрести в действующем, то и стоимость будет различной. 

При закупке саженцев у частных компаний стоимость посадки 2-х лесополос со-

ставит 1 006 012,58 рублей (основная – 786 610,86 руб, вспомогательная – 219 401,72 

руб). Саженцы из своего питомника дешевле, и стоимость лесополос будет ниже и со-

ставит 35 550рублей (22 514 руб - основная  и 13 036руб – вспомогательная). 

Для создания питомника, нацеленного на восстановление лесополос необходимо 

составить план, технологическую карту, пробурить скважину, подобрать оптимальное 

место, в центре обслуживаемого района. 

В дальнейшем, благодаря питомнику можно высаживать саженцы, с большим 

процентом выживаемости и в целом сократит стоимость лесополосы. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

Никитина А.П., Симашева А.О. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

В России 2022 год отличался рекордным объемом урожая по всем видам основ-

ных сельскохозяйственных культур. В число лидеров попала плодово-ягодная от-

расль, урожайность которой выросла на 14% начиная с 2015 года. 

В 2021 году урожайность отрасли находилась на уровне 7,9 тонн с гектара, а 

урожайность популярной у потребителя земляники садовой составила 5,1 т/га. Следу-

ет отметить, что экономическая эффективность возделывания земляники определятся 

во многом выбором сорта [1]. 

Рост производства ягод будет ускоряться и повышаться, так как данная отрасль 

является приоритетной для современного тепличного бизнеса. По прогнозам экспер-

тов урожайность плодово-ягодной отрасли к 2025 году может вырасти на 20,8% [2]. 

Совершенствование методов возделывания ягодных культур позволит получать 

высокий урожай за счет повышения урожайности, а не расширением посевных пло-

щадей. Технологическая интенсификация производства является трендом ягодной от-

расли последних лет. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности отечественных произво-

дителей плодово-ягодной отрасли необходимо провести ряд мероприятий, а именно: 

- оказывать комплексную поддержку данному направлению через возмещение 

части затрат на закладку и уход за ягодными насаждениями; 

- повышать рентабельность за счет модернизации отрасли, новых технологий и 

инвестиций. 

Реализация данных мероприятий приведет к росту объемов производства отече-

ственной ягодной продукции, снизит потребность в импорте, тем самым увеличив 

продовольственную безопасность страны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ КАПУСТЫ БРОККОЛИ 

КАССЕТНЫМ СПОСОБОМ 
 

Сафонов Д.А., Шульпекова Т.П. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 
 

Брокколи (Brassica oleracea) – однолетнее овощное растение семейства капуст-

ных, подвид цветной капусты. Образует развитый стебель высотой 65-95 см и более, с 

боковыми ответвлениями до 4-го порядка. Отдельные корни проникают на глубину 

35-50 см, основная же масса корней находится на глубине 20-25 см [6]. 

Корневая система имеет стержневой корень и хорошо развитые боковые корни 

первого порядка. В верхней части корни располагаются почти горизонтально, в ниж-

ней- наклонно в стороны [5]. 

Стебель заканчивается соцветием – головкой, состоящей из бутонов зеленого, 

синеватого или фиолетового цвета. Головка достигает в диаметре 18-25 см. После 

удаления центрального соцветия на растении развиваются боковые побеги с головка-

ми меньшего размера. Они также могут использоваться в пищу [1]. 

Для заполнения кассет использовали готовый торф. Расход торфяной смеси со-

ставляет 1,3-1,5 кг/м2. Кассета имеет прямоугольную форму со сторонами 40×40 см. 

Ячейки кассеты призматические с открытым дном объёмом 12,5 см3 [3]. 

Кассетные блоки помещали на стеллажи на высоте 40 см. При таком расположе-

нии корневая система рассады не выходит за пределы ячейки и при выборке полно-

стью сохраняется, обеспечивая крепкий прикорневой комочек [4]. 

Перед посевом семена пропускали через круглые решета с диаметром 1,2-1,5 мм. 

Далее подготовка семян состояла в намачивании в воде с температурой 52оС в тече-

ние 20 мин с дальнейшим промыванием в холодной воде и просушкой до изначаль-

ной влажности. Высевали семена капусты брокколи в первой декаде марта [7]. 

Температурные режимы выращивания рассады капусты брокколи, следующие: 

до возникновения всходов 20-22°С, после возникновения всходов температура – 

8-10°С, далее 18-20°С в солнечную погоду, 15-18°С – в пасмурную погоду, в ночное 

время – 8-10°С [2]. 

Перед высадкой рассаду закаливали в течение недели – открывали окна и двери 

в теплице [3]. 
 

Список литературы 

1. Гиш Р.А. Классификация овощных растений / Р.А. Гиш, С.А. Фролов, Е.Н. Благородова, С.Г. Луко-

мец, К.Ф. Сокол, Н.В. Павленко, Г.Г. Боголепов, О.Г. Санина. – Краснодар : КГАУ, 2008. – 157 с. 

2. Кордичева H.H. Способы выращивания семян цветной капусты в Московской области / Н.Н. Кор-

дичева // Труды по сел. и семен. овощных культур. – М. : ВНИИССОК, 1975. – № 3. – С. 183-189. 

3. Коцарева Н.В. Тепличное хозяйство и технологии / Н.В. Коцарева, О.Н. Шабетя, А.С. Шульпеков, 

А.Н. Крюков // Учебно-практическое пособие для агрономических специальностей. Белгород : ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина», 2020. – 257 с. 

4. Миказелян Г.А. Выращивать рассаду капусты в кассетах выгодно / Г.А. Миказелян, А.И. Прогу-

лянкова, Р.Д. Нурметов // Картофель и овощи, 1998. – № 1. – С. 27. 

5. Овощеводство / Под ред. Г.И. Тараканова и В.Д. Мухина. – М. : Колос, 2003. – 472 с. 

6. Пивоваров В.Ф. Брокколи – конкурент цветной капусты / В.Ф. Пивоваров, П.Ф. Кононков, В.П. 

Никульшин // Овощи – новинки на вашем столе. – М. : ВНИИССОК, 1995. – С. 100-105. 

7. Сычев С.И., Капуста брокколи: Семеноводство овощных и бахчевых культур: справочник / Под 

ред. С.И. Сычева, Г.П. Мизунова. – М. : Агропромиздат, 1991. – С. 42.  



343 

УДК 631.526.324:633.161 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ  

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЧР 

 

Алексеенко Е.А., Кобяков А.С. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия 

 

Ячмень – одна из главных зернофуражных культур России. Занимая ведущее место 

среди зерновых культур, ячмень имеет большое народнохозяйственное значение [1, 2]. В 

России ячмень возделывается повсеместно, суммарные посевные площади его в 2021 го-

ду составили 9,0 млн. га. Посевные площади озимого ячменя в основном сосредоточены 

в Южном и Северо-Кавказском Федеральных Округах, где он занимает до 400 тыс. га. 

Используя продуктивно осеннее-зимние запасы влаги и уходя от губительного воздей-

ствия летних засух он формирует в этой зоне урожайность в 2-2,5 раза выше чем яровой 

ячмень [4, 5]. Однако повышенный интерес к этой культуре со стороны производства на 

европейской территории России сдерживается недостаточной зимостойкостью возделы-

ваемых сортов [3]. 

Цель исследований – оценка продуктивности сортов озимого ячменя различных 

экотипов, в условиях Белгородской области. 

Агротехника в полевых опытах применялась типичная для возделывания озимых 

зерновых в Белгородской области. Непосредственно перед посевом произведена культива-

ция и разбивка опытного участка. Обработка семян производилась протравителем Вита-

вакс 200, высев на 1 га 5,5 млн. всхожих семян, заделка их на глубину 5-6 см. Уход за по-

севами ячменя озимого включал в себя прикатывание, обработку межделяночных дорожек. 

Уборку делянок осуществляли, поделяночно-селекционным комбайном «Terrion 2010». 

Высота растений является сортовым признаком имеющая среднюю степень насле-

дуемости, но она может изменяться в зависимости от способа обработки почвы, системы 

удобрения влагообеспеченности и т.д. Излишне высокорослые сорта как правило, поле-

гают, и как следствие ведет к усложнению уборки и потерям урожаю. Значение высоты 

растений находилось в пределах от 74,2 см, что на 17,4 см ниже, чем у стандартного сор-

та Иосиф (прибавка достоверная) у сорта Кузен до 95,7 см у сорта Шторм. Среднее зна-

чение высоты растений по опыту составило – 84,7 см, значение данного показателя у 

стандартного сорта Иосиф составило – 91,6 см. 

При анализе данного элемента структуры урожая, было установлено, что наиболь-

шее количество зерен в колосе отмечено у сорта Шторм – 49,4 шт., что на 4,2 шт. больше, 

чем у стандартного сорта, наименьшее у сорта Кузен – 41,2 шт. 

Между сравниваемыми сортами имеются существенные различия по продуктивности 

при наименьшей существенной разности равной 9,6 ц/га. Наибольшая урожайность отме-

чена у сорта Шторм – 48,5 ц/га, прибавка к стандартному сорту Иосиф (урожайность – 46,4 

ц/га) составила 2,1 ц/га. Наименьшая урожайность отмечена при возделывании сорта Ку-

зен 28,7 ц/га, что на 17,7 ц/га ниже, чем у стандартного сорта Иосиф. Существенно ниже 

стандарта урожайность показали сорта: Рубеж (33,2 ц/га) и Кузен (28,7 ц/га). 

Содержание белка относится к одним из основных показателей качества зерна. 

Между изучаемыми сортами была отмечена разница по количеству белка, которая варьи-

ровала от 12,45% (Гордей) до 14,63% (Валерий) при среднем значении 13,74%. 
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