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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

НА РАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РЕЛЬЕФА 
CHARACTERISTICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF SPRING 

WHEAT ON DIFFERENT RELIEF ELEMENTS 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования особенностей 

роста и развития растений яровой пшеницы на разных элементах рельефа. По-
казано, что рельеф оказывает влияние на интенсивность ростовых процессов 
растений яровой пшеницы. Наименьший период вегетации отмечен на верхней 
части южной экспозиции склона. Отмечена общая закономерность увеличения 
периода вегетации яровой пшеницы при размещении посевов на середине и 
нижних частях всех склонов. 

Abstract: The article presents the results of the investigation of the growth and 
development of plants of spring wheat on different relief elements. It is shown that 
topography affects the intensity of growth processes of plants of spring wheat. The 
lowest growing season is marked on the upper part of the southern exposure of the 
slope. Noted a General pattern of increase of the vegetation period of spring wheat 
when crop location in the middle and lower parts of all slopes. 

Ключевые слова: рельеф, яровая пшеница, рост и развитие растений, 
продолжительность вегетации. 

Keywords: relief, spring wheat, growth and development of plants, length of 
the growing season. 

 
Значительные площади посева основной зерновой культуры – яровой 

пшеницы размещаются в республике на полях с определенным рельефом. Еще 
В.П. Мосолов [11] отмечал, что на южном склоне созревание растений ускоря-
ется на 7-14 дней по сравнению с противоположным склоном. Поэтому на од-
ном и том же поле наблюдается неравномерное развитие и созревание зерна 
яровой пшеницы. Это затрудняет принятия оптимальных решений по проведе-
нию технологических операции и особенно при определении срока и способа 
уборки урожая [4, 7, 3]. Информация об особенностях роста и развития расте-
ний необходимы для разработки и реализации адаптивной технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур [9, 10, 8]. 
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В тоже время закономерности изменения интенсивности роста и развития 
растений яровой пшеницы в зависимости от рельефа поля остается малоизу-
ченным и слабо освещены в научной литературе. 

Целью исследований явилось изучение особенностей роста и развития 
растений яровой пшеницы на разных элементах рельефа. 

Исследования проводили в 2010-2015 годы в Учебно-научном центре 
ГБОУ СПО «Аксеновский сельскохозяйственный техникум» Республики Баш-
кортостан. Для характеристики исследуемой территории полей УНЦ ГБОУ 
СПО «Аксеновский сельскохозяйственный техникум» была проведена топо-
графическая съемка полей тахеометром ТорсоnGTS-236N в масштабе 1:2000 с 
высотой сечения рельефа 1,0 м. За годы проведения исследований выпадало не-
равномерное количество осадков. Так, наиболее засушливым по количеству 
выпавших осадков оказался 2010 г., в этом году за период май-июль выпало 
всего 70,7 мм осадков. Из исследуемых лет наиболее благоприятным был 
2011г., когда выпало 329,9 мм осадков. В остальные же годы выпало за указан-
ный период: 2012 г. – 229,8 мм; 2013 г. – 108,2 мм; 2014 г. – 115,9 мм (таблица 
1). 

 
Таблица 1   Сумма осадков за период вегетации 2010-2015 гг. 

Год Май Июнь Июль Август Всего за период вегетации 
2010 26,4 19,2 25,1 49,5 70,7 
2011 72,6 164,7 92,6 78,3 329,9 
2012 57,2 137,8 34,8 134,3 229,8 
2013 53,1 18,8 36,3 76,9 108,2 
2014 22,5 65,3 28,1 74,9 115,9 
2015 75,5 8,8 41,6 33,2 125,9 

 
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений (всходы, 

кущение, выход в трубку, колошение, уборка), по методике Госкомиссии по 
сортоиспытанию (1971). 

Темпы роста и развития растений яровой пшеницы в годы исследования 
были разные, что было обусловлено неодинаковыми гидротермическими усло-
виями в период вегетации растений. В тоже время во все годы исследования 
интенсивность роста и развития растений яровой пшеницы изменялась в зави-
симости от места произрастания растений на элементе рельефа. Для примера 
приводим результаты наблюдения в 2012 году (таблица 2). Наблюдается увели-
чение разницы в наступление фенологических фаз к концу вегетации. Разница в 
дате наступления фазы колошения, например, составила 6 дней. Если яровая 
пшеница выколосилась в верхней части восточного склона 06 июля, то в ниж-
ней части северного склона на 6 дней позже – 12 июля. Восковая спелость зерна 
наступила соответственно по указанным элементам рельефа 15 августа и 25 ав-
густа, т.е. на 10 дней позже. 

Продолжительность вегетационного периода яровой пшеницы соответ-
ственно была разной на разных элементах рельефа поля, и она колебалась от 86 
до 93 дней. Самый короткий период вегетации (86 дней) был на верхней части 
восточного склона, а самый продолжительный – на нижней части северного 
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склона (93 дня). Наблюдается закономерное удлинение периода вегетации яро-
вой пшеницы на северном склоне по сравнению восточным склоном, сокраще-
ние на верхней части всех экспозиции по сравнению с нижней частью склона 
(таблица 2). 

 
Таблица 2   Даты наступления фенологических фаз растений яровой пшеницы 

на разных элементах рельефа (УНЦ АСХТ, поле № 2, 2012 г.) 

Часть склона 
Экспозиция склона 

северная 3-4º северо-восточная 2,5-3,5 º восточная 3-4 º 
Всходы 

Верхняя 22.05 22.05 22.05 
Середина 23.05 22.05 22.05 
Нижняя 24.05 23.05 23.05 

Кущение 
Верхняя 11.06 10.06 10.06 
Середина 12.06 11.06 11.06 
Нижняя 13.06 12.06 12.06 

Трубкование 
Верхняя 19.06 18.06 16.06 
Середина 20.06 20.06 18.06 
Нижняя 21.06 20.06 19.06 

Колошение 
Верхняя 08.07 07.07 06.07 
Середина 10.07 09.07 08.07 
Нижняя 12.07 10.07 09.07 

Цветение 
Верхняя 18.07 17.07 15.07 
Середина 21.07 19.07 17.07 
Нижняя 24.07 20.07 18.07 

Молочная спелость 
Верхняя 01.08 31.07 29.07 
Середина 04.08 02.08 31.07 
Нижняя 06.08 04.08 02.08 

Восковая спелость 
Верхняя 18.08 17.08 15.08 
Середина 23.08 20.08 17.08 
Нижняя 25.08 22.08 19.08 

Вегетационный период, дней 
Верхняя 89 88 86 
Середина 92 91 88 
Нижняя 93 92 89 

 
Ранее проведенными нами исследованиями показано, что на разных эле-

ментах формируется неодинаковый микроклимат [1, 6], а также плодородие 
почвы подвержено изменчивости [2, 5]. Установлено, что наиболее благопри-
ятные условия для роста и развития растений зерновых культур складываются в 
середине и нижней ее частях. 

Рельеф оказывает существенное влияние на темпы роста и развития рас-
тений яровой пшеницы вследствие неравномерного распределение природных 
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ресурсов на разных элементах рельефа. На склоне северной экспозиции про-
должительность периода вегетации увеличивается по сравнению с южной экс-
позиции, на верхней части склонах всех экспозиции темпы роста и развития 
растений более ускоренно, чем на нижней части склона. 
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ОЦЕНКА ГЕНОФОНДА ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗОФЕРМЕНТНЫХ МАРКЕРОВ И ДНК-АНАЛИЗА 

ASSESSMENT OF THE GENE POOL OF WOOD SPECIES  
WITH APPLICATION OF ISOFERMENTAL MARKERS AND DNK-ANALISES 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследования генофонда дре-

весных видов с применением изоферментных маркеров и ДНК-анализа. Разра-
ботана методика исследования, изучены ISSR и ДНК маркеры, применимые для 
генетического анализа видов. Проведен анализ молекулярно-генетического по-
лиморфизма ДНК ясеня обыкновенного, анализ генетической изменчивости и 
дифференциации популяций березы повислой. 

Abstract. In article results of research of a gene pool of wood species with ap-
plication of isofermental and DNA markers are stated. The research technique is de-
veloped, ISSR and DNA markers applicable for the genetic analysis of species are 
studied. The analysis of molecular genetic polymorphism of DNA of Fraxinus excel-
sior, the analysis of genetic variability and differentiation of populations of a birch is 
carried out. 

Ключевые слова: генофонд, биоразнообразие, генетическая изменчи-
вость, ISSR-маркеры, амплификация, изоферментный анализ. 

Keywords: gene pool, biodiversity, genetic variability, ISSR markers, amplifi-
cation, isofermental analysis. 

 
Введение. В современных условиях в изучении генетического разнообра-

зия древесных видов важным является применение молекулярно-генетических 
методов. Одним из наиболее эффективных и широко используемых способов 
изучения генетического разнообразия, структуры и внутривидовой дефферен-
циации деревьев, являются методы изоферментного анализа и ДНК-маркеров 
[2]. 

В настоящее время изоферментные генетические маркеры являются 
наиболее популярными в лесной популяционной генетике. Наиболее эффектив-
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но изоферментные маркеры применяются при идентификации клонов и другого 
вегетативного материала, нуждающегося в его сохранности. 

Очень эффективно изоферментные маркеры применяются для оценки 
риска перемещения генетического материала и идентификации клонов, особен-
но в лесосеменных плантациях, созданных вегетативным путем. 

Изоферментные маркеры являются эффективным инструментом для 
установления генетического разнообразия природных популяций и решения 
проблемы сохранения ценного генофонда основных лесообразующих древес-
ных видов [1]. 

Цель исследования - оценить генофонд выбранных древесных видов с 
применением изоферментных маркеров и ДНК-анализа. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 
‒ определить уровень генетической изменчивости и дифференциации 

популяций березы повислой с помощью изоферентных маркеров; 
‒ оценить уровень полиморфности отобранных ISSR-праймеров и гене-

тической изменчивости ясеня обыкновенного; 
Методы. С использованием метода изоферментного анализа нами прове-

дено изучение аллозимной изменчивости березы повислой (Betula pendula 
Rohh), произрастающей в различных районах Республики Башкортостан [4]. 

Для анализа генетической дифференциации березовых насаждений были 
использованы аллозимы трех ферментов зимних почек: аланинаминопептидазы 
(Аар), аспартатаминотрансферазы (Ааt) и NADHdh-1-дегидрогеназы. Изучае-
мые изоферменты характеризовались шестью полиморфными локусами: Aap-1, 
Aap-2, Aat-1, Aat-2, Aat-3 и NADHdh-1 [3]. 

Молекулярно-генетический анализ проводился поэтапно: отбор образцов 
с объектов; ДНК анализ (4 этапа): выделение ДНК, амплификация (ПЦР), элек-
трофорез, фотодокументирование. Для выделения ДНК применяли методику с 
применением 2×СТАВ-буфера [9]. 

Определение длин фрагментов ДНК проводили с использованием про-
граммы «Quantity Опе» и маркера молекулярного веса (100 bp +1,5 + 3 Kb DNA 
Ladder). Компьютерный анализ молекулярно-генетического полиморфизма 
ДНК проведен с помощью компьютерной программы PopGen 32 и специализи-
рованного макроса GenAlex6 для MS-Excel с определением: доли полиморфных 
локусов (р0,95), абсолютного числа аллелей (na), эффективного числа аллелей 
(ne), ожидаемой гегерозиготности (Не) [10]. 

Результаты исследования. Оценка частоты аллелей изученных шести 
полиморфных локусов позволила сделать вывод о неравнозначности вкладов 
локусов в дифференциацию изучаемых выборок березы повислой на Южном 
Урале и в Предуралье. Южноуральские выборки статистически достоверно от-
личались по трем локусам: Aap-1, Aap-2 и Aat-1 на уровнях значимости p˂0,01 
– 0,05, а Предуральские – по одному локусу (Aap-2), но на очень высоком 
уровне (P˂0,001). Между группами популяций достоверные различия имеются 
по четырем локусам: Аар-1, Аар-2, Ааt-1и NHDHdh-1. Анализ генетической из-
менчивости и дифференциации популяций березы повислой с помощью изофе-
рентных маркеров позволил выделить на южном Урале две метапопуляции – 
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равнинные и горные березняки. Каждый из них включает близкие по генетиче-
ской структуре группы популяций березы повислой [6]. 

Наряду с изоферментным анализом оценки генетического разнообразия 
древесных видов и их внутривидовой дифференциации, в последние годы ши-
роко используется метод ДНК-маркеров [5]. 

Изучение ясеня обыкновенного, произрастающего в условиях г. Уфы с 
использованием ISSR-маркеров, позволило выявлять достаточно четкое генети-
ческое разнообразие данного вида по числу полиморфных локусов, варьирую-
щего от 60 до 72,7%, при среднем их значении для популяции 66,3% [8]. 

Наибольшее число локусов сосредоточено в аллеях с частотами 0,2-4 ло-
куса, 0,3-3 локуса, 0,6-2 локуса и 1,0-6 локусов. Ожидаемая гетерозиготность по 
локусам составила 0,201 единиц, абсолютное число аллелей на локус (на фраг-
мент ДНК) на общую выборку ясеня обыкновенного - 1,714, а эффективное 
число аллелей на локус – 1,326. 

Приведенные данные свидетельствуют о генетической дифференциации 
ясеня обыкновенного в посадках г. Уфы, и недостаточном богатстве генофонда 
данного интрудуцированного вида. 

Выводы. Для создания высокопродуктивных и устойчивых к антропо-
генным факторам насаждений ясеня обыкновенного в г. Уфе, необходимо рас-
ширить спектр происхождения семян или приобретаемого посадочного матери-
ала, что приведет к обогащению генофонда ясеня обыкновенного. 

Анализируемые методы изучения генетического разнообразия древесных 
видов – изоферментного и анализа ДНК в настоящее время используются при 
проведении генетической идентификации созданных лесосеменных плантаций 
основных лесообразующих древесных видов. 

Такой подход позволяет дать объективную селекционную оценку заго-
тавливаемым семенам с лесосеменных плантаций. Проведенные исследования 
и полученные результаты свидетельствуют о необходимости их расширения с 
целью генетической оценки внутривидового разнообразия древесных видов. 
Эти исследования, вкупе с оценкой широкого спектра морфометрических при-
знаков древесных видов, позволят дать объективную оценку их генотипической 
и фенотипической дифференциации в популяциях, выявлять характер генетиче-
ской изменчивости и популяционной структуры аутохтонных насаждений, вы-
делить лучшие деревья для селекционно-семеноводческих целей. 
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ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

FSBEI HE Bashkir SAU, Ufa, Russia 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ФОСФОРИТОВ СУРАКАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
THE STUDY OF THE COMPOSITION AND PROCESSING 

OF PHOSPHORITE OF SURAKAI FIELD  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. Представлены результаты исследований состава фосфоритов 

Суракаевского месторождения Республики Башкортостан и сернокислотного 
разложения данного вида фосфатного сырья. Установлено, что фосфориты Су-
ракай содержат общих фосфатов на уровне 10% в пересчете на Р2О5, из них 70-
75% в усвояемой форме. Предложено использование фосфоритов Суракай в ка-
честве фосфорного удобрения в виде фосфоритной муки. 

Abstract. Presents the results of studies of the composition Surakai phospho-
rite field of the Republic of Bashkortostan and the sulfuric acid decomposition of this 
phosphate rock. It is established that Surakai contain phosphates total phosphates at 
the level of 10% in terms of P2O5, of which 70-75% in the available form. Suggested 
usage Surakai phosphate as a phosphate fertilizer in the form of rock phosphate. 

Ключевые слова: фосфорит, фосфор, усвояемый фосфор, общий и ли-
моннорастворимый фосфор, фосфорная кислота, фосфоритная мука. 

Keywords: phosphates, phosphorus, digestible phosphorus, and total limoni-
astrum phosphorus, phosphoric acid and phosphate rock. 

 
Фосфоритовые месторождения образованы на основе осадочных пород, 

сформировавшихся в морских бассейнах. Основным полезным соединением 
фосфатных руд (а также фосфоритов) является трикальцийфосфат, входящий в 
состав минералов апатитовой группы общей формулы 3Ca3(PO4)3*CaX2 
(Ca5(PO4)3X), где Х может быть F-, Cl-. или группа OH-. Помимо фосфата в фос-
форитах содержатся еще целый ряд минералов, среди которых можно выделить 
несколько групп: комплекс минералов терригенного состава (силикатные поро-
ды), группа минералов аутигенного происхождения, связанная с обстановкой, в 
которой шло образование фосфата (глауконит, кальцит, доломит, халцедон, ор-
ганическое вещество) и группа минералов, связанная с более поздним процес-
сом метаформизма, приводящим к изменению уже имеющихся в породе мине-
ралов (железосодержащий сидерит, бурый железняк, гипс). 

В настоящее время разрабатывается только Каратауское месторождение 
фосфоритов. Развитие производства фосфорсодержащих удобрений далеко не в 
полной мере может быть обеспечено сырьем известных крупных месторожде-

11



ний. Поэтому необходимо расширить фосфатно-сырьевую базу, вовлекая в пе-
реработку фосфатного сырья новые местные месторождения. 

Целью нашей работы являлась определение состава фосфоритов Сурака-
евского месторождения Куюргазинского района РБ и изучение возможности их 
химической переработки. 

Анализы сырья и промежуточных продуктов проводили на приборах, как 
колориметр фотоэлектрический КФК-3, ионометр И-160МИ с фтороселектив-
ным электродом ЭЛИС -131F; рентгенофлуоресцентный спектрометр ЕDХ – 
800H, анализатор частиц SALD-7101 по аттестованным методикам согласно 
ГОСТ 20851.2-75. 

Результаты анализа состава образцов фосфорита Суракаевского место-
рождения Куюргазинского района РБ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1   Состав фосфоритов Суракаевского месторождения 

Наименование показателя Значение Метод испытания 
Массовая доля общих фосфатов 
в пересчете на Р2О5, % 

10,3 
извлечение HCl 

ГОСТ 20851.2–75 п.1; 8 
Массовая доля общих фосфатов  
в пересчете на Р2О5, % 

10,5 
извлечение смесью HCl + HNO3, 

ГОСТ 20851.2–75 п.1б; 8 
Массовая доля усвояемых фосфатов  
в пересчете на Р2О5, % 

9,9 
извлечение трилоном Б 
ГОСТ 20851.2–75 п. 5; 8 

Массовая доля лимоннорастворимых 
фосфатов в пересчете на Р2О5, % 

7,2 
извлечение лимонной кислотой 

ГОСТ 20851.2–75 п. 3. 8 
Массовая доля водорастворимых  
фосфатов в пересчете на Р2О5, % 

0,025 
извлечение водой 

ГОСТ 20851.2–75 п.6; 8 

Массовая доля железа общего (Fe), % 5,35 
извлечение HCl, определение  
фотоколориметрическое 

Массовая доля железа общего (Fe), % 5,0 
извлечение смесью HCl + HNO3, 

определение фотоколориметрическое

Массовая доля оксида кальция (СаО), % 16,0 
определение  

комплексонометрическое 

Массовая доля оксида магния (MgO), % 1,9 
определение  

комплексонометрическое 
Массовая доля фтора (F), % 1,35 ионометрическое определение 
Массовая доля нерастворимого  
остатка в HCl, % 

55,3 ГОСТ 20851.2–75 п.1 

Массовая доля нерастворимого  
остатка в смеси кислот, % 

55,1 ГОСТ 20851.2–75 п.1б 

 
Фосфориты Суракай относится к бедным фосфоритам, содержание ос-

новного вещества составляет 10% в пересчете на Р2О5. Фосфориты Суракай до-
полнительно содержат титан 0,2%, марганец 0,2%, стронций 0,15% (по данным 
анализа пробы на рентгенофлуоресцентном спектрометре ЕDХ – 800H). Со-
держание фтора в фосфоритах находится на уровне 1,3-1,4%. В фосфоритах 
присутствуют карбонаты металлов и органические вещества. 

Гранулометрический состав образцов фосфорита представлен на рис. 1. 
Фосфориты Суракай, в отличие от многих известных фосфоритов, отли-

чаются высоким содержанием лимоннорастворимых фосфатов, их присутствие 
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достигает до 70-75% от общего количества фосфатов в сырье. В связи с этим, 
фосфориты Суракай можно применять в качестве фосфорного удобрения в виде 
фосфоритной муки без химической активации. 

Для химической переработки фосфатного сырья, наибольшее значение 
имеет содержание Р2О5 в руде или концентрате, полуторных оксидов (железа и 
алюминия), карбонатов, оксидов магния, диоксида кремния, грансостав. 

 

 
 

Основная часть фосфорита представлена частицами размером 20-90 мкм. 
 
Таблица 2   Результаты анализов фосфоритов Суракай по фракциям 

№ пр. 
Фракция,  

размер частиц, мм 
Масса, г Нер. ост., % P2O5общ., % P2O5 лим., % 

1 более 1 2,5 50,65 12,24  
2 0,5 - 1 10 50,24 13,92 9,70 
3 0,25 - 0,5 42 46,99 13,76 8,2 
4 0,10 - 0,25 200 54,59 11,45 8,23 
5 менее 0,1 138 55,26 11,59 9,08 
6 Суракай  55,30 10,23 7,19 

 
Минимальное допустимое содержание Р2О5 в сырье, применяемом для 

получения фосфорной кислоты, зависит от содержания в нем нежелательных 
примесей и определяется для каждого вида сырья. Принято, что допустимым 
содержанием Р2О5 для сернокислотного разложения фосфоритов Каратау, явля-
ется 24,5 % Р2О5, а Кингисепп и Чилисай 18,0 и 24% Р2О5 соответственно. 

Соединения железа и алюминия, входящие в состав фосфоритов, являют-
ся наиболее вредными примесями при их кислотной переработке. Установлено, 
что максимальным соотношением содержания соединений железа (в пересчете 
на Fe2O3) является С Fe2O3*100/ С Р2О5 не более 8, а максимальное соотношение 
полуторных оксидов (суммы оксидов железа и алюминия) к Р2О5 С R2O3*100/  
СР2О5 не должно превышать 12, соотношение СMgO*100/CР2О5 должно быть не 
более 5. Органические вещества приводят к пенообразованию при кислотном 
разложении фосфатного сырья. 
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В таблице 3, 4 приведены данные по химическому составу известных ме-
сторождений фосфоритов (казахстанские: Каратау и Чилисай, российские: Кин-
гисепп, Верхнекамские, Егорьевские), а также хибинского и ковдорского апа-
титового концентратов, соотношение важнейших компонентов сырья. 

 
Таблица 3   Состав фосфатного сырья РФ и Республики Казахстан 

Фосфатное сырье 
Содержание, % 

Р2О5 СаО R2O3 MgO 
Na2O 
+K2O 

CO2 F 
SiO2или 
нер.ост.

Хибинский апатит. конц-т 39,0 51,5 0,9 0,2 0,8 - 3,0 1,0 
Ковдорский апатит. конц-т 36,0 52 2 2,5 - 2,6 0,9 0,5-1,0 
Фосфориты Каратау 24,5 37 2,9 1,5 0,6 4,1 2,5-3 15-20 
Чилисайские фосфориты 24,0 39,5 2,5 0,85 2,2 4 2,7 11 
Кингисеппские фосфориты 28,0 40 2,5 1,5 - 2,0 2,1 10-20 
Верхнекамский фосфорит 21-24 34-38 4,8+3,3 2,0 1,6 5 2,6 13-18 

Егорьевские фосфориты 20-23 33-36
4,5-7 + 
4,0-4,6 

1,1-1,4 - 4,1-7,4 2,5 18-19 

Суракаевские фосфориты 10,5 16 7,65 1,9  прис 1,35 55,2 
 

Таблица 4   Соотношение важнейших компонентов фосфатного сырья, в % 

 
СаО/ 
Р2О5

МgО/ 
Р2О5

СО2/ 
Р2О5

Fе2О3/ 
Р2О5

Аl2О3/ 
Р2О5 

F/ 
Р2О5

Хибинский апатит 132 0,4-1,0 - 1,8-2,5 2,2-3,0 7,7
Фосфориты Каратау 150 6 16,1 4,8 3,6 10-12
Верхнекамские фосфориты 180 10,3 25,2 21,3 7,2 13,7 
Суракаевские фосфориты 152 18,1 - 72,9 - 12,9

 
Фосфориты Суракай характеризуются значительным содержанием вред-

ной примеси железа (Fе2О3/Р2О5 = 72,9 при норме не более 8), магния (МgО/ 
Р2О5 = 18,1 при норме не более 5) и низким содержанием фосфатов 10 % Р2О5. 
По своему компонентному составу, фосфориты Суракай непригодны для про-
изводства экстракционной фосфорной кислоты. 

Проведенные лабораторные опыты показали, что сернокислотное разло-
жение данного вида сырья сопровождается обильным пенообразованием. При 
этом содержание Р2О5 в фосфогипсе (в пересчете на сухое вещество) составляет 
3,9%. Потери Р2О5 с фосфогипсом значительные и достигают до 34% при норме 
не более 4-5 %. Низкое содержание фосфатов в сырье, повышенное содержание 
балласта – нерастворимого остатка, а также глинистых материалов, органиче-
ских веществ обуславливают низкие технологические показатели фильтрации 
пульпы. Съем Р2О5 с 1 м2 поверхности фильтра составил 15 кг/ч, что 4-5 раз 
меньше по сравнению аналогичными показателями для фосфоритов Каратау. 

Таким образом, фосфориты Суракаевского месторождения характеризи-
руются низким содержанием фосфатов на уровне 10% Р2О5, повышенным со-
держанием соединений железа 7,6% Fe2O3 и присутствием нерастворимого 
остатка 55-56%. Сырье непригодно для получения экстракционной фосфорной 
кислоты. 

Фосфориты Суракай характеризуются высоким содержанием лимонно-
растворимых фосфатов, их присутствие достигает до 70-75% от общего количе-
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ства фосфатов в сырье. В связи с этим, фосфориты Суракай можно применять в 
качестве фосфорного удобрения в виде фосфоритной муки. 
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ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ И АМАРАНТА 
NUTRITIVE VALUE OF SUDAN GRASS AND AMARANTH 

 
Аннотация. Одной из серьезных проблем, стоящих перед современным 

кормопроизводством России является низкая питательная ценность и высокая 
себестоимость кормов. На сегодняшний день основное направление в произ-
водстве кормов, наряду с увеличением объемов – повышение качества. Необхо-
димо внедрять кормовые культуры, дающие не только более высокие урожаи, 
но и содержащие в каждой кормовой единице большее количество переваримо-
го протеина, незаменимых аминокислот и витаминов. Одним из путей решения 
данной проблемы является возделывание смешанных посевов однолетних вы-
сокобелковых и злаковых культур, которые позволяют обеспечить высокие и 
устойчивые урожаи высококачественной зеленой массы. Представляет значи-
тельный интерес использование смесей при соотношении 80+20% и 60+40%. 
По анализу химического состава наибольшее содержание протеина и жира 
формируют посевы амаранта с суданской травой при соотношении 80+20%. 

Abstract. One of the major problems facing modern fodder production of Rus-
sia is low nutritional value and high feed costs. To date, the main direction in the 
production of feed, along with increased volume – improving the quality. It is neces-
sary to introduce fodder crops that give not only higher yields, but also containing in 
each feed unit larger amount of digestible protein, essential amino acids and vitamins. 
One way to solve this problem is the cultivation of the mixed crops of annual high-
protein and cereal crops to ensure high and stable harvests of high quality green mass. 
Of considerable interest is the use of mixtures in the ratio of 80+20% and 60+40%. 
When the analysis of the chemical composition of the highest content of protein and 
fat from the crops of amaranth with sudanese grass at a ratio of 80+20%. 

Ключевые слова: суданская трава, амарант, смешанные посевы. 
Keywords: sudan grass, amaranth, mixed crops. 
 
Корма, заготовленные в Республике Башкортостан, во многих случаях не 

отвечают предъявляемым требованиям и по содержанию питательных элемен-
тов, в частности по обеспеченности переваримым протеином. Во многих хозяй-
ствах на одну кормовую единицу при норме 100-110 выделяется лишь 80-85 
граммов переваримого протеина, что приводит к большему перерасходу кормов 
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и повышению себестоимости продукции животноводства [8, 11, 14]. В создании 
прочной кормовой базы для животноводства наряду с многолетними травами 
большая роль принадлежит однолетним кормовым травам [6]. Исследования, 
начатые в 80-х годах прошлого столетия, показали, что из группы однолетних 
кормовых трав большой интерес для Республики Башкортостан представляет 
суданская трава [12]. 

Суданская трава - ведущая силосная культура республики, но она бедна 
протеином, богата большим содержанием сахара, что способствует ее хороше-
му силосованию [5]. Зеленая масса и сено суданской травы содержат много са-
хара и охотно поедаются всеми видами сельскохозяйственных животных [13]. 

Ценность суданской травы обусловлена высокой урожайностью, универ-
сальностью использования, способностью успешно адаптироваться к высокой 
температуре, продолжительной засухе и произрастать на малопригодных зем-
лях. По питательной ценности среди однолетних злаковых культур суданская 
трава занимает одно из первых мест, так, в одном килограмме зеленой массы 
содержится в среднем 0,22 кормовой единицы и до 20 граммов переваримого 
протеина. Зеленая масса и другие виды корма из суданской травы охотно по-
едаются сельскохозяйственными животными [4]. 

Современная система кормопроизводства как один из факторов биологи-
ческой интенсификации и стабилизации отрасли предполагает широкое исполь-
зование смешанных посевов или поликультуры. Смешанный посев (поликуль-
тура) имеет преимущество в кормовом отношении и при определенном насы-
щении его и включении в технологический процесс факторов, регулирующих 
рост и развитие компонентов, он может выступать как саморегулирующая про-
дукционная система с программируемым поступлением сырья по времени и ка-
честву. Смешанные посевы кормовых культур позволяют лучше использовать 
складывающиеся погодные условия, повышать устойчивость урожая, увеличи-
вать валовой сбор корма и белка с единицы площади. В смешанных посевах 
значительно улучшается химический состав компонентов смеси, а так же пере-
варимость питательных веществ корма организмом животных [1]. 

Решение проблемы дефицита продовольствия связано с укреплением 
кормовой базы животноводства. В настоящее время заготавливаемые на зимов-
ку корма, включая концентрированные, содержат в среднем 10% сырого проте-
ина и 0,67 корм. ед. в 1 кг сухого вещества. Набор кормовых культур сложив-
шийся в последние годы и принятое их соотношение не способствует созданию 
стабильной и надежной кормовой базы. Возникает необходимость в поиске но-
вых кормовых ресурсов и растений [3]. 

Одним из таких растений может быть амарант. Амарант относится к вы-
сокобелковым культурам. Так, выход белка с 1 га в среднем составляет около 
200 кг, тогда как у ячменя и пшеницы на порядок ниже. В соцветиях амаранта 
накапливается от 20 до 50% белка, в листьях 21-47%, а в стеблях - 16%. Содер-
жание общего количества белках в семенах различных видов амаранта изменя-
ется от 13,7% до 17,8% [14]. Для амаранта характерно низкое значение сахара и 
высокое белка [7]. Если взять идеальный белок за 100%, то в амаранте его со-
держится 75%, в сое – 68%, в горохе – 45%, кукурузе – 44%, в пшенице – 57% и 
т.д. [2]. 
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По данным И.А. Чернова (1997) в 100 кг зеленой массы амаранта содер-
жится в среднем 15-18 корм. ед. Из зеленой массы амаранта в смеси с кукуру-
зой или другими злаковыми культурами готовят хороший комбинированный 
силос, сбалансированный по протеину и незаменимым аминокислотам. Ама-
рант является самым дешевым и высокобелковым кормом, как в свежем виде, 
так и в силосе [10]. 

Применение смешанных посевов силосных культур позволяет получать 
устойчивые урожаи, повысить питательность, силосуемость и поедаемость 
корма, создает лучшие условия для возделывания последующих культур сево-
оборота. Смеси лучше, чем чистые посевы, обеспечивают постоянство урожая. 
В смесях можно добиваться более продуктивного использования растениями 
света, влаги, тепла, питательных веществ и получить урожай выше чем в чи-
стых посевах [9]. 

В связи с этим весьма актуально возделывание амаранта в смешанных по-
севах традиционных кормовых культур на силос в условиях Южной лесостепи 
Республики Башкортостан. 

Целью наших исследований являлось изучение химических веществ в 
фитомассе одновидовых и смешанных посевах суданской травы и амаранта. В 
исследованиях ставилось решение следующей задачи – выявить наиболее при-
емлемые варианты смесей, обеспечивающих получение высокопитательной зе-
леной массы. 

Полевой опыт проводился в условиях Южной лесостепи Республики 
Башкортостан на опытных полях кафедры растениеводства и земледелия 
ФГБОУ ВО Башкирского ГАУ в 2012-2014 гг. Почва - выщелоченный чернозем 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Агротехника в опытах была 
общепринятой для зоны. 

Нами изучались следующие варианты: 1. Амарант (100%), суданская тра-
ва (100%); 2. Амарант + суданская трава (80+20%); 3. Амарант + суданская тра-
ва (60+40%); 4. Амарант + суданская трава (40+60%); 5. Амарант + суданская 
трава (20+80%). Расположение вариантов в опыте систематическое. Минераль-
ные удобрения вносились на планируемую урожайность 40 т зеленой массы 
(N64P76K62). Учетная площадь делянок 50м2, повторность четырехкратная. 

В целом по опыту содержание протеина в суданской траве составило 
8,83%, в амаранте 15,66% (выше, чем в суданской траве на 6,83%). При возде-
лывании амаранта в смеси с суданской травой в соответствии со схемой опыта 
во всех вариантах отмечалось повышение содержания сырого протеина в срав-
нении с одновидовыми посевами суданской травы (таблица 1). 

Как показывает практика, из всех питательных веществ кормов жиры 
представляют наиболее концентрированный источник энергии. Наибольшее 
содержание жира в нашем опыте отмечалось у растений амаранта в одновидо-
вом посеве – 2,78%. Применение смешанных посевов на основе новой культуры 
амаранта способствовало повышению содержания жира в зеленой массе. В це-
лом по опыту высокое содержание жира в смешанных посевах отмечено при 
соотношениях компонентов 80+20% и 60+40%. 

Анализ химического состава зеленой массы по содержанию БЭВ показы-
вает, что наибольшее содержание данного показателя отмечено у растений су-
данской травы в одновидовых посевах, составив 47,76%. В смешанных посевах 
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содержание БЭВ значительно варьировало в зависимости от вариантов соотно-
шения компонентов. Наибольшее содержание БЭВ отмечено в смешанном по-
севе суданской травы и амаранта при соотношении компонентов 20+80%. 

 
Таблица 1   Химический состав зеленой массы одновидовых и смешанных  
посевов суданской травы и амаранта в зависимости от уровня минерального 

питания и долевого участия компонентов смеси (Опытное поле  
кафедры растениеводства и земледелия ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, %  
на абсолютно сухое вещество, N64P76K62, в среднем за 2012-2014 гг.) 

Культуры 
Долевое 
участие, 

% 

Содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества, %
сырого 
протеина

сырого 
жира

сырого 
БЭВ кальция фосфора 

Амарант 100 15,66 2,78 43,62 1,96 0,21
Суданская трава 100 8,83 1,79 47,76 0,64 0,22
Амарант+суданская трава 80+20 12,47 2,74 44,71 1,17 0,19
Амарант+суданская трава 60+40 11,57 2,52 44,83 1,10 0,19
Амарант+суданская трава 40+60 11,30 2,32 46,63 1,08 0,21
Амарант+суданская трава 20+80 11,22 2,11 46,90 0,93 0,21

 
Кальций, как и фосфор играет важную роль в питании сельскохозяй-

ственных животных. В наших опытах наибольшее содержание кальция в опыте 
отмечалось у растений амаранта в одновидовом посеве – 1,96%. Применение 
смешанных посевов амаранта с суданской травой способствовало повышению 
содержания кальция в зеленой массе. Наибольшее содержание кальция отмече-
но в смешанных посевах при соотношении компонентов 80+20% и 60+40%. 

В опытах содержание фосфора в одновидовых посевах амаранта состав-
ляло 0,21%, у суданской травы 0,22%. Применение смешанных посевов на ос-
нове амаранта не приводило к значительному изменению показателя по сравне-
нию с одновидовыми посевами. В целом по опыту содержание фосфора в сме-
сях составило 0,19-0,21%. 

Таким образом, применение амаранта в смешанных посевах с суданской 
травой приводит к существенному обогащению фитомассы смесей протеином, 
жиром, и кальцием. Представляет значительный интерес использование сме-
шанных посевов амаранта с суданской травой при соотношении 80+20% и 
60+40%. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ЗАСЕЛЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ 

INFLUENCE OF THE PREDECESSORS ON WINTER  
WHEAT BY SETTLING OF CROPS PESTS 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния 

предшественников на заселенность сосущими вредителями и поврежденность 
растений пшеницы озимой в отдельные фазы ее развития. 

Ключевые слова: пшеница озимая, предшественник, вредители, засе-
ленность посевов, поврежденность растений. 
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Abstract. Article shows the results of studies impact of the predecessor on the 
population of sucking pests and damage of winter wheat plants in the individual 
phases of its development. 

Key words: winter wheat, predecessor, pests, crop population, damage of 
plants. 

 
Вследствие изменений климатических условий, то есть глобального по-

тепления, систем обработки почвы, удобрений культур, их сортового состава, 
фитосанитарного состояния и других абиотических и биотических факторов 
продуктивность агрофитоценозов постоянно меняется [1, 2, 4]. 

Одной из основных причин уменьшения урожайности пшеницы озимой 
является заселение и повреждение растений вредителями. В разные по погод-
ным условиям годы численность и видовой состав фитофагов меняются. 

Практическим опытом и данными научных учреждений установлено, что 
потери урожая от вредных организмов составляют 30 и больше процентов. В 
связи с этим защита зерновых колосовых и других полевых культур от вредите-
лей, болезней и сорняков рассматривается как один из самых важных факторов 
наращивания продовольственного фонда [3-8, 13, 14]. 

Наиболее эффективным методом защиты озимой пшеницы от вредителей 
на современном этапе, пока что, является химический. Научной информации о 
защите этой культуры в агроэкологических условиях черноземов южных на юге 
Украины встречается недостаточно, поэтому намечено было провести фитоса-
нитарный мониторинг, чтобы установить особенности заселения и вредности 
основных вредителей на посевах пшеницы озимой по разным предшественни-
кам (стерня и черный пар). К тому же осуществить сравнительный анализ эф-
фективности применения инсектицида Нурелл Д с разными нормами расхода и 
регулятора роста растений Агростимулина, а также смесей этих препаратов с 
целью включения наиболее эффективных в зональную технологию возделыва-
ния пшеницы озимой. 

Выявление и учет вредных организмов на посевах выполняли в течение 
2012/2013 и 2013/2014 сельскохозяйственных годов в УНПЦ Николаевского 
НАУ согласно общепринятым методикам [9-11]. 

Чтобы определить поля пшеницы озимой наиболее заселенные сосущими 
фитофагами и определить степень поврежденности растений для проверки на 
них рекомендованных «Перечнем ...» препаратов было обследовано посевы 
культуры по двум предшественникам, которые более всего применяют в хозяй-
ствах юга Украины (черного пара и колосовых - пшеницы озимой). 

На основе осенних данных по заселению посевов сосущими вредителями, 
которые опасны для пшеничного агрофитоценоза, можно констатировать, что 
злаковая тля (Sitobion avenae F., Schizaphis graminum) предпочтение отдает 
всходам пшеницы озимой, посеянной по колосовому предшественнику, а в фа-
зу кущения - по черному пару. Так, в фазу всходов не отмечено вредителя на 
паровой озими, тогда как по колосовому предшественнику насчитывали 3,2 
имаго/растение. 

Численность тли на растениях в фазу 3-х листьев была меньшей по паро-
вому предшественнику на 0,5 (9,5%), а в фазу кущения - на 0,6 особей/м2, или 
на 12,2% по сравнению с колосовым предшественником. 
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Злаковой тлей больше всего повреждались растения в фазу кущения пше-
ницы озимой при посеве ее по черному пару - 16,5%, тогда как по колосовому 
предшественнику этот показатель составлял 15,2%, или на 1,3 п. п. меньше. 

Стоит отметить, что в осенний период вегетации наблюдали несколько 
иную зависимость относительно злаковых мух (Chloropidae), потому что боль-
ший вред они наносили растениям пшеницы озимой, посеянной по колосовому 
предшественнику на протяжении всех фаз развития. Осенью, в фазу 3-х листьев 
и кущения пшеницы численность в посевах по этому предшественнику была 
соответственно в 8-9 раз большей, чем при посеве культуры по черному пару, 
где насчитывали 2,0 личинки/м2. 

Относительно цикадок (Homoptera: Auchenorrhyncha), то больше всего их 
насчитывали в фазу всходов озимой пшеницы, посеянной по черному пару (2,4 
особи/м2, которые повредили 3,3% растений). При посеве культуры по колосо-
вому предшественнику этот показатель уменьшился до 1,4 особей/м2, то есть на 
41,6%. 

В фазу 3-х листьев пшеницы озимой плотность цикадок уменьшилась до 
1,2; 1,1, а в фазу кущения - до 0,8; 0,6 особей/м2 соответственно, что значитель-
но ниже экономического порога вредности (ЭПВ). 

Существенная разница между вариантами наблюдалась по такому показа-
телю как повреждения растений цикадками. Преимущество имели пшеничные 
агроценозы по колосовому предшественнику по сравнению с паровым на 
24,2%; 12,8%, 10,9% соответственно по приведенным фазам. 

Полученные результаты наблюдений за пшеницей озимой в фазу выхода 
в трубку свидетельствуют, что весной тля больше заселяет агроценозы культу-
ры, посеянной по черному пару, на которых обнаружены 3,8 экз./ растение, то-
гда как в посевах по колосовому предшественнику - 2,0 экз./ растение, или на 
47,4% меньше. Повреждение растений в этих вариантах составляло 39,8 и 
26,9% соответственно. Цикадок в этот период вегетации культуры не обнару-
жено. Злаковые мухи заселили и повредили только 0,7% растений по колосово-
му предшественнику. 

Клоп-черепашка (Eurygaster integriceps) больше распространяется в посе-
вах пшеницы озимой, посеянной по черному пару. На этом фоне насчитывали 
0,9, тогда как в посевах по стерне - 0,7 имаго/м2. Поврежденность растений 
озимых по этим предшественникам была практически одинаковой: 6,4 и 6,1% 
соответственно. 

Численность трипсов (Haplothrips tritici) в этот срок учета была на уровне 
4,7 имаго/растение в посевах озимых по черному пару и 4,9 имаго/растение - по 
колосовому предшественнику, которые повредили соответственно 4,0 и 4,2% 
растений в слабой степени, то есть существенной разницы в заселенности посе-
вов фитофагами по этим предшественникам не обнаружено. 

Личинка трипса была более распространенной в фазу молочной спелости 
зерна и наносила больше ущерба растениям в посевах, особенно по колосовому 
предшественнику. Там обнаружили 16,9 особей/растение, или на 12,7% больше 
по сравнению с посевами по черному пару, на которых насчитывали 15,0 экз./ 
растение. 
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Плотность тли по черному пару при этом сроке учета составляла 12,3 ли-
чинки/растение, а по колосовому предшественнику - почти вдвое меньше. ЭПВ 
- 30 личинок, экз./колос. 

По погодным условиям обоих лет большой вред агрофитоценозам озимой 
пшеницы, особенно посеянной по черному пару, нанесли личинки клопа вред-
ной черепашки. На этом фоне выращивания культуры их насчитывали 7 осо-
бей/м2, тогда как в посевах по колосовому предшественнику - только 5,2 личи-
нок/м2, что выше ЭПВ. 

Таким образом, в агроформированиях юга Украины пшеницу озимую 
лучше высевать по паровому предшественнику для уменьшения численности 
отдельных видов сосущих фитофагов. 

Нашими дальнейшими исследованиями было установлено, что с целью 
формирования максимально-возможной продуктивности пшеницы озимой сле-
дует проводить опрыскивание растений в фазу выхода в трубку баковой смесью 
регулятора роста растений Агростимулин, в.с.г. (5 мл/га) + Нурелл Д (1,0 л/га) 
против личинок сосущих вредителей, если численность их превышает эконо-
мический порог вредности. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛОДОВ ОГУРЦА 
THE INFLUENCE OF PLANT PROTECTION  

ON PRODUCTIVITY OF FRUITS OF CUCUMBER 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы защиты огурца от болез-
ней в условиях защищенного грунта. Проведенные исследования показывает, 
что применение нового препарата Бисол – 2 сдерживает развитее болезней и 
тем самым повышает продуктивность культуры огурца. 

Abstract. The article considers the issues of protection of cucumber against 
diseases in a protected ground. The conducted research shows that the use of a new 
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drug Bisol – 2 impedes the development of diseases and thereby increases the crop 
yield of cucumber. 

Ключевые слова: огурец, фунгицид, продуктивность, качество. 
Key words: cucumber, fungicide, productivity, quality. 
 
Огурец – широко распространённая по всему миру овощная культура. Ро-

диной является Китай. Но этот овощ занимает огромные посевные площади не 
только на своей исторической родине. В странах СНГ в овощных севооборотах 
под огурец оставляют до 30% площадей. 

Наиболее распространённые болезни – грибные. Они развиваются при 
определённых условиях среды выращивания. Потери от таких заболеваний мо-
гут достигать до 50% урожая. Это объясняется природой патогенов, особенно-
стью самой культуры огурца, а также не соблюдений всех условий его выращи-
вания. 

Основными источниками любой болезни растений могут быть семена, 
грунт, пленка, конструкции теплицы [3,5,7,10]. Невозможно обеспечить полную 
защиту растений без мер профилактики, комплексного применения биологиче-
ских и химических средств защиты [4,9,19]. Болезни огурца вызывает значи-
тельное снижение урожая огурцов уже спустя 1,5–2 месяца своего развития. 

При соблюдении полной технологии возделывания культур, соблюдение 
севооборота, обработки почвы, системы удобрений и защиты растений, сроков 
и норм высева можно сдерживать развитие болезней и получать максимальный 
урожай культуры [11,12,15,16]. При разработке технологии возделывания куль-
туры необходимо обратить внимание и на плодородие почвы, что связано с пи-
танием растений и расчетом удобрений. От правильного питания растений так-
же повышается устойчивость к болезням [1,2,6,8,16,17]. Устойчивость растений 
к болезням также обусловлены сортовыми особенностями [13,14,]. 

 
Таблица 1   Данные фенологических наблюдений огурца  

в зимних остекленных теплицах Башкирского ГАУ 

Варианты 
Дата

Посев 
семян

Посадка на по-
стоянное место

Начало  
цветения 

Первый 
сбор

Контроль (без обработки) 25.04 22.05 9.06 25.06
Протравливание бисол 1 л/т 25.04 22.05 10.06 23.06
Протравливание бисол 3 л/т 25.04 22.05 8.06 25.06
Протравливание бисол 6 л/т 25.04 22.05 8.06 26.06
Протравливание фундазол 0,3 л/т 25.04 22.05 10.06 23.06
Опрыскивание бисол 1 л/га 25.04 22.05 9.06 23.06
Опрыскивание бисол 3 л/га 25.04 22.05 11.06 26.06
Опрыскивание бисол 6 л/га 25.04 22.05 13.06 28.06
Опрыскивание фундазол 0,3 л/га 25.04 22.05 9.06 25.06
Протравливание бисол 1 л/т+ 
опрыскивание бисол 1 л/га 25.04 22.05 9.06 23.06 

Протравливание бисол 3 л/т+ 
опрыскивание бисол 3л/га 25.04 22.05 8.06 24.06 

Протравливание бисол 
6л/т+опрыскивание бисол 6 л/га 25.04 22.05 8.06 28.06 

Протравливание фундазол 0,3 л/т+ 
опрыскивание фундазол 0,3 л/га 25.04 22.05 12.06 28.06 
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Таблица 2   Образование цветков и плодов огурца на растение 

Варианты 

Количество 
женских 
цветков, 
шт. 

Количество 
мужских 
цветков, 
шт. 

Количество 
плодов на 
кусте, шт. 

Количество доросших 
до товарной спелости 

плодов 
Количество, 

шт. 
% 

Контроль (без обработки) 66 5 57 55 96,49 
Протравливание бисол 1 л/т 71 3 63 58 92,06 
Протравливание бисол 3 л/т 67 5 53 41 77,36 
Протравливание бисол 6 л/т 65 4 47 37 78,72 
Протравливание фундазол 0,3 л/т 68 3 59 53 89,83 
Опрыскивание бисол 1 л/га 70 3 64 60 93,75 
Опрыскивание бисол 3 л/га 64 5 56 51 91,07 
Опрыскивание бисол 6 л/га 62 4 44 34 77,27 
Опрыскивание фундазол 0,3 л/га 64 4 59 53 89,83 
Протравливание бисол 1 л/т+ 
опрыскивание бисол 1 л/га 

73 3 67 63 94,03 

Протравливание бисол 3 л/т+ 
опрыскивание бисол 3л/га 

67 4 53 50 94,34 

Протравливание бисол 6л/т+ 
опрыскивание бисол 6 л/га 

66 4 42 36 85,71 

Протравливание фундазол 0,3 л/т+ 
опрыскивание фундазол 0,3 л/га 

63 4 54 48 88,89 

 
Таблица 3   Урожайность огурца в зависимости  

от применения препарат Бисол-2 теплице Башкирского ГАУ, кг/м2 

Варианты 
Месяцы 

Всего 
Масса 
плода, гиюнь июль август сентябрь октябрь 

Контроль (без обработки) 1,9 3,9 5,8 9,3 2,3 23,2 150 
Протравливание бисол 1 л/т 2,0 4,2 6,3 10,1 2,5 25,1 155 
Протравливание бисол 3 л/т 1,5 3,1 4,5 7,3 1,7 18,1 150 
Протравливание бисол 6 л/т 1,3 2,9 4,2 7,7 1,6 17,7 147 
Протравливание фундазол 0,3 л/т 2 3,8 6,3 9,3 2,2 23,6 154 
Опрыскивание бисол 1 л/га 2,2 4,6 6,9 11,0 2,8 27,5 162 
Опрыскивание бисол 3 л/га 1,8 3,8 5,6 9,0 2,2 22,4 154 
Опрыскивание бисол 6 л/га 1,2 2,9 4,0 6,5 1,5 16,1 148 
Опрыскивание фундазол 0,3 л/га 1,9 4,0 6,0 9,6 2,4 23,9 156 
Протравливание бисол 1 л/т+ 
опрыскивание бисол 1 л/га 

1,4 4,2 4,2 9,8 2 21,6 154 

Протравливание бисол 3 л/т 
+ опрыскивание бисол 3л/га 

1,3 3,6 3,8 8,6 2,1 17,3 143 

Протравливание бисол 6л/т+ 
опрыскивание бисол 6 л/га 

1,3 2,4 4 6,3 1,6 15,6 142 

Протравливание фундазол 0,3 л/т+ 
опрыскивание фундазол 0,3 л/га 

1,7 3,7 5,2 8,7 2,1 21,4 153 

НСР 05 - - - - - 1,1 7,5 
 
Связи с этим провели испытание нового препарата Бисол-2 на огурцах в 

условиях защищенного грунта. 
В соответствии с методикой в опыт был включен гибрид Хейли. Посев 

всех гибридов проводили в один день. 
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Культура более быстро развивается при дозе протравливания Бисола 1/т, 
наиболее активно происходит цветение огурца, что дает наиболее ранний уро-
жай, сокращается период от посадки до плодоношения. 

Новый препарат Бисол-2 обладает не только фунгицидным свойством, но 
и рост регулирующим эффектом. По результатам исследований ускоряется об-
разование и созревание плодов огурца. 

При дозе 1 л бисола при протравливании и опрыскивание растений в фазе 
5 настоящих листьев было наибольшее количество цветков и плодов у огурца. 

По дозе 1 л применения бисола при протравливании и опрыскивании 
наблюдается повышение урожайности и составила 25,1 и 27,5 кг/м² соответ-
ственно, это выше контроля на 1,9 и 4,3 кг. Средняя масса плода также увели-
чивается в зависимости от дозы применения. 

 

Таблица 4   Показатели качества огурца 

Режим полива Витамин С, 
мг%

Углеводы, 
мг/100г

Нитраты, 
мг/кг

Влага, 
% 

Сухое ве-
щество, %

Контроль (без обработки) 2,36 2,15 195,7 96,65 4,35
Протравливание бисол 1 л/т 1,85 1,94 190,2 95,82 4,18
Протравливание бисол 3 л/т 2,18 2,26 205,4 95,46 4,54
Протравливание бисол 6 л/т 1,99 1,78 189,9 93,52 6,48
Протравливание фундазол 0,3 л/т 1,88 2,04 197,3 95,94 4,06
Опрыскивание бисол 1 л/га 2,77 2,66 216,3 95,19 4,81
Опрыскивание бисол 3 л/га 1,60 1,51 188,7 96,12 3,26
Опрыскивание бисол 6 л/га 1,92 1,64 188,2 92,32 4,68
Опрыскивание фундазол 0,3 л/га 2,47 2,52 212,4 95,33 4,67
Протравливание бисол 1 л/т+ 
опрыскивание бисол 1 л/га 2,34 2,67 197,7 95,75 4,25 

Протравливание бисол 3 л/т+ 
опрыскивание бисол 3л/га 2,15 2,18 208,4 95,33 4,67 

Протравливание бисол 6л/т+ 
опрыскивание бисол 6 л/га 1,94 1,74 189,2 93,32 6,68 

Протравливание фундазол 0,3 л/т+ 
опрыскивание фундазол 0,3 л/га 1,54 1,46 253,8 96,24 3,76 

 

Основными показателями качества овощной продукции является содер-
жание витаминов, углеводов и белков [18, 20]. Наибольшее содержание вита-
мина С и углеводов наблюдалось при внесении бисола 1 л/га. Содержание нит-
ратов в изученных плодах не превышает ПДК (400мг/кг). Наибольшее содер-
жание было 253,8 мг/кг в варианте с применением фундазола. Наибольшее со-
держание влаги было в варианте без применения препарата– 96,65%. 

По содержанию минеральных элементов в плодах огурца существенных 
различий не выявлено по дозам применения бисола. 

Таким образом, в условиях защищенного грунта на огурцах рекомендуем 
применять препарат Бисол при протравливание семян 1 л/т и опрыскивание в 
фазе 5 листьев 1 л/га. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ 

ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ 
ECOLOGICAL DIFFERENT QUALITY GRAIN  

VARIETIES OF WINTER RYE 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований показателей 
кормового качества зерна озимой ржи в разных природных условиях его произ-
водства. Показано существенное изменение содержания белка и вязкости водно-
го экстракта зерна в зависимости от природной зоны возделывания озимой ржи. 

Abstract.The results of studies of indicators of food quality rye grains in dif-
ferent natural conditions of its production. A significant change in protein content and 
viscosity of the aqueous extract of grain, depending on the natural area of cultivation 
of winter rye. 
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Как зимостойкая и пластичная культура, рожь способна при надлежащей 
агротехнике давать высокие и стабильные по годам урожаи. Благодаря высокой 
зимо- и засухоустойчивости, низким требованиям к интенсивности возделыва-
ния, рожь по праву считается культурой низкого экономического риска, спо-
собной успешно произрастать на малоплодородных почвах. 

Рожь возделывается столетиями как зерновая культура для производства 
хлеба. И хотя в кормлении рожь тоже применяют, ее значение как кормовой 
культуры очень мало. Это связано со сравнительно низкой усвояемостью жи-
вотными питательных веществ зерна ржи вследствие содержания в нем антипи-
тательных веществ [7, 8]. 

Однако за последние годы изменилось два ключевых условия, которые 
очень важны для применения ржи в кормлении. С одной стороны, в вновь вы-
веденных сортах содержание антипитательного вещества значительно ниже, 
благодаря чему рожь теперь больше подходит для кормовых целей. С другой 
стороны, цена ржи на рынке очень привлекательна для применения в кормле-
нии, что может быть очень интересно с точки зрения экономики. 

За счет внедрения в производство сортов, способных в местных природ-
ных условиях реализовать свойственный им потенциал продуктивности, воз-
можно значительно (до 30-40 %) увеличивать производство зерна [13]. 

В настоящее время существует градация разнокачественности семян, ко-
торая включает три категории – генетическую, экологическую и матрикальную 
разнокачественности [11, 14]. 

Генетическая разнокачественность возникает в результате соединения 
разной наследственности родительских форм. Экологическая разнокачествен-
ность – в результате взаимодействия организма (семени) с экологической сре-
дой (условиями выращивания). Эта разнокачественность в основном ненаслед-
ственная, однако, в формировании биологических свойств семян играет важ-
ную роль. Матрикальная разнокачественность обусловлена неодинаковым ме-
стонахождением семян на материнском растении, что определяет разный ре-
жим их питания и различное влияние материнского организма [11]. 

Углеводы являются одним из основных источников энергии, образую-
щейся в результате обмена веществ организма. Наибольшее значение в питании 
животных имеют крахмал и сахара (олигосахариды), которые преобладают в 
составе безазотистых экстрактивных веществ, они являются не только пита-
тельными веществами для животного, служат также пищей для населяющих 
преджелудки жвачных микроорганизмов и используются ими для синтеза бак-
териального белка. Наибольшее содержание БЭВ в зерне ржи – 672 г/кг зерна, в 
пшенице – 642, в ячмене 638, в овсе – 573 г/кг зерна [10]. Некрахмальные поли-
сахариды – клетчатка или целлюлоза, гемицеллюлоза (полуклетчатка), пекти-
ны, лигнины организмом не усваиваются, но оказывают положительное влия-
ние на процессы пищеварения. Они обладают водопоглатительной, ионообмен-
ной, адсорбционной, буферной и набухающей способностями и способствуют 
выведению из организма тяжелых металлов и радиоактивных элементов [12]. 

Пентозаны – это сложные углеводы, состоящие из остатков моносахаров 
(пентоз – арабиноза и ксилоза) и относятся к трудноусвояемым животными уг-
леводам. Арабиноза и ксилоза, образуя ряд сложных полисахаридов – араби-
ноксиланы, входят в состав клеточных стенок и особенно их много в семенных 
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и плодовых оболочках. Пентозаны разделяют на водорастворимые и нераство-
римые. Водорастворимым пентозанам свойственно гелеобразование и повы-
шенная способность к гидротации [9]. Разбухая, образуют вязкие гели, которые 
ограничивают поступление пищеварительных ферментов к питательным веще-
ствам зерна. Сами же пентозаны не расщепляются ферментами человека и жи-
вотных и, проходя по кишечнику, они покрывают его внутренние стенки сли-
зью, чем ограничивают всасывание и усвоение продуктов пищеварения. Срав-
нительно высокое содержание водорастворимых пентозанов в зерне ржи (в 3 
раза выше по сравнению с другими зерновыми) снижают переваримость корма 
и, как следствие, прирост и продуктивность животных, особенно птицы [17]. 

Зерно ржи можно использовать на корм животным после предваритель-
ной подготовки (экструдирование, плющение, консервирование) или совместно 
с ферментами, гидролизирующими пентозаны. Однако все физические и хими-
ческие затраты на предварительную обработку зерна приводят к удорожанию 
корма на 30% [6, 15]. 

Химический состав зерна, его биохимические свойства в значительной 
степени зависят от климатических и почвенных условий возделывания [9]. 

До сегодняшнего времени в условиях Республики Башкортостан не про-
водились целенаправленных исследований по изучению экологической разно-
качественности зерна сортов озимой ржи с целью выявления характера измене-
ния основных показателей кормового качества зерна. 

Для исследования показателей качества отбирали зерно ржи нескольких 
сортов (Памяти Кунакбаева, Памяти Бамбышева, Подарок, Солнышко, Талов-
ская 41), выращенного в разных природных зонах Республики Башкортостан: 
северная лесостепь, южная лесостепь и предуральская степь. Природные ресур-
сы и факторы данных зон существенно отличаются между собой. В целом пре-
дуральская степь среди рассматриваемых зон характеризуется засушливым и 
теплым, северная лесостепь, наоборот, – влажным и менее теплым климатом. 

Анализ качества зерна проводили в лаборатории биохимического анализа 
и биотехнологии Башкирского ГАУ. Содержание белка в зерне рассчитали 
умножением содержания азота на коэффициент 5,7, содержание водораствори-
мых пентозанов – орцинол-хлоридным методом по Albaum и Umbreit модифи-
цированным Hashimoto [16]. Кинематическую вязкость водного экстракта зерна 
определяли вискозиметром ВПЖ-1 [4]. 

Содержание белка в зерне служит одним из основных показателей его пи-
тательной ценности и чем больше белка, тем выше кормовые качества зерна 
ржи [5]. Известно, что показатели качества зерна сильно варьируют и под влия-
нием генотипа. Присущие сорту ценные свойства могут проявиться лишь при 
определенных условиях выращивания. Соотношение между генетическими и 
внешними факторами складывается так, что при оптимальных условиях выра-
щивания решающее влияние на конечный результат – урожайность и качество 
зерна – оказывает генетический фактор (сорт). При неблагоприятных условиях 
сорт отходит на второй план и решающее значение остается за внешними усло-
виями [9]. 

Наши исследования показали, что наибольшее содержание белка в зерне 
ржи образуется в условиях предуральской степи и изменяется в зависимости от 
сорта в пределах от 11,13 до 12,42%. Значительно ниже содержание белка в 
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зерне, выращенное в северной лесостепной зоне республики и изменяется в за-
висимости от сорта в пределах от 9,07 до 10,05%. Среднее положение занимает 
зерно, выращенное в условиях южной лесостепной зоне республики и состави-
ло в зависимости от сорта в пределах от 10,12 до 10,75% (таблица). Следова-
тельно, содержание белка в зерне ржи исследуемых сортов существенно изме-
няется в зависимости от природно-климатических условий зоны. Разница вели-
чины данного показателя по зонам составила в 1,4 раза (37%). 

Выявленная нами закономерность изменения содержания белка в зерне 
сортов озимой ржи можно объяснить разной теплообеспеченностью рассматри-
ваемых природных зон. В Предуральской степи, которая отличается более высо-
кой температурой в период формирования зерна, синтезируется больше белка. 

В пределах одного сорта во всех природных зонах также выявлена значи-
тельная разница по содержанию белка. Так, в сорте Памяти Кунакбаева содер-
жание белка в зависимости от природной зоны изменяется в 1,1 раза (11%), а в 
сорте Памяти Бамбышева – в 1,3 раза, что составляет 30%. Следовательно, в 
формировании качества зерна наряду с фенотипическими факторами суще-
ственное влияние имеет и генотип. 

 

Таблица 1   Содержание белка в зерне сортов озимой ржи  
в разных природных зонах Республики Башкортостан (2015 г.) 

Сорта 
Природная зона

северная лесостепь южная лесостепь предуральская степь
Памяти Кунакбаева 10,05 10,75 11,13 
Памяти Бамбышева 9,10 10,12 11,87 
Подарок 9,07 - 12,42 
Солнышко - 10,45 11,29 
Таловская 41 9,07 10,20 - 

 

В ранее проведенных нами исследованиях качества зерна ржи одного и 
того же сорта (Чулпан 7) выявлена аналогичная закономерность изменения со-
держания белка в зерне и водорастворимых пентозанов в зависимости от усло-
вий природных зон Республики Башкортостан [2]. 

На содержание водорастворимых пентозанов влияет множество факторов, 
один из которых и является условия произрастания растения [1, 3]. В период 
налива зерна на его качество большое влияние оказывают погодные условия [9]. 

Содержание пентозанов в зерне тесно коррелирует с вязкостью водного 
экстракта. Поэтому данный показатель рекомендуется для оценки содержания 
пентозанов и кормовых свойств зерна ржи [4]. 

В год проведения исследований (2015 г.) вязкость водного экстракта зер-
на сортов изменялась по природным зонам в разностороннем порядке. В преду-
ральской степи высокой вязкостью выделился сорт Памяти Кунакбаева (45,08 
cCt), а в северной и южной лесостепи данный сорт по сравнению с другими 
сортами имеет средний показатель вязкости (соответственно 28,32 и 23,73 cCt). 
Сорт Подарок в северной лесостепи формировал сравнительно высокую вяз-
кость водного экстракта зерна – 38,19 cCt, а в предуральской степи – 27,35 cCt, 
что ниже показателя вязкости сорта Паммяти Кунакбаева в этой же природной 
зоне. Самой низкой вязкостью водного экстракта зерна выделился сорт Сол-
нышко в южной лесостепи и предуральской степи (соответсвтенно 13,48 и 
14,84 cCt) (рисунок). 
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Вероятно, в данном случае существенное влияние имеет генотип. Однако 
не исключено влияние и фенотипа, так как погодные условия 2015 года отли-
чились избыточными осадками и резким перепадом высокий температуры в пе-
риод вегетации. 

 

 
 

Рисунок 1  
Вязкость водного экстракта зерна сортов озимой ржи  

в разных природных зонах Республики Башкортостан (2015 г.) 
 

Таким образом, основные показатели кормового качества зерна озимой 
ржи существенно определяются природными условиями возделывания мате-
ринского растения. Зерно озимой ржи с более высоким содержанием белка 
формируется в степной зоне. Содержание водорастворимых пентозанов и вяз-
кость водного экстракта являются нестабильными показателями и имеют из-
менчивый характер. 

Выявленная экологическая разнокачественность зерна сортов озимой ржи 
позволяет учитывать изменчивость показателей качества зерна при производ-
стве зерна озимой ржи для кормовых целей. 
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ВНЕСЕНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ В РАЗНЫЕ СРОКИ 

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ СТАРООРОШАЕМЫХ СЕРОЗЁМАХ 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

PHOSPHORUS FERTILIZATION AT VARIOUS5 TIMES IN THE COTTON 
FIELDS IRRIGATED SIEROZEMS OLD SOUTH KAZAKHSTAN 
 
Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию в разные сроки вне-

сения фосфорных удобрений на содержание в почве подвижного фосфора и по-
движных элементов питания, а так же на урожай хлопка-сырца. Показана по-
ложительная роль фосфора в совместном внесений с другими видами удобре-
ний в оптимальных нормах и сроках на рост, развития и урожайность хлопчат-
ника. Обоснована возможность сокращения минерального азота за счёт сов-
местного внесения с фосфором без ущерба на плодородие почвы и урожайность 
хлопчатника. Рациональное использование минерального удобрения под хлоп-
чатник имеет положительное экономическое и экологическое значение. 

Abstract. The article presents data on the effect at different times in the appli-
cation of phosphate fertilizers in the soil content of mobile phosphorus and mobile 
nutrients, as well as on the cotton crop. Show: Positive phosphorus role in the joint 
application with other types of fertilizers in the optimal rate and timing of growth, 
development and yield of cotton. The possibility of reduction in mineral nitrogen due 
to the joint application with phosphorus without compromising on soil fertility and 
yield of cotton. Rational use of mineral fertilizers for cotton has a positive economic 
and environmental value. 

Ключевые слова: Махтаарал, урожай, хлопок, хлопковый севооборот, 
минеральные удобрения, засолённость почвы, повышение плодородие почвы, 
продуктивность. 

Key words: Maktaaral, rav, cotton, cotton grop rotations, soil fertility, cotton 
productivity. 
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Введение. Применение минеральных удобрений в хлопководстве требует 
научного обоснования к их использованию. Актуальность этого вопроса связа-
на с проблемой охраны окружающей среды. Высокие нормы минеральных 
удобрений могут вызвать избыточное накопление в почве и в растениях раз-
личных зольных элементов, а проникновение их в грунтовые воды становятся 
опасными для флоры и фауны в целом. 

В целях ликвидации вредоносности минеральные туки вносили вместе с 
органическими удобрениями. Органическое удобрение положительно повлияло 
и на качество хлопкового волокна. 

В этом деле имеет значение определение оптимальных норм внесения 
минеральных удобрений в оптимальных сроках с учётом особенностей зон 
хлопкосеяния. В Южно-Казахстанской области наибольшие площади посевов 
хлопчатника (около 70%) размещены в Махтааральском районе. 

По данным М.Набиева (1996), [1] ежегодно в мире на полях вносятся не 
менее 60 млрд. тонн питательных веществ. 

По вопросу о роли внесений минеральных и органических удобрений на 
хлопковых полях Средней Азий и Казахстана и их влиянию в целом на плодо-
родие почвы и урожайности сельскохозяйственных культур имеется многочис-
ленная специальная литература и этим вопросам посвящены труды Д.А. Ко-
ренькова (1990), [2], П.М.Смирнова (1964), [3], Ж.Я.Батькаева (1978), [4], 
Ж.Я.Батькаева, А.Б.Мустафаева, И.Умбетаева (1993), [5], Г.Г.Бабиковой (1969), 
[6], И.Умбетаева, Ж.Я.Батькаева (2000), [7] и многих других учёных. В этих и 
во многих других работах утверждалось о том, что основой повышения плодо-
родия староорошаемых почв являются правильное ведение системы земледелия 
с соблюдением агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур в 
регионах. 

Азот нужен хлопчатнику на протяжении всей жизни, но более всего – в 
период бутонизации и цветения. Азот способствует максимальному увеличе-
нию роста и развития. Растения, обеспеченные азотом, имеет хорошо развитый 
куст с темнозеленой окраской листьев. 

Фосфор также входит в состав белка. Хорошее фосфорное питание в 
начальных фазах развития хлопчатника приводит к более ранней закладке пло-
довых органов и более дружному прохождению фаз бутонизации и цветения, 
что ускоряет темпы созревание коробочек. 

Наличие в почве легко усвояемых форм фосфора в период цветения спо-
собствует лучшему плодообразованию, увеличению крупности коробочек и 
значительному улучшению качества семян и волокна, значительно увеличива-
ют его крепость. 

При малом запасе фосфора в почве и при избытке азота растения могут 
иметь хороший рост, но дадут меньше коробочек и с пониженным качеством 
волокна, щуплыми семенами. Растения имеют карликовый вид с мелкими тем-
но зелеными листьями. При недостатке фосфора внесение азотных удобрений 
не оказывает должного действия. 

В вегетационных опытах, которые проведённых в условиях Казахской ча-
сти Голодной степи (Махтааральский район Южно-Казахстанской области, 
Пахтааральская опытная станция хлопководства) было установлено, что на за-
соленной почве удобрения замедляют темпы появления всходов и снижают ко-
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нечную всхожесть. Поэтому поддержание оптимального водно-солевого режи-
ма почв с учетом фаз роста и развития хлопчатника имеет большое значение 
для получения высоких урожаев. 

Для ликвидации процессов, ведущих к вторичному засолению почв, 
необходимо изменить их водно-солевой режим и баланс грунтовых вод. Суще-
ственное улучшение в этом случае достигается проведением ежегодных экс-
плуатационных промывных поливов. 

Объекты и методы исследований. На многолетнем комплексном опыте, 
заложенном на староорошаемом серозёме в севообороте и на монокультуре 
хлопчатника в условиях Казахской части Голодной степи (Махтааральский 
район Южно-Казахстанской области), основное внимание уделено изменению 
плодородия почв. На опытном участке возделывали сорт хлопчатника райони-
рованный по хлопкосеющей зоне юга Казахстана «Пахтаарал-3044», выведен-
ные селекционерами Пахтааральской опытной станции хлопководства. По сво-
им морфологическим и биологическим признакам этот сорт близок к стандарт-
ному сорту С-4727, который обрёл широкое распрастранение на посевных 
площадях по Средней Азии. 

Агротехника хлопчатника была общепринятой для хозяйств Казахской 
части Голодной степи (южных районов Южного Казахстана). 

Полевые и лабораторные исследования провели по таким методикам, как 
«Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследова-
ний в поливных хлопковых районах»[8], «Методика по изучению севооборотов 
на орошаемых землях»[9], «Методика полевых опытов с хлопчатником в усло-
виях орошения»[11]. 

Исследования проводили на стационарных опытах на территорий Казах-
ского НИИ хлопководства МСХ РК (бывшая Пахтааральская опытная станция 
хлопководства) Южно-Казахстанской области. 

Глубина среднеминерализованных 4-5 г/л грунтовых вод 2,5-3,5м. Почва 
опытного участка серозёмно-луговые, по механическому составу среднесугли-
нистые. 

В полевом опыте ставилась цель – выявить возможность снижения мине-
рального азота за счёт сочетания их с внесением других форм удобрений и 
навоза без ущерба на плодородие почвы и урожайность хлопчатника местного 
сорта Пахтаарал-3044. 

В задачи исследований входили: 
- Установить рост развитие хлопчатника сорта Пахтаарал-3044 при раз-

личном питательном режиме. 
- Выявить потенциальные возможности по урожаю нового сорта хлопчат-

ника в различных полях хлопкового севооборота (1-й, 2-й и 3-й годы после рас-
пашки посева люцерны). 

- Добиться эффективного и рационального использования минерального 
азота за счёт сочетания с фосфорным и органическим удобрением. 

- Добиться экологически безопасного применения минеральных удобре-
ний в полях хлопкового севооборота. 

Для уточнения эффективности в разные сроки и нормы внесения фосфор-
ных удобрений на хлопковых полях в условиях серозёмно-луговых почв Казах-
ской части Голодной степи (Пахтааральская опытная станция хлопководства) 
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проведён полевой опыт. На фоне ежегодного внесения азота –130 кг/га, еже-
годно испытывали внесения фосфора в норме 120 кг/га их в разные сроки на 
хлопковых полях. 

Результаты и их обсуждения. В системе применения минеральных 
удобрений, в повышении его эффективности важную роль играют сроки и спо-
собы внесения минеральных удобрений, которые влияют на интенсивность фи-
зиолого-биохимических процессов и фотосинтетическую активность растений 
хлопчатника. Отсюда следует учесть, что одним из способов повышения эф-
фективности фосфорных удобрений являются сроки внесения фосфорных 
удобрений (Ж.Я.Батькаев, 1966) [11]. 

Установлена возможность внесения фосфорных удобрений под вспашку и 
одновременно с посевом. Различия в условиях питания и различное размещение 
усвояемых фосфатов по профилю почвы и в пахотном горизонте отражается на 
биометрические показатели хлопчатника. Рост и развитие хлопчатника на азот-
ном фоне всегда был выше, чем на других вариантах с внесением суперфосфата. 

Средняя урожайность хлопчатника за 5 лет составила на азотном фоне 
33,0 ц/га. Внесение всей нормы фосфора под вспашку обеспечивал прибавку на 
1,5 ц/га (34,5 ц/га). Внесение 60 % годовой дозы фосфора под вспашку и 40 % 
перед посевом дал прибавку урожай хлопка на 2,1 ц/га (35,1 ц/га) по сравнению 
с контролем (таблица 1). 

При внесении 60 % под вспашку и 40 % в фазе цветения дал прибавку на 
1,2 ц/га (34,2 ц/га) и при внесении суперфосфата перед севом и в подкормки (40 
% перед севом и 60 % в подкормки) прибавка урожая хлопка составила всего 
1,1 ц/га (34,1 ц/га). 

На азотном фоне при одностороннем питаний высота растений была 
больше, чем на вариантах с дополнительным внесением фосфорных удобрений. 

В многолетнем исследований по фону хлопково-люцернового севооборо-
та и монокультуры хлопчатника наибольшая эффективность получена при го-
довой норме внесении фосфорных удобрений 120 кг/га, внесённой в два срока: 
60 % под вспашку и 40 % перед посевом хлопчатника. 

 
Таблица 1   Влияние в разные сроки внесения  

фосфорных удобрений на рост, развития и урожайность хлопчатника  
(данные Ж.Я.Батькаева и М.Ж.Аширбекова, 1996-2000 гг.) 

Вариант 

Высота 
растений 
на 1.08, 
см

Число 
коробо-
чек на 

1.09, шт

Масса 
коробо-
чек на 
1.09, г

Урожай 
хлопка-
сырца, 
ц/га 

Прибавка 
урожая от 
внесения 

фосфора, ц/га
Фон – 130 кг/га азота 86,8 11,1 7,5 33,0 -
Фон + 130 кг/га фосфора  
(100 % под вспашку) 81,1 11,3 7,8 34,5 1,5 

Фон + 120 кг/га фосфора  
(60% под вспашку и 40 % перед посевом) 81,2 12,1 7,5 35,1 2,1 

Фон + 120 кг/га фосфора (60% под 
вспашку и 40 % в фазе цветение) 85,5 11,8 7,6 34,2 1,2 

Фон + 120 кг/га фосфора (40% перед 
посевом и 60 % в подкормки) 77,7 11,6 7,5 34,1 1,1 

НСР095 = 1,2 ц/га 
Р = 3,9 % 
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Выводы. Таким образом, нами проведёнными исследований установлено 
что, внесение оптимальных норм азотных и фосфорных удобрений под хлоп-
чатник повышая плодородия почвы, значительно увеличивает урожай хлопка-
сырца и улучшает качества хлопкового волокна. 

Содержания фосфора на засолённых и подверженных к засолению серо-
зёмных почвах Голодной степи незначительны и поэтому учитывая содержания 
их необходимо применять фосфорных удобрений эффективно лишь в опти-
мальных соотношениях к норму азота. 

В нашем многолетнем исследований проведенной на серозёмно-луговой 
почве Казахской части Голодной степи по фону хлопково-люцернового севооб-
орота и монокультуры хлопчатника высокий эффект получили при годовой 
норме внесении фосфорных удобрений всего 120 кг/га, внесённой в два срока: 
60 % под вспашку и 40 % перед посевом хлопчатника. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ 
НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

THE EFFECTIVENESS OF HERBICIDES  
ON CROPS OF SPRING WHEAT 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты двухлетних исследований 

эффективности применения гербицидов на посевах яровой пшеницы. Установ-
лено, что применение гербицида Дротик, относительно гербицидов Агритокс и 
Диален Супер, имеет более высокую биологическую эффективность. 

Abstract. The article presents the results of two studies on the effectiveness of 
the application of herbicides on the crops of spring wheat. It is established that the 
application of herbicide Drotik relative herbicide Agritoks and Dialen Super has a 
high biological effectiveness. 

Ключевые слова: яровая пшеница, гербицид, сорняки, урожай. 
Keywords: spring wheat, herbicide, weeds, harvest. 
 
Видовое многообразие сорняков отличающихся различными жизненными 

циклами и биологическими особенностями, а также исключительной приспо-
собленностью к среде обитания приводит к пониманию, что в борьбе с засорен-
ностью полей нельзя добиться успеха одним каким-то методом или средством. 
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Нужен постоянный поиск и умелое сочетание агротехнических, химических и 
других методов, обеспечивающих эффективное подавление сорной раститель-
ности [1, 2]. 

В силу специфических природных условий полностью освободить поля 
от сорняков только агротехническими методами часто не удается. Поэтому в 
системе мер борьбы с ними, особенно при интенсивных и индустриальных тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных культур, большое значение 
имеют химические средства – гербициды. Однако применять их надо как до-
полнение к агротехническим мерам борьбы [7]. 

Самые надёжные мероприятия в деле борьбы с сорняками должны осно-
вываться на надлежащей обработке и соответствующих севооборотах. Приме-
нение гербицидов становится необходимым для сокращения потерь урожая, 
связанных с конкуренцией между сорными и культурными растениями за усло-
вия внешней среды [1,3,4,5,10]. 

Современный ассортимент гербицидов позволяет уничтожить практиче-
ски все наиболее распространенные сорные растения, однако при этом важно, 
чтобы гербициды не оказывали отрицательного действия на защищаемые рас-
тения и обеспечивали получение экономически обоснованных прибавок или 
сохраненного урожая. Для этого необходимо хорошо знать степень устойчиво-
сти культуры к применяемому гербициду, сроки его применения, биологиче-
скую активность, а также соблюдать все регламенты[7, 9]. 

Необходимость и эффективность мероприятий по борьбе с сорняками во 
многом определяется их вредоносностью и количеством растений в посевах. 
Сорняки забирают у возделываемых сельскохозяйственных растений опреде-
ленное количество питательных веществ, влаги и света, что сказывается на их 
росте и развитии, ухудшают гидротермический режим почвы, вследствие чего 
угнетается активность почвенных микроорганизмов [6, 8]. 

Исходя из этого целью наших исследований явилось определение эффек-
тивности применения гербицидов на посевах яровой пшеницы в условиях СПК 
«Герой» Чекмагушевского района Республики Башкортостан. 

Погодные условия в период проведения исследований (2013-2014гг.) ха-
рактеризовались крайне неравномерным распределением осадков и высокими 
колебаниями среднесуточной температуры воздуха. 

Экспериментальная работа проводилась в соответствии с методикой по-
левого опыта Б.А. Доспехова (1985). По общепринятым методикам и ГОСТам 
проводились следующие исследования: фенологические наблюдения; флори-
стический состав сорняков, густота стояния растений; засоренность посевов; 
структура урожая и урожайность яровой пшеницы. 

Опыты проводились в шестипольном зернопаропропашном севообороте 
со схемой чередования культур: чистый пар, озимая рожь, яровая пшеница, ку-
куруза на силос, яровая пшеница, овес. 

Схема опыта: 1. Контроль (без обработки); 2. Агритокс, ВК – 1л/га; 3. 
Дротик, ККР – 0,5 л/га; 4. Диален Супер, ВР - 0,5 л/га. 

Площадь вариантов в опыте - 2400 м2, учетных делянок - 50 м2, повтор-
ность трехкратная. Предшественник – озимая рожь, сорт яровой пшеницы – 
Экадо - 70, элита. 
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Посев осуществлялся зерновой сеялкой СЗ-3,6. Норма высева семян – 
5,0 млн. шт./га. Обработка почвы – общепринятая для южной лесостепной зоны 
Республики Башкортостан. Гербициды применяли путём опрыскивания в фазу 
кущения яровой пшеницы. 

Засорённость посевов является одной из основных причин, существенно 
снижающих урожайность и качество урожая зерновых культур, когда из-за не-
благоприятной фитосанитарной обстановки недобирается до 20 и более про-
центов продукции растениеводства [3,7]. 

Исследования по засоренности посевов в опытах показали, что видовой 
состав сорных растений по вариантам существенно не различался. Из мало-
летних сорняков в посевах преобладали просо куриное (Echinoshloa crusgalli), 
щирица запрокинутая (обыкновенная) (Amaranthus retroflexus L.), подмаренник 
цепкий (Galium aparine L.). Среди многолетних сорняков в посевах чаще всего 
встречались растения вьюнка полевого (Convolvulus auvensis L.) и осота поле-
вого (Sónchus arvénsis L.). 

Во время весеннего учёта засоренности посевов яровой пшеницы боль-
ших различий между вариантами не обнаружено, количество сорняков состав-
ляло от 9,0 до 11,0 шт./м2. К началу фазы кущения растений яровой пшеницы 
отмечено увеличение количества и биомассы сорных растений по всем вариан-
там опыта, за счет появления вновь проросших (таблица 1). 

 
Таблица 1   Засоренность посевов и биологическая эффективность  

гербицидов на посевах яровой пшеницы  
(СПК «Герой» Чекмагушевского района РБ, ср. за 2013-2014 гг.) 

Вариант Фаза  
роста и развития 

Количество 
сорных расте-
ний, шт./м2 

Воздушно-сухая 
биомасса сорня-

ков, г/м2 

Биологическая 
эффективность 
гербицидов, %

Контроль 
(без обработки) 

всходы 11 4,1 - 
кущение 20 49,5 - 

восковая спелость 9 29,3 - 

Агритокс 
всходы 10 3,6 - 
кущение 15 47,0 - 

восковая спелость 6 29,0 60,0

Диален Супер 
всходы 10 3,7 - 
кущение 13 45,0 - 

восковая спелость 4 23,0 69,0

Дротик 
всходы 9 3,6 - 
кущение 10 41,1 - 

восковая спелость 2 22,0 80,0
 
К началу фазы восковой спелости в посевах яровой пшеницы происходи-

ло снижение численности сорной растительности, что объясняется их высокой 
конкурентоспособностью, а также действием гербицидов. Причем на вариантах 
с использованием гербицидов Дротик и Диален Супер, культурные растения 
гораздо эффективнее подавляли развитие сорных растений за счет формирова-
ния более мощной вегетативной массы. Наиболее высокая биологическая эф-
фективность была получена при применении гербицида Дротик и составила 
80,0 %, наименьшая – на фоне гербицида Агритокс – 60,0 %. Подсчет взошед-
ших растений яровой пшеницы показал, что густота стояния растений на 1 м2, и 
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как следствие, полнота всходов находились на достаточном уровне для форми-
рования полноценного урожая семян пшеницы по всем вариантам опыта. 

 

Таблица 2   Полевая всхожесть и сохранность  
растений яровой пшеницы в зависимости от гербицидов 

(СПК «Герой» Чекмагушевского района РБ, ср. за 2013-2014 гг.) 

Вариант 
Количество  

высеянных семян, 
шт./м2 

Полевая 
всхожесть 
семян, % 

Количество растений, шт./ м2 
Сохранность 
растений, %всходы перед уборкой 

Контроль 500 62,4 312 275 88,1 
Агритокс 500 71,0 355 335 94,3 

Диален Супер 500 68,0 340 320 94,1 
Дротик 500 71,4 357 350 98,0 

 

Количество растений яровой пшеницы к уборке составило на варианте 
без применения гербицидов 275 шт./м2, а на вариантах с применением гербици-
дов – от 320 до 350 шт./м2. Наибольший показатель был отмечен на варианте с 
применением гербицида Дротик - 350 шт./м2 (таблица 2). 

Наибольшая сохранность растений яровой пшеницы к уборке была отме-
чена на варианте Дротик и составила – 98,0 %, применение гербицидов Агри-
токс и Диален Супер тоже способствовали увеличению сохранности растений 
относительно контрольного варианта (94,3 и 94,1 против 88,1%). 

Применение опытных гербицидов повысило значения показателей эле-
ментов структуры урожая яровой пшеницы (таблица 3). 

 

Таблица 3   Показатели структуры урожая яровой пшеницы в зависимости от 
гербицидов (СПК «Герой» Чекмагушевского района РБ,. ср. за 2013-2014 гг.) 

Вариант опыта 
Высота 

растений, см 
Длина  

колоса, см
Число зерен 
в колосе, шт.

Масса  
1000 зерен, г 

Урожайность, 
ц/га 

Контроль 55,4 5,1 15,4 30,5 13,9 
Агритокс 55,6 5,2 15,9 26,7 15,0 

Диален Супер 64,0 5,0 17,1 32,0 16,7 
Дротик 78,0 5,5 17,0 32,1 18,0 

 

Наибольшие значения элементов структуры урожая при использовании 
гербицидов отмечались у варианта Дротик, что способствовало получению до-
полнительной прибавки урожая зерна яровой пшеницы относительно контроля 
– 4,1 ц/га. Следует отметить также достаточно высокую эффективность герби-
цида Диален Супер относительно препарата Агритокс. 

Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно сделать вы-
вод о том, что применение гербицидов в значительной степени снижает засо-
ренность посевов яровой пшеницы в целом, а наиболее эффективным является 
применение гербицида Дротик. 
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продуктивность и технологические качества корнеплодов. 
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Начало уборки сахарной свеклы определяется в основном длительностью 
уборочного периода, а окончание – временем наступления устойчивых замо-
розков. Продолжительность уборки определяется уровнем технической воору-
женности свеклосеющих хозяйств, и в первую очередь уборочной техникой, 
погрузочными средствами и транспортом и т. д. [1, 10, 11]. 

В последние годы свеклосеющие хозяйства все в большей мере оснаща-
ются новейшей техникой по уборке сахарной свеклы. Рациональное использо-
вание имеющейся в хозяйствах уборочной техники, транспорта, погрузочных 
средств уже в настоящее время позволяет многим хозяйствам значительно со-
кратить сроки уборки свеклы и сместить начало уборочного периода на вторую 
декаду сентября [2, 3]. 

Сроки уборки – большой резерв повышения урожайности и качественных 
показателей сахарной свеклы. При определении начала уборки прежде всего 
учитывают техническую спелость корнеплодов (пригодность для заводской пе-
реработки), которая наступает раньше, чем прекратится их рост и накопление 
сахара. Ее устанавливают в заводских лабораториях по качеству свекловичного 
сока (проценту отношения сахара к сухому веществу) [4, 5]. 

Точное определение наступления полной спелости позволяет правильно 
планировать и прогнозировать оптимальные и календарные сроки начала и 
конца уборки. Начинать и завершать уборку надо тогда, когда корнеплоды до-
стигли наивысшей массы и сахаристости при высоком качестве свекловичного 
сока [6, 7]. 

Ранние сроки уборки технически недозрелой сахарной свеклы снижают 
сахаристость и ухудшают ее технологические качества. В корнях накапливается 
большое количество вредного азота и других несахаристых веществ, они плохо 
сохраняются и при переработке дают повышенные потери сахара [8, 9]. 

От проведения уборки в сжатые сроки, оптимальные сроки в значитель-
ной мере зависит величина и качество урожая. Практика свеклосеющих хо-
зяйств свидетельствуют о том, что при благоприятных условиях увлажнения и 
радиационного режима осенью сахарная свекла продолжает интенсивно расти и 
накапливать сахар в корнях. Каждый день отсрочки с уборкой свеклы в сентяб-
ре дает дополнительный примерно 1,5 – 2 центнера свеклы с гектара – это 0,5 – 
0,6 центнера сахара. Результаты многолетних исследований в различные по по-
годным условиям годы в разных почвенно-климатических зонах свеклосеяния и 
опыт передовых хозяйств свидетельствуют об огромном экономическом эф-
фекте при начале уборки сахарной свеклы в конце сентября за счет сокращения 
ее продолжительности. Это один из крупных резервов увеличения валовых 
сборов корней и сахара [12]. 

Сахарная свекла, убранная в конце сентября – начале октября, технически 
спелая, имеет более высокие технологические качества. Рассматривая качество 
свеклы с технологической точки зрения, необходимо обращать внимание не 
только на сахаристость свеклы, но и на те свойства сырья, которыми определя-
ется нормальная переработка его на заводе. В зависимости от условий произ-
растания и сортовых особенностей свеклы в корнеплоде могут быть различные 
качественные и количественные сочетания отдельных компонентов сухого ве-
щества, разные соотношения между сахаром и несахарами, различный состав 
несахаров. 
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Наряду с приростом урожайности корнеплодов и повышением их сахари-
стости уборка основных площадей свеклы в конце сентября – начале октября 
обеспечивает закладку на хранение наиболее качественного сырья и создает 
условия повышенного выхода сахара во время последующей его переработки. 

Своевременная и высококачественная уборка корней имеет огромное зна-
чение. Убрать урожай в лучшие сроки – значит получить больше сахара, обес-
печить более высокие доходы. 
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Введение. Республика Башкортостан является зоной рискованного садо-

водства - климат резко континентальный, периодически повторяющиеся суро-
вые зимы с температурой ниже -40 0С, в отдельные годы - оттепели в декабре и 
январе с последующим резким похолоданием вызывает повреждение почек, 
тканей побегов, вымерзание крон до уровня снегового покрова [5]. 

Высокая пластичность, зимостойкость, скороплодность, ежегодная уро-
жайность, высокие вкусовые качества способствует широкому распростране-
нию нетрадиционных садовых культур. Гарантированный успех возделывания 
садовых культур определяется правильным подбором сортов [1]. 

Нетрадиционные садовые культуры, плоды которых характеризуются 
оригинальным химическим составом, используются ещё и в качестве добавок с 
высоким содержанием витаминов, пектина, микроэлементов. Многие из них не 
требовательны к условиям произрастания и могут быть использованы для за-
полнения экологических ниш, не являются конкурентами традиционных садо-
вых культур [8]. 

Выращивание большинства нетрадиционных садовых культур позволяет 
дополнительно получать ценные продукты питания, растянуть период потреб-
ления свежих плодов и ягод в период витаминного голодания [4]. 

Целью исследования является изучение нетрадиционных садовых куль-
тур и выделение наиболее высокопродуктивных сортов для Республики Баш-
кортостан. 

Материалы методы и результаты исследований. В Башкирском науч-
но-исследовательском институте сельского хозяйства изучение нетрадицион-
ных садовых культур ведётся с 1996 года. Коллекция представлена более 50 
сортами. Хозяйственно-биологическая оценка проводится согласно общеприня-
той программе и методике [6]. 

Жимолость. Во всех зонах садоводства РФ зарекомендовала себя как са-
мая ранняя высокоадаптивная культура. Сверхранний срок созревания, высокая 
зимостойкость, нетребовательность к теплу характеризуют эту перспективную 
культуру [7]. 

Плоды содержат 10-17% растворимых сухих веществ, 20-179 мг аскорби-
новой кислоты, до 2800 мг/100г Р-активных веществ, 0,1-0,4мг/100 г каротина, 
органические кислоты, тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту [1]. 

В цветущем состоянии культура может переносить без повреждений за-
морозки до -6 0С. Продолжались наблюдения за 18 сортами жимолости. 

Распускание почек в 2015г началось 22.04., самое позднее – 24.04 начало 
цветения-6.05, созревание 30.05.-6.06 у сортов Челябинка, Золушка, Памяти 
Гидзюка, Длинноплодная; 10.06 - Голубое веретено, Синяя птица, Берель; 15.06 
- Бакчарская; 20.06 - Черничка, Галочка. 

Высокую урожайность за 7 лет плодоношения имели сорта Галочка – 
123,4 ц/га, Черничка – 106 ц/га, Голубое веретено – 48,5 ц/га, Бакчарская – 45,9 
ц/га, Берель – 42,3 ц/га. 

Слабая осыпаемость ягод у сортов Черничка, Галочка, Бакчарская, Бе-
рель, средняя – у сортов Памяти Гидзюка, Золушка, Челябинка, Длиноплодная, 
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Голубое веретено. Высокую урожайность имеют сорта Галочка-124ц/га, Чер-
ничка112,6, среднюю- Бакчарская, Голубое веретено, Берель, Челябинка 
(табл.1). 

По комплексу хозяйственно-ценных признаков выделяются сорта Чер-
ничка, Галочка, Берель, Бакчарская, Голубое веретено, Челябинка. 

 
Таблица 1   Урожайность сортов жимолости при размещении 2,5 × 1 м 

№ 
п/п Сорта Год  

посадки 
Урожайность, кг/куст Средн.,

ц/га 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 сред. 
1 Челябинка 2001 1,0 1,0 1,0 0,4 1,0 1,8 1,0 1,03 41,2 
2 Золушка 2001 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,69 27,6 
3 Черничка 2001 1,7 1,5 1,3 3,5 3,4 4,2 4,1 2,8 112,6 
4 Галочка 2001 2,7 1,9 1,5 3,6 3,5 4,3 4,3 3,1 124,0 
5 Берель 2001 1,7 1,0 0,4 1,5 1,2 1,3 1,3 1,2 48,0 
6 Длинноплодная 2004 0,8 0,9 0,3 0,8 1,1 0,7 0,8 0,77 30,8 
7 Голубое веретено 2003 1,0 1,3 0,8 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 48,5 
8 Бакчарская 2003 1,5 0,7 0,6 1,5 1,9 1,2 1,1 1,2 48,0 
9 Синяя птица 2003 1,2 0,5 0,6 1,0 1,7 0,8 0,9 0,94 36,9 
10 Памяти Гидзюка 2004 0,8 1,2 0,7 0,9 1,0 0,7 0,7 0,86 34,4 
11 Нимфа 2007 - 0,2 0,1 0,3 0,8 0,1 0,2 0,35 11,4 
12 Крупноплодная 2007 - 0,2 0,6 0,5 0,9 0,3 0,1 0,45 18,0 
13 Содружество 2007 - 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,25 10,0 

 
Таблица 2   Урожайность жимолости (посадка 2010 3×1 м)  

размещение 3,3 тыс. шт./га 
Сорт Год посадки 2014 2015 Масса, грамм Осыпаемость, балл

Фиалка 2010 - 0,3 0,64 1 
Виола 2010 0,2 0,44 0,69 1 
Нимфа 2010 0,32 0,51 0,7 1 
Синеглазка 2010 0,1 0,7 0,7 0,5 
Амфора 2010 0 0,1 0,83 1 
Челябинка 2010 0 0,3 0,65 2 
Голубое веретено 2010 0,1 0,31 0,64 2 
Памяти Гидзюка 2011 - 0,3 0,67 3 
Ленита 2010 0,13 0,36 0,7 1 
Берель 2010 0,14 0,56 0,67 1,2 
Содружество 2010 0,05 0,2 0,8 1 
Бакчарская 2010 0,08 0,35 0,72 1 
Черничка 2010 0,3 2,1 0,81 0,5 
Длинноплодная 2010 0,06 0,32 0,68 3 

 
В посадке 2010 г. в группу скороплодных попадают сорта Черничка, 

Нимфа, Голубое веретено. Слабую осыпаемость ягод имеют сорта - Черничка, 
Бакчарская, Синеглазка, среднюю – Виола, Нимфа, Голубое веретено, Челябин-
ка, Виола, Нимфа, Фиалка. Представляют интерес позднеспелые сорта Сине-
глазка, Виола, Нимфа (табл.2). 

По результатам химических анализов среднее содержание растворимых 
сухих веществ в ягодах жимолости -16,5 % (минимальное 14,7%), общего саха-
ра – 6,7(мин. 3,6), аскорбиновой кислоты – 36,5(мин.28,6), пектиновых веществ 
1,1(мин.0,93). 
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Рябина красная. Невысокое дерево до 4 м. высотой, продолжительность 
жизни 40 – 60 лет, высокозимостойкое. Требовательна к влаге, плохо растет на 
бедных органическими веществами почвах. В плодах содержатся сахара, орга-
нические кислоты, витамины С, Р, К, Е, В2, фолиевая кислота, каротин, дубиль-
ные вещества, сорбит, пектиновые вещества, макро – и микроэлементы. В ме-
дицине рябину используют как поливитаминное, противовоспалительное, тони-
зирующее и вяжущее средство.[2] 

Продолжались наблюдения за 5 сортами рябины. Подмерзание сортов в 
зиму 2014 – 2015гг не отмечено, распускание почек началось на неделю позже 
обычных сроков - 2.05, цветение – 28.05. Степень плодоношения по сортам со-
ставила 3 – 4,5 баллов (табл.3). 

Низкорослые сорта с компактной кроной – Титан, Гранатовая, высокие с 
недоступным урожаем – Солнечная, Рубиновая. По продуктивности и вкусовым 
качествам выделяются сорта Титан и Гранатовая. 

Черемуха. Продолжались наблюдения за 5 сортами. За период наблюде-
ний (1998 – 2014гг.) подмерзания генеративных почек и тканей побегов не от-
мечено. Начало распускания почек отмечено 24.04, цветение – 18.05, созрева-
ние плодов – 18-25.07. 

Самое раннее дружное созревание у сортов – Сахалинская черная и Чер-
ный блеск (18.07). 

По урожайности и качеству плодов выделяются сорта Памяти Саламато-
ва, Сахалинская черная и Черный блеск (табл. 4). 

 
Таблица 3   Качество ягод сортов рябины красной, 2015 г. 

№ 
п/п Сорта Степень 

плодоношения, балл 
Масса 
грозди 

Масса ягод, г Вкус, 
балл средн. макс. 

1 Солнечная 3,0 35,0 0,80 1,1 3,8
2 Гранатовая 3,0 43,1 0,6 0,65 4,0
3 Невеженская 3,0 38,0 0,56 0,7 4,3
4 Титан 4 40,6 0,96 1,5 4,3
5 Рябина обыкновенная 4,5 47,1 0,41 0,75 3,5

 
Таблица 4   Урожайность и качество плодов черемухи, 2015 г. 

Сорта 
Состоя-
ние, 
балл 

Степень
Завязалось 
плодов, % 

Ср.масса, 
ягод, г 

Вкус,
балл цветен. 

балл
плодонош. 

балл
Памяти Саламатова 5 5 5 23,2 0,8 4,2
Сахалинская черная 5 5 3,5 14,8 0,75 4,5
Черный блеск 5 5 4 18,7 0,63 5,0
Плотнокистная 4 4,5 4 21,5 0,65 4,1
Кистьевая позднецветная 4 4,5 3,5 19,7 0,65 3,9

 
Актинидия. Древовидная лиана, сочетающая лечебно-диетические и де-

коративные свойства. Род актинидии включает 36 видов, в России культивиру-
ется актинидия коломикта, а.аргута, а.полигамная, а.китайская (киви). На изу-
чении в РБ находятся 6 сортов, относящиеся к самому зимостойкому виду ко-
ломикта. Растение двудомное, насекомоопыляемое, в покоящемся состоянии 
переносит без повреждений температуру -330С, распускающиеся цветки повре-
ждаются при -20С, растущие побеги при – 50С. [3] 
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В условиях РБ распускание проходит в I декаде мая. Самое раннее -20.04. 
в 2008г., цветение 1-4 июня, самое раннее 26.05 - в 2011г, в 2014г-1.06, начало 
созревания в III декаде августа.[9] 

В 2015г распускание почек отмечено 26.04, цветение 1.06, созревание 
началось 22-26.08. При среднесуточных температурах I и II декады октября 3,5-
3,9 0С наблюдается раздвижение коры над почками (2013, 2014, 2015гг.), кото-
рое сопровождается частичной или полной гибелью цветков в зимний период. 
Самый устойчивый сорт –Университетская. Средний урожай с 1 растения за 
2010-2015гг составил у сорта Университетская-1,9 кг, Вир-1-1,0, Сентябрьская-
0,8 кг (табл.5). 

 
Таблица 5   Урожайность и качество ягод актинидии 

№ 
п/п 

Сорта 
Урожай с 1 растения, кг/куст

Средн., 
кг 

Масса 
ягод, г 
средн. 

Вкус, 
балл 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Ароматная 0,26 0,6 0,9 2,28 0,2 0,2 0,67 2,06 5,0
2 Цилиндрическая 0,4 0,3 1,0 1,20 0,1 0,2 0,53 3,43 4,0
3 Университетская 0,6 0 1,8 1,9 1,5 4,6 1,73 2,1 5,0
4 Сентябрьская 0,2 0,2 0,8 2,8 0,4 0,4 0,8 2,5 5,0
5 Вир-1 0,3 1,4 1,9 2,03 0,1 0,2 0,96 2,3 4,3

 
На коллекционный участок 2013 году было высажено 2 новых сорта ак-

тинидии аргута, Вейки и Иссей. Сорт Иссей в 2015 г. вымерз полностью. 
По комплексу хозяйственно – ценных признаков выделяются сорта: Уни-

верситетская, Вир-1, Сентябрьская. 
Шиповник - неприхотливый кустарник, высокозимостойкий, устойчив к 

жаре и засухе. Ценная поливитаминная культура, плоды используются для при-
готовления лечебных препаратов, напитков, в парфюмерии. 

В плодах содержатся витамины С (400-4200 мг/100г), Р, В1, В2, В9, Е, ка-
ротин, флавоноиды, сахара, органические кислоты, микроэлементы.[1] 

Продолжались наблюдения за 5 сортами и местной позднеспелой фор-
мой(№-3-К). Подмерзание кустов в зиму 2014-2015гг не наблюдалось. Распус-
кание почек отмечено 2.05, цветение 30.05-10.06, созревание плодов с 4.08 у 
сорта Уральский чемпион, 12.08 – Тарас, Тихон, у позднеспелой формы 3-К - 
11.09. 

Урожайность сортов Уральский чемпион, Тихон и Тарас составила соот-
ветственно 3,5 и 4,5 ,4,6 кг с куста, поражение плодов пестрокрылым пилиль-
щиком - 4,0, 5,0, 3,3 %, средняя масса плодов – 2,6 г, 3,4 г, 3,2 г. У поздноцве-
тущей формы 3-К посадки 2004г урожайность составила 4,6кг, поражение пи-
лильщиком 0,5%, средняя масса плодов 3,5 г. По сортам содержание каротина в 
плодах составляет 5,5 – 11,4%, аскорбиновой кислоты – 1562 – 2016 мг/%; 

По комплексу хозяйственно – ценных признаков выделяются Уральский 
чемпион, Тихон, Тарас. 

Выводы: По комплексу хозяйственно-ценных признаков выделены вы-
сокопродуктивные сорта нетрадиционных культур: жимолости - Черничка, Га-
лочка, Голубое веретено, Бакчарская, Берель, Челябинка; рябины красной: Ти-
тан, Гранатовая; актинидии – Университетская, ВИР-1, Сентябрьская; шипов-
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ника – Уральский чемпион, Тихон, Тарас; черемухи – Памяти Саламатова, Са-
халинская черная, Черный блеск. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ И ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ  

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ASSESSMENT OF VARIETIES OF BLACK CURRANTS  

AND STRAWBERRY ON ECONOMIC AND BIOLOGICAL GROUNDS 
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. В работе приведены результаты хозяйственно-биологичес-

кой оценки сортов смородины черной и земляники садовой. Выделены пер-
спективные и адаптированные к местным условиям сорта. 

Abstract. In this work presents the results of the economic and biological 
evaluation of varieties of black currant and strawberry, and a description of the stud-
ied cultures. The evaluation highlighted promising and locally adapted varieties. 

Ключевые слова: ягодниководство, смородина черная, земляника садо-
вая, сорт, продуктивность. 

Keywords: black currant; strawberry; grade; productivity. 
 
Ягодные культуры занимают важное место в садоводстве России. Эффек-

тивность их производства различна, однако, использование плодов в рационе 
человека – обязательное условие для решения проблемы сбалансированного 
питания. Экономически эффективное развитие ягодниководства, на современ-
ном этапе, возможно при возделывании хорошо адаптированных к местным 
условиям произрастания, продуктивных, самоплодных, скороплодных сортов с 
ягодами высоких товарных и вкусовых качеств. Оптимально подобранный сор-
тимент является основой для получения стабильно высоких урожаев ягодных 
культур. Сорт – важный фактор, определяющий успешность выращивания 
культуры. Он должен соответствовать климатическим и почвенным условиям 
места выращивания, обладать высокой продуктивностью и хорошим качеством 
ягод, быть устойчивым к вредным организмам [2, 3, 4, 5]. 

Черная смородина и земляника садовая широко распространенные куль-
туры в Республике Башкортостан, как в промышленных, так и любительских 
садах, что связано с их приспособленностью, стабильной по годам урожайно-
стью и относительно простой технологией возделывания. Их ягоды являются 
естественным и комплексным концентратом витаминов, сахаров и других пита-
тельных веществ. В Государственный реестр сортов, допущенных к использо-
ванию по Республике Башкортостан включены такие сорта смородины черной 
как: Бобровая, Валовая, Караидель, Черный жемчуг, Сеянец Голубки, Багира, 
Баррикадная, Оджебин, Зеленая дымка, Венера, Чишма и Кушнаренковская, а 
земляники садовой – Фестивальная, Огонек, Орлец, Зенга-Зенгана, Заря, Ред-
гонтлет, Юния Смайдс, Даренка, Торпеда [1, 6]. 
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Цель проводимых нами исследований заключалась в выделении наиболее 
продуктивных сортов смородины черной и земляники садовой для условий 
Республики Башкортостан. 

Исследования проводились в Учебно-научном центре ФГБОУ ВО Баш-
кирский ГАУ, расположенном в южной лесостепной зоне Республики Башкор-
тостан. В качестве объектов исследований использовались 4 сорта смородины 
черной и 4 сорта земляники садовой. Предшествующей культурой при посадке 
изучаемых сортов были многолетние травы. Уход за растениями был общепри-
нятым, без применения химических препаратов. Все учеты и наблюдения про-
водились в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур». 

Нами изучались следующие сорта смородины черной: Валовая (контроль), 
Кушнаренковская, Чишма, Караидель. Как показали результаты исследований, 
из изучаемых сортов наиболее продуктивными оказались Кушнаренковская 
(115,7 ц/га) и Чишма (100,1 ц/га), что на 23,1 и 7,5 ц/га больше контроля сорта 
Валовая (92,6 ц/га). При этом урожайность ягод сортов Караидель составила 95,1 
ц/га. Дегустационная оценка вкуса ягод показала, что лучшими вкусовыми каче-
ствами обладают сорта Кушнаренковская (4,7 балла), и Чишма (4,6 балла). 

Хозяйственно-биологическую оценку ягод земляники садовой проводили 
у следующих сортов: Фестивальная (контроль); Заря; Даренка; Огонек. Одним 
из компонентом продуктивности ягод земляники является урожайность. Исходя 
из данных, полученных нами, можно говорить о высокой урожайности сортов. 
Наибольшая урожайность, в среднем за три года, была у сорта Даренка (45,5 
ц/га), наименьшая – у сорта Огонек (35,2 ц/га). В контрольном варианте, у сорта 
Фестивальная урожайность ягод составила 44,0 ц/га. Таким образом, самым вы-
сокоурожайным можно считать сорт Даренка. 

Вкусовые качества ягод определяли путем дегустационной оценки и от-
мечали баллами. Кроме вкуса учитывали такие показатели, как внешний вид 
плода, форма плода и его окраска, консистенция мякоти и аромат. Данные по 
дегустационной оценке приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1   Дегустационная оценка сортов земляники садовой  

(Учебно-научный центр ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, балл, 2014-2015 гг.) 

Сорт Внешний 
вид 

Форма 
плода

Окраска 
плода

Консистенция 
мякоти Аромат Вкус Средний 

балл
Фестивальная 

(контроль) 4,7 4,4 4,7 4,6 4,9 4,6 4,7 

Заря 4,5 4,6 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6
Даренка 4,7 4,9 4,9 4,6 4,9 4,4 4,7
Огонек 4,4 4,8 4,5 4,5 4,7 4,5 4,6

 
Судя по данным, представленным в таблице 1 можно отметить, что ре-

зультаты оценки практически по всем показателям у сортов близки и находятся 
на уровне выше 4 баллов. Это говорит о том, что сорта обладают довольно вы-
сокими качествами. 

Первым определялся такой показатель как внешний вид. Следует отме-
тить, что этот показатель очень важный, так как является одним из основных 
при реализации продукции. Больше всего баллов по данному показателю полу-
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чили сорта Фестивальная (4,7) и Даренка (4,7), меньше всего сорт Огонек – 4,4 
балла. Далее оценивались такие признаки, как форма и окраска плода. Самый 
высокий показатель при оценке формы плода набрали сорта Огонек и Даренка 
(4,8 и 4,9 баллов соответственно), меньше всего - сорт Фестивальная (4,4). При 
оценке окраски плода самый высокий показатель был у сорта Даренка (4,9), а 
самый низкий - у сорта Огонек (4,5 балла). 

Таким образом, по результатам проведенных нами исследований можно 
заключить, что наиболее продуктивными и адаптированными к условиям Рес-
публики Башкортостан выделились сорта смородины черной Кушнаренковская 
и Чишма, земляники садовой – Даренка. 
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БИОЛОГИЗИРОВАННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВЫНИИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
В СТЕПНЫХ ЗОНАХ БАШКОРТОСТАНА 

BIOLOGICALAND AGRICULTURAL TECHNOLOGY  
IN THE CULTIVATION OF WINTER CROPS  

IN THE STEPPE ZONE OF BASHKORTOSTAN 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по биологи-

зированным агротехнологиям за 2011-2015 годы, проведенные на озимых зерно-
вых культурах в предуральской и зауральской степных зонах Башкортостана. 
Определено, что калийные и фосфорные удобрения способствуют повышению 
устойчивости зерновых культур к болезням. Показаны эффективные приемы 
снижения пораженности зерновых культур методом протравливания семян хими-
ческими препаратами в сочетании с биологическими; создание баковых смесей 
препаратов также является эффективным приемом при опрыскивании растений 
по вегетации. Выделены группы вредных организмов, которые наиболее опасны 
для зерновых культур в степных зонах республики и меры борьбы с ними. 

Abstract: The article presents the results of biological research on agricultural 
technologies for 2011-2015 conducted on winter cereals in the pre-Ural and TRANS-
Ural steppe zones of Bashkortostan. Determined that potash and phosphate fertilizers 
increase resistance of crops to diseases. Shows effective ways to reduce the infesta-
tion of cereals by seed treatment with chemicals in combination with biological; crea-
tion of tank mixtures of drugs is also an effective technique when spraying of plants 
during vegetation. Selected groups of harmful organisms that are most dangerous to 
grain crops in the steppe zones of the Republic and measures to combat them. 

Ключевые слова: зерновые культуры, озимые, баковые смеси, препара-
ты, удобрения, болезни, вредители. 
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Введение. Увеличение производства зерна в Республике Башкортостан – 

ключевая проблема в обеспечении населения республики полноценным продо-
вольствием отечественного происхождения. 

Озимые зерновые культуры в Башкортостане в значительной степени 
страдают от грибных заболеваний. Наиболее опасны поражения вегетативных 
органов, приводящих часто к гибели растений (корневые гнили, склеротиния, 
снежная плесень), снижению их продуктивности (ржавчинные болезни, мучни-
стая роса). Поражения репродуктивных органов (головневые болезни, спо-
рынья, мучнистая роса, бурая листовая ржавчина) приводят к непосредственно-
му уничтожению зерен, значительному снижению урожайности до 20-40 %. 

Цель исследований заключалась в определении факторов повышения 
урожайности озимых зерновых культур при использовании комплексной биоло-
гизированной агротехнологии в степных зонах Башкортостана. 

Материалы и методы. Исследования проводились на озимых зерновых 
культурах в Зауралье и Предуралье Республики Башкортостан. Объектом иссле-
дования служили культуры: озимая рожь (Чулпан, Памяти Кунакбаева), озимая 
пшеница (Башкирская 10, Башкирская 11). 

Для учета заболеваний и вредителей и определения их вредоносности ис-
пользовали общепринятые в фитопатологии методики [1]. 

Результаты. На озимой ржи в степных зонах Башкортостана зарегистри-
ровано два вида головни: твердая и пыльная. Твердая головня имела незначи-
тельное распространение, но пренебрежение протравливанием семян может вы-
звать вспышку заболевания. Низкая температура почвы и другие факторы, за-
держивающие появление всходов, также усиливают возможность заражения 
проростков. Основная мера борьбы - на основе фитоэкпертизы семян проведе-
ние качественного протравливания рекомендованными для каждой зоны про-
травителями (Виалл, Виталон, Премис 200 и др.) 

Из ржавчинных болезней на озимых зерновых культурах вредоносны два 
вида: стеблевая и бурая листовая. Последняя распространена повсеместно. 
Стеблевая ржавчина сильнее проявлялась на ранних посевах озимых зерновых 
культур, особенно на озимой пшенице-Башкирская 10. Так, в Предуральской 
степной зоне развитие стеблевой ржавчины в отдельные годы достигало 30–
37 %. 

Калийные и фосфорные удобрения повышали устойчивость к болезни на 
7,5-10,0%. Внесение азотных удобрений увеличивало восприимчивость расте-
ний к ржавчине до 10-15 %. 

Мучнистая роса распространена повсеместно, но массовые вспышки в 
Зауральской степной зоне встречались редко и в отличие от ржавчинных болез-
ней часто носили очажный характер. Болезнь усиливалась при повышенных до-
зах азотных удобрений, засоренности, загущенных посевах, раннем посеве ози-
мых на 15-20%. При сильной степени развития листостебельных заболеваний 
важно своевременно провести обработку посевов рекомендованными фунгици-
дами и биопрепаратами или баковыми смесями включая также современные 
стимуляторы роста растений – Биодукс, Ризобакт и др. [1]. 
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Гибель озимых зерновых культур от снежной плесени в Башкортостане 
часто имеет место в степных и лесостепных зонах, а также в различных выем-
ках и впадинах, вызываемых неровностями рельефа местности, в которых скап-
ливаются сугробы снега. Эффективными приемами снижения пораженности 
зерновых культур снежной плесенью являются протравливание семян перед по-
севом и позднеосеннее опрыскивание посевов системным фунгицидом Фунда-
зол (0,5 л/га) или универсальным биофунгицидом Донор (0,5 л/га). Протравли-
вание семян необходимо проводить не позднее 10–15 дней до посева или перед 
посевом с биопрепаратами – Биофора, Донор, Фитоспорин-М,ЖЭкстра, Гуми 
90 М и др.[4] (табл. 1). 

 

Таблица 1   Пестициды, применяемые на посевах озимых зерновых культур 
(Казангуловское НП, 2011-2015 гг.) 

Варианты Норма расхода, кг/га, л/га Вредный объект 

Фундазол 0,3-0,6 
Снежная плесень,  

корневые гнили, мучнистая роса 
Биофора, 

Колфуго Супер 1,5-2,0 
Корневые гнили, снежная плесень, 
мучнистая роса, бурая ржавчина 

Альто-супер 0,4-0,5 Ржавчина бурая, стеблевая, 
мучнистая роса, септориоз 

Тилт 0,5 Ржавчина бурая, стеблевая, 
мучнистая роса, септориоз 

Фитоспорин-М, ЖЭкстра +  
Гуми 20 М Богатый 

2,0-3,0 Снежная плесень, мучнистая роса, 
бурая листовая ржавчина 

Донор 0,5 Снежная плесень, мучнистая роса, 
бурая листовая ржавчина

 

Специализированные вредители озимых зерновых культур по типу пита-
ния и характеру повреждения подразделялись на три группы: скрыто-стеблевые, 
грызущие и сосущие. 

Озимая муха распространена на всей территории Башкортостана, но по-
стоянно вредит в зауральской и предуральской степных зонах республики. 

Вредоносная деятельность личинок проходила с третьей декады апреля по 
третью декаду мая. Соответственно, активная борьба с вредителем должна про-
водиться с третьей декады апреля – по первую декаду мая. Исследования пока-
зали, что при повреждении главного стебля и плотности личинок 66 экземпля-
ров на кв. м потери урожая с куста составляли 56,8 %. Эффективным средством 
борьбы с озимой мухой является ранневесенняя обработка посевов препаратом 
Би-58 Новый+Фитоспорин М,Ж или +Бисол. 

В годы исследований (2011-2015) в Башкортостане встречались два вида 
шведских мух: овсяная и ячменная, они широко распространены во всех зонах, 
но особенно вредоносны в степных. 

В степных районах Зауралья и Предуралья данные вредители заселяли 
наиболее увлажненные пространства. Повреждения вредителем отмечались 
ежегодно на значительной площади посевов, за исключением районов Зауралья, 
где частые засухи неблагоприятны для их развития. 

В Предуралье Башкортостана шведские мухи дали три поколения. Коэф-
фициент вредоносности при повреждении главного стебля составлял 56 %, 
придаточных стеблей первого порядка – 45 %. 
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Внесение минеральных и органических удобрений уменьшало потери 
урожая зерна яровой пшеницы от шведских мух. Без удобрений потери урожая 
составили в среднем за 5 лет – 2,3 ц/га, по фону NPK – 0,5 ц /га. При примене-
нии удобрений получено около 30 % чистого дохода. 

Хлебный стеблевой пилильщик из отряда перепончатокрылых насекомых 
встречался повсеместно на полях республики. Ежегодно наносит вред во мно-
гих районах лесостепной и стеной зон. В условиях Башкортостана вредитель 
дает одно поколение. Подпиленные стебли обламывались или наклонялись. Ли-
чинки оставались на зимовку в нижней части стерни. Повреждение стеблей 
приводило к щуплости зерен. Снижение урожая у поврежденных растений до-
стигало до 23 % [1]. 

Система удобрений и севообороты – важный фактор повышения вынос-
ливости растений к скрыто-стеблевым вредителям. На удобренных фонах изме-
нялась структура повреждения стеблей: снижалось повреждение главных стеб-
лей, возрастала кустистость и сдвигались этапы органогенеза, что нарушало 
синхронность биологических циклов растений и вредителей. Борьба с самосе-
вом и падалицей озимой ржи имела большое значение в борьбе со шведскими 
мухами, зеленоглазкой, так как до появления всходов мухи откладывали на них 
яйца [2]. 

В степных зонах Республики Башкортостан вредоносны два вида зерно-
вых совок: серая и обыкновенная. Последняя распространена почти во всех 
районах степной и лесостепной зон Предуралья, встречается она и в степном 
Зауралье. 

Серая совка распространена в засушливых зауральских районах респуб-
лики и часто дает массовые вспышки. Вредоносность зерновых совок проявля-
ется, в основном, в фазе молочно-восковой спелости зерна. 

Из многочисленной группы сосущих вредителей наиболее вредоносны: 
клоп вредная черепашка, остроголовые клопы, хлебный клопик, злаковые тли, 
ржаной трипс. 

Клопы черепашки распространены повсеместно, но особенно в степных 
районах Предуральской и Зауральской зон Башкортостана. На зерновых культу-
рах озимой ржи клопы повреждали молодые растения, прокалывая стебель у 
самого основания. Через 2–3 дня у поврежденных растений желтел и усыхал 
центральный лист. При численности 3–5 клопов на кв.м повреждалось до 40 % 
стеблей. 

Трипсы ежегодно имели повсеместное распространение на всех озимых 
зерновых культурах - это в основном пшеничный и ржаной. 

В условиях степных зон республики пьявица обыкновенная способна да-
вать одно поколение. Личинки выедали мякоть листа, скелетируя его, в резуль-
тате поврежденные листья становились белесыми и засыхали, установлено, что 
при этом наблюдалось снижение урожайности, например, на озимой пшенице 
сорта Башкирская 10 до 12-15 %. 

Регулирование численности вредителей в основном осуществлялось агро-
техническими мероприятиями. Химические обработки посевов рекомендуются 
в борьбе с трипсами, злаковыми тлями, клопом вредная черепашка при их чис-
ленности выше 8–10 экземпляров на один стебель при заселенности 30% расте-
ний [3]. 
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При численности вредителей на зерновых культурах выше экономическо-
го порога вредоносности (ЭПВ) целесообразно применение инсектицидов вме-
сте с биологическими препаратами (Фитоспорин М,Ж,Э, Байкал М, Эмистим, 
Бисол, Ризобакт, Озолен и др.).Это является эффективным приемом для снятия 
пестицидного прессинга (табл. 2). 

 

Таблица 2   Инсектициды для борьбы с вредителями озимых зерновых культур 
(Баймакское НП, 2011–2015 гг.) 

Варианты Норма расхода, кг/га, л/га Вредители 

Кинмикс 0,2–0,3 
Клоп вредная черепашка, хлебные 

блохи, тли, трипсы, пьявица 

Фастак 0,1–0,15 
Клоп вредная черепашка, тли, 
трипсы, пьявица, хлебные жуки 

Децис-Экстра 
0,25 

 
Озимая муха, клоп вредная 

черепашка, пьявица 

Би-58 Новый 0,8–1,2 Злаковые мухи, трипсы 

Маврик+Фитоспорин – 
МЖЭ Актара 

0,2+1 л/га 
Злаковые мухи, клоп вредная чере-

пашка, тли, пьявица 

Фаскорд 0,6-0,7 
Саранча, клоп вредная черепашка, 

жук кузька 
 

Выводы. Таким образом, важнейшим условием формирования высокого 
урожая озимых зерновых культур остается правильное определение норм вне-
сения удобрений, а также использование биологизированных агротехнологий, 
включающий протравливание семян, обработку растений по вегетации фунги-
цидами и инсектицидами совместно с биологическими препаратами и стимуля-
торами роста. 

Все это позволит в сложных погодных условиях степных зон Башкорто-
стана получить высокий урожай озимых зерновых культур с хорошим каче-
ством продукции. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ  
СТЕРЛИТАМАКСКОГО ОАО «СОДА» 

OPTIMIZATION OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LEACHED 
BLACK SOIL BY APPLICATION OF WASTE STERLITAMAK JSC «SODA» 

 
Аннотация. С целью уточнения эффективности кальцийсодержащих от-

ходов был проведен модельный опыт в условиях инкубирования чернозема 
сильно выщелоченного при 200С и влажности 60-70% от наименьшей влагоем-
кости. В опытах изучалась динамика изменений обменной кислотности черно-
зема выщелоченного при применении различных норм отходов Стерлитамак-
ского ОАО «Сода». 

Abstract. To clarify the effectiveness of calcium-containing waste was con-
ducted experiment under the conditions of incubation of the soil is strongly leached at 
20 0 C and relative humidity 60-70% of the smallest moisture capacity. In the exper-
iments examined the dynamics of changes in the exchange acidity of leached Cher-
nozem in the application of various waste regulations Sterlitamak JSC "Soda". 

Ключевые слова: Обменная, гидролитическая кислотности, ППК (поч-
венно поглощающий комплекс), обменные реакции, степень насыщенности 
почв основаниями. 
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Keywords: Exchange, hydrolytic acidity, PPK (soil absorbing complex), ex-
change reactions, the degree of saturation of soil bases. 

 

В опытах использовались нормы мелиорантов в дозах, рассчитанных по 
гидролитической кислотности с учетом содержания СаСО3 [1,2,5,7]. Получен-
ные результаты исследований показывают, что скорость обменных реакцией 
между ППК чернозема и кальцием мелиорантов характеризуются определен-
ными закономерностями (табл.1). 

 

Таблица 1   Влияние различных доз кальцийсодержащих отходов  
Стерлитамакского ОАО «Сода» на динамику обменной кислотности  

чернозема выщелоченного 

Сутки 
Отходы отвала Отходы обжига

Контроль Дозы
1.0Нг 0.5Нг 1.0Нг 0.5Нг 

10 6,15 5,40 6,51 6,20 5,28
20 6,16 5,61 6,70 6,21 5,28
30 6,17 5,76 6,83 6,21 5,30
40 6,20 5,79 6,85 6,25 5,28
50 6,20 5,94 6,85 6,27 5,29
60 6,24 5,99 6,88 6,38 5,28
70 6,37 6,12 6,89 6,46 5,28
80 6,40 6,26 6,90 6,50 5,30
90 6,45 6,31 6,91 6,66 5,28
100 6,68 6,48 6,93 6,85 5,28

 

В первые 20-30 дней во всех случаях после внесения мелиорантов проис-
ходят резкие изменения значения рНkcl. Этот период можно охарактеризовать 
как период создания определенной концентрации катионов Са+2 в почвенном 
растворе [3,4,6]. 

Это объясняется тем, что в первые дни после внесения мелиоранта про-
исходит их взаимодействие с ионами Н+ в почвенном растворе, обеспечиваю-
щие актуальную кислотность и происходит частичное растворение мелиоран-
тов по уравнению [8,9,10]: 
 2Н+ +СаСО3Са2++Н2О +СО2. (1) 

В этом случае образующиеся ионы Са2+ вступают в ионообменное взаи-
модействие с ППК почвы, что принято описывать уравнением Никольского. 

Применительно к обмену водорода на кальций это уравнение имеет сле-
дующий вид: 

  (2) 

где  - удельная адсорбция ионов Н+ и Са2+, мг-экв/100 г; - рав-
новесные концентрации ионов в растворе, моль/л; К- экспериментально опре-
деляемая постоянная. 

Вытесненные из ППК ионы Н+ в дальнейшем принимают участие в про-
цессе дальнейшего растворения СаСО3. Весь этот процесс постепенно повторя-
ется до полной нейтрализации обменной кислотности [11,12]. 

Таким образом, в течение 20-30 дней устанавливается динамическое рав-
новесное состояние в системе «ППК – почвенный раствор». За этот период 
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происходит поглощение ППК катионами Са2+ и создается определенная кон-
центрация ионов Н+ и Са2+в почвенном растворе [13,14,15]. 

Во втором периоде действия мелиорантов (более 20-30 дней) происходит 
медленный сдвиг обменной кислотности, так как активный процесс образова-
ния ионов Са2+ в почвенном растворе пришло в состояние равновесия и дина-
мическое равновесие, описываемое уравнением Никольского, равномерно 
нарушается за счет взаимодействия ионов Н+ в почвенном растворе с мелио-
рантом. 

При сравнении эффективности действия мелиорантов выявлено, что 
нейтрализационная способность отходов обжига выше, чем отходов отвала. От-
сюда следует, что лимитирующей стадией процесса нейтрализации избыточной 
кислотности почв является только стадия растворения мелиоранта. Различия в 
эффективности этих отходов можно объяснить различием в концентрации 
ионов Са2+ в почвенном растворе из-за различной растворимости мелиорантов. 

Постепенный процесс растворения мелиорантов обеспечивает снижение и 
гидролитической кислотности почвы. Нами было установлено, что за 100 дней 
значения Нг снижается у чернозема выщелоченного от 9,0 до 4,2 мг–экв на 100г 
почвы. Следовательно, эффективность действия мелиорантов сохраняется до-
статочно продолжительное время. 

Относительно медленный сдвиг показателей обменной кислотности в те-
чение 100 суток происходит в вариантах в дозе 0,25Нг, но его значения дости-
гают слабокислой (рНkcl = 5,41(отходы отвалов)) и близкой к нейтральной 
(рНkcl= 5,59(отходы обжига)) реакции среды. 

Учитывая то что, большинство растений развивается, как правило, при 
нейтральной или близкой к нейтральной реакции среды, достижение обменной 
кислотности до оптимального уровня происходит при применении доз мелио-
рантов 0,75Нг и свыше. Доза 0,5Нг отходов отвала, в отличие от отходов обжи-
га эффективна только в условиях длительного воздействия на почву, при этом 
его значения в течение 100 суток достигают рНkcl=5,59. 

Как известно, наиболее существенным показателем эффективности хими-
ческой мелиорации ненасыщенных основаниями почв считается значение сте-
пени насыщенности основаниями. Полученные нами данные показывают, что 
доля поглощенных оснований в составе ППК чернозема выщелоченного вырос-
ло от 77,0 (контроль) до 92,4% (доза 1.25Нг). 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ  
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
YIELD AND QUALITY OF NEW SPRING WHEAT VARIETIES GROWED 

IN CONDITIONS OF SOUTHERN FOREST AND STEPPE ZONE  
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изуче-

ния новых сортов яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Республики 
Башкортостан. Наибольшая урожаность была отмечена у сорта Ватан. 

Abstract. The article presents the results of research on the study of new varie-
ties of spring wheat in the conditions of southern forest-steppe of Republic Bashkor-
tostan. Most urozhanost is noted at variety Watan. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, урожайность, качество 
зерна. 

Key words: spring mild wheat, variety, productivity, grain quality. 
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Введение. Яровая пшеница – важнейшая стратегическая культура, обес-
печивающая продовольственную безопасность страны. Она является наиболее 
ценной и распространённой среди других зерновых культур не только в Рес-
публике Башкортостан и России, но и в целом мире. В этой связи особое значе-
ние приобретает поиск резервов повышения её урожайности и качества получа-
емого зерна [3]. 

Максимальное использование адаптивного потенциала сортов – важная 
задача современного растениеводства, решением которой определяется знание 
биологических особенностей, проявляемых культурой в определенных эколо-
гических условиях. Высокие и устойчивые урожаи яровой пшеницы можно по-
лучить при использовании сортов, приспособленных к возделыванию в мест-
ных условиях. Отечественными и зарубежными учеными установлено, что 50% 
прироста урожая зерновых культур достигается за счет внедрения правильно 
подобранного сорта, а остальные 50% за счет совершенствования технологии 
его возделывания [2]. 

В этой связи целью наших исследований была оценка продуктивности 
сортов яровой мягкой пшеницы в южной лесостепной зоне Республики Баш-
кортостан. 

Методика исследований. Полевые опыты проводили в 2015 году на поле 
крестьянского (фермерском) хозяйства «Гулюмов А.Ф.» (Чекмагушевского 
район), расположенного в южной лесостепной зоне Республики Башкортостан. 

Схема полевого опыта включала следующие сорта: 
1. Омская 36 (контроль) 
2. Ватан 
3. Экада 109 
4. Экада 70 
Полевой опыт проводили согласно принятой методике в агрономических 

исследованиях [2]. Размер делянок в опыте 100 м2 (3,6 × 27,8 м), повторность 
вариантов – трехкратная. Размещение вариантов систематическое. 

Почва опытного поля представлена выщелоченным черноземом. Содер-
жание гумуса в почве 7,5%, реакция среды pH – 5,5%, содержание фосфора по 
Чирикову – 171 мг/кг, содержание калия по Чирикову 158 мг/кг. 

Система подготовки почвы состояла из вспашки осенью, весной при фи-
зической спелости почвы – боронование в один след и предпосевной культива-
ции перед посевом (на глубину 6-8 см). 

Посев проводили 8 мая сеялкой СЗ-3,6. Норма высева семян 5,5 млн. шт./га. 
Глубина посева 5-6 см. Ширина междурядий 15 см. После посева каждого сорта 
сеялку тщательно очищали. После посева проводилось прикатывание кольчато-
шпоровыми катками. В зависимости от засоренности посева проводили опрыски-
вание гербицидом Биатлон (Элант, КЭ + Дукат, ВДГ) 0,4 л/га в фазе 2-3 листьев у 
сорных растений. Уборку урожая проводили в конце восковой спелости зерна 
комбайном Нива. Каждую делянку убирали отдельно и зерно взвешивали. 

Лабораторные исследования проводились в аналитической лаборатории 
НОЦ ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Образцы зерна были размолоты на лабора-
торной мельнице МЛУ-202. При оценке качества зерна сортов яровой пшеницы 
определяли количество и качество клейковины, сухое вещество, содержание 
белка в зерне, крахмала, азота и фосфора, натуру зерна и массу 1000 зерен. 
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Массовую долю клейковины и ее качество определяли по ГОСТ 13586.1-68. 
Сущность определения количества клейковины заключается в выделении сы-
рой клейковины из теста, с последующим отмыванием ручным способом с по-
мощью воды, удаляющей водорастворимые вещества из теста, а также крахмал 
и отруби. Сущность определения качества клейковины заключается в опреде-
лении величины деформации сжатия сформованной в шарик сырой клейковины 
под воздействием нагрузки определенной величины в течение заданного интер-
вала времени. Массу 1000 зерен – по ГОСТ 10842-89, натуру зерна – по ГОСТ 
10840-64,общая стекловидность – по ГОСТ 10987-76, влажность – по ГОСТ 
13586.5-93, содержание белка по ГОСТ 10846-91, содержание крахмала по 
ГОСТ 10845 – 98, содержание фосфора – по ГОСТ 26657-97, содержание сухого 
вещества по ГОСТ 31640-2012. 

Результаты исследований. Исследование показали, что сорт Ватан 
наиболее урожайный сорт яровой пшеницы среди изученных сортов. Урожай-
ность зерна данного сорта составила 2,38 т/га, в то время у контрольного сорта 
Омская 36 урожайность составила 1,73 т/га (таблица 1). Прибавка составила 
0,65 т/га при НСР05 равной 0,14 т/га. 

Зерно яровой мягкой пшеницы основное сырье для выпечки хлеба и хле-
бобулочных изделий. Поэтому, наряду с урожайностью, очень важно оценить 
сорта по качеству их зерна. Основным показателем хлебопекарных качеств зер-
на пшеницы является массовая доля клейковины. Как показывают лаборатор-
ные исследования зерно изученных сортов существенно отличаются между со-
бой по величине данного показателя качества (таблица 2). Наибольшая массо-
вая доля клейковины (28,96%) в зерне сорта Экада 70, на втором месте по дан-
ному показателю сорт Ватан (26,20%). Наименьшая массовая доля клейковины 
была в зерне сорта Экада 109. Содержание белка в зерне сортов изменялось 
аналогично массовой доли клейковины. Наибольшим содержанием белка отли-
чился сорт Экада 70. Качество клейковины несколько отличалось у изученных 
сортов. Однако клейковина сорта Ватан по качеству хорошая, а у остальных 
сортов удовлетворительная. 

 
Таблица 1   Урожайность сортов яровой пшеницы 

Сорт Урожайность, т/га Отклонение от контроля, т/га 
Омская 36 (контроль) 1,73 0,00 
Экада 70 1,82 + 0,09 
Экада 109 2,07 +0,34 
Ватан 2,38 +0,65 
НСР 05 0,14 

 
Таблица 2   Качество зерна сортов яровой мягкой пшеницы 

(Чекмагушевский р-н, 2015 г.) 

Сорт 
Массовая 

доля клейко-
вины, % 

Качество  
клейковины, 
ед. ИДК 

Содержание,% 

белка крахмала азота фосфора

Омская 36 (контроль) 25,64 81,90 10,27 51,0 2,23 0,302 
Экада 70 28,96 81,50 10,82 60,5 1,88 0,262 
Экада 109 23,80 87,10 9,99 59,0 1,74 0,270 
Ватан 26,20 73,90 10,31 60,8 1,73 0,272 
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По содержанию крахмала и фосфора зерно сортов также отличалось. Со-
держание крахмала колебалось от 51,0% (Омская 36) до 60,8% (Ватан), фосфо-
ра от 0,262% (Экада 70) до 0,302% (Омская 36). 

Выводы. Сорта Ватан, Омская 36 и Экада 109 в условиях южной лесо-
степи Республики Башкортостан формируют зерно по иассовой доли клейкови-
ны III товарного класса, а сорт Экада 70 – II товарного класса. Сорта Омская 36, 
Экада 109 и Экада 70 по качеству клейковины относятся к II группе качества, а 
сорт Ватан – к I группе качества. 

Таким образом, в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан 
наряду с другими сортами целесообразно возделывать сорт Ватан, обеспечива-
ющие достаточно высокую урожайность и товарного качеств зерна. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СОРТА  
ЗЕРНОВОГО ГОРОХА ПАМЯТИ ХАНГИЛЬДИНА 

CREATION OF HIGH-TECH CROP  
OF THE GRAIN PEA PAMJATI HANGIL'DINA 

 
Аннотация. В статье приводится технология создания нового высокотех-

нологичного сорта гороха Памяти Хангильдина, его морфобиологическая и хо-
зяйственная характеристика. 

Сорт выведен методом многократного индивидуального отбора из ги-
бридной популяции Чишминский 95 × Усач. В процессе работы удалось объ-
единить высокую продуктивность и полукарликовый тип стебля с усатым ти-
пом листа, что обеспечивает высокую устойчивость к полеганию. Кроме того, 
сорт характеризуется высокой засухоустойчивостью, а семена обладают при-
знаком неосыпаемости. Поэтому сорт Памяти Хангильдина пригоден для меха-
низированной уборки. 

Сорт раннеспелый, вегетационный период 60-69 сут, на 3-5 сут меньше 
стандарта. Разновидность zirrosum, подразновидность ecaducum. Масса 1000 
семян 210-269 г. Содержание белка 22,1-23,9%. По результатам государствен-
ного сортоиспытания Памяти Хангильдина превосходит стандарт Аксайский 
усатый 55 по урожайности зерна на 1,6-2,9 ц/га. 

Abstract. The article presents the technology of creation of new high-tech cul-
tivar of pea Pamjati Hangil'dina, its morphological, biological and economic charac-
teristics. 

The cultivar has been developed by means of multiple individual selection 
from hybrid population Chishminskij 95 × Usach. In the process of our work we 
managed to combine high productivity and semidwarf type of stem with barbate type 
of leaf that provides a high resistance to lodging. In addition, the cultivar is character-
ized by high xerophytism, and seeds are nonshattering. That is why the cultivar Pam-
jati Hangil'dina is suitable for mechanized harvesting. 

The cultivar has early ripeness, period of development equals to 60-69 days 
that is on 3-5 days less than standard one. The variety is zirrosum and subvariety is 
ecaducum. The mass of 1000 grain equals to 210-269 gram. Contents of protein – 
22,1-23,9%. According to the results of the state variety testing the cultivar Pamjati 
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Hangil'dina exceeds the standard cultivar Aksajskij Usatyj 55 of grain production by 
1,6-2,9 c centner/ha. 

Ключевые слова: горох; селекция; линия; устойчивость к полеганию; 
устойчивость к осыпанию семян; сортоиспытание. 

Key words: pea; selection; line; lodging resistance; seed abscission resistance; 
crop variety testing. 

 
Горох посевной – основная зернобобовая культура в Республике Башкор-

тостан [7]. Зерно гороха является ценным источником протеина и отличается 
сбалансированностью аминокислотного состава. В расчете на 1 кормовую еди-
ницу горох содержит в 1,5-2 раза больше белка, чем злаковые культуры [3, 5, 8, 
9, 10]. 

Относительно низкая урожайность гороха в республике связана с несо-
вершенством технологии возделывания, отсутствием комплекса уборочных 
машин [2]. Вместе с тем склонность гороха к полеганию и осыпанию семян 
оказывает негативное влияние на технологичность этой культуры и приводит к 
ощутимым потерям урожая [4]. 

Научно-обоснованный подбор пар для скрещиваний, большой объем ис-
следований позволили в последние годы повысить результативность селекции 
гороха [6]. В настоящее время селекционерами ФГБНУ Башкирский НИИСХ 
созданы новые высокопродуктивные, технологичные сорта гороха, наиболее 
полно отвечающие предъявляемым требованиям современных технологий воз-
делывания [1]. 

Цель исследований – создание высокоурожайного сорта зернового гороха 
с высокими технологическими показателями, характеризующегося ценными 
качествами зерна и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– оценить коллекционные образцы гороха по важнейшим хозяйственно-

ценным признакам и выделить среди них лучшие для использования в качестве 
родительских форм в гибридизации; 

– получить новые продуктивные рекомбинантные гибриды с комплексом 
хозяйственно-ценных признаков и свойств; 

– выделить перспективную линию и передать ее в Государственное испы-
тание в качестве нового сорта. 

Исходным материалом для создания сорта Памяти Хангильдина послу-
жили сорта гороха Чишминский 95 (материнский компонент) и Усач (отцов-
ский компонент). В качестве стандартов использовали сорта Мультик и Аксай-
ский усатый 55. 

Новый сорт гороха был выведен методом многократного индивидуально-
го отбора. Селекция велась согласно методическим указаниям ВИР, ВНИИЗБК, 
Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Содержание 
протеина в зерне определяли методом Къельдаля. Статистическую обработку 
данных проводили по методике Б. А. Доспехова. 

Сорт гороха Памяти Хангильдина (Л-28757) был создан селекционерами 
ФГБНУ Башкирский НИИСХ (авторы – Б. К. Попов, Ф. А. Давлетов). В 2005-
2009 гг. Л-28757 проходила оценку в конкурсном сортоиспытании (табл. 1), в 
2008 г. была передана на Государственное сортоиспытание, в 2012 г. включена 
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в Госреестр селекционных достижений по Волго-Вятскому и Уральскому реги-
онам РФ как сорт Памяти Хангильдина. 

 

Таблица 1   Результаты конкурсного испытания Л-28757 в 2005-2009 гг. 
Показатели 

 
Образцы 

Период всхо-
ды – полная 
спелость, сут 

Масса 
1000 се-
мян, г 

Содержание 
протеина в 
зерне, % 

Урожай-
ность, ц/га

Отклонение от 
стандарта,  

± ц/га 

НСР05, 
ц/га 

2005 г. 
Мультик (ст.) 68 140 21,2 7,6 – – 

Л-28757 67 229 22,1 14,2 +6,6 1,55 
2006 г. 

Мультик (ст.) 60 152 18,5 12,0 – – 
Л-28757 60 259 19,8 17,4 +5,4 2,12 

2007 г. 
Мультик (ст.) 69 125 22,2 4,7 – – 

Л-28757 68 195 23,3 9,6 +4,9 1,60 
2008 г. 

Мультик (ст.) 68 182 20,2 15,6 – – 
Л-28757 69 281 20,0 24,5 +8,9 2,70 

2009 г. 
Мультик (ст.) 59 135 21,2 7,6 – – 

Л-28757 58 241 21,9 15,4 +7,8 0,70 
среднее 

Мультик (ст.) 65 147 20,7 9,5 – – 
Л-28757 64 241 21,4 16,2 +6,7 – 

 
Сорт Памяти Хангильдина имеет простой стебель длиной 50-70 см. Мор-

фотип безлисточковый (усатый). Прилистники крупные, полусердцевидные, зе-
леные. Соцветие – кисть. Цветки крупные, средне-крупные, венчик белый. Бо-
бы прямые или слабоизогнутые, с тупой верхушкой, светло-желтые, 3-5-семен-
ные, пергаментный слой имеется. 

Сорт раннеспелый (от всходов до полной спелости 60-69 сут). Масса 1000 
семян составляет 210-269 г. Семена неосыпающиеся, округлые, желто-розовые, 
гладкие (рис. 1). Семядоли желтые. Содержание белка в зерне 22,1-23,9%. Зер-
но имеет хорошие товарные и вкусовые качества. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе – высокая. 

Достоинствами сорта Памяти Хангильдина являются: высокий темп пер-
воначального роста, раннеспелость, засухоустойчивость, устойчивость к поле-
ганию и осыпанию семян; более низкая по сравнению со стандартным сортом 
Аксайский усатый 55 поражаемость корневыми гнилями, аскохитозом и повре-
ждаемость клубеньковым долгоносиком. 

Средняя урожайность по данным конкурсного сортоиспытания (2006-
2011 гг.) составила 17,0 ц/га, на 2,2 ц/га больше стандарта. Положительные ре-
зультаты получены при испытании этого сорта на сортоучастках РБ. В среднем 
за 2009-2011 гг. его урожайность составила: на Кармаскалинском ГСУ – 19,5 
ц/га (+1,8 ц/га), Буздякском – 13,0 ц/га (+2,5 ц/га), Калтасинском – 11,2 ц/га 
(+2,7 ц/га), Абзелиловском – 11,1 ц/га (+1,9 ц/га), Дюртюлинском – 11,0 ц/га 
(+1,6 ц/га). В 2015 г. в конкурсном сортоиспытании получено 12,6 ц/га, что вы-
ше стандарта на 2,0 ц/га. 
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Рисунок 1 
Бобы и семена гороха сорта Памяти Хангильдина 

 
Особенности агротехники возделывания сорта Памяти Хангильдина свя-

заны с его требовательностью к условиям произрастания, обусловленной уско-
ренными темпами первоначального роста. В качестве предшественников жела-
тельно использовать озимую рожь и яровую пшеницу. 

Предпосевную обработку почвы проводят в зависимости от климатических 
условий, типа почвы, степени засоренности полей, а также других факторов по 
классической или почвозащитной системе. Минеральные удобрения вносят осе-
нью под зябь, однако наиболее эффективно допосевное применение фосфорных 
(46-60 кг/га P2O5) и калийных (в соответствии с показателями почвенных карто-
грамм) удобрений локально-ленточным способом. Гранулированный суперфос-
фат (15-20 кг/га P2O5) применяют в качестве рядкового удобрения. 

Оптимальной норма высева сорта гороха Памяти Хангильдина является 
1,2-1,3 млн. всхожих семян на гектар. Посев производится на глубину 6-7 см, в 
годы с засушливой весной глубину заделки увеличивают до 8-10 см. 

Для борьбы с сорняками используют боронование до всходов, а также по 
всходам в фазе 3-5 листьев. В дальнейшем при засорении однолетними двудоль-
ными и злаковыми сорняками рекомендуется обрабатывать посевы гороха в фазе 
3-5 листьев гербицидами: Гезагард (2,5-3,0 л/га), Пульсар (0,8 л/га). Для защиты 
от однолетних и многолетних злаковых сорняков посевы обрабатывают Фюзи-
ладом Супер (1,2 л/га), Фурексом (0,9 л/га). В случае отсутствия злаковых сорня-
ков применяют Базагран (3 л/га), Агритокс (1–1,5 л/га), Линтоплант (1,2 л/га). 

В качестве мер борьбы с клубеньковым долгоносиком проводят обработку 
всходов Децисом, 2,5% КЭ в норме 0,2 л/га, с гороховой плодожоркой, горохо-
вой зерновкой, гороховой тлей в фазу бутонизации – цветения Цепеллином (0,1 
л/га). Также для обработки посевов применяют инсектициды: Фастак, КЭ 100 г/л 
в норме 0,1 л/га, Кинмикс КЭ 50 г/л в норме 0,1 л/га. Для обработки. Для фуми-
гации семян гороха используют таблетки Фоском (500 г/кг), Магтоксин (9 г/т). 

Уборку посевов следует производить прямым комбайнированием или 
раздельно. К скашиванию в валки приступают при пожелтении 70-75% бобов. 
Обмолачивать горох необходимо в сжатые сроки комбайнами однобарабанной 
модификации. 

Первичное семеноводство гороха сорта Памяти Хангильдина наиболее 
целесообразно вести методом индивидуально-семейственного отбора по обще-
принятой схеме. 
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Таким образом, новый сорт зернового гороха Памяти Хангильдина, со-
зданный в ФГБНУ Башкирский НИИСХ, характеризуется безлисточковым 
морфотипом и неосыпаемостью семян, отличается интенсивными темпами пер-
воначального роста, высокой урожайностью и технологичностью. Сорт экспо-
нировался на ХVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 
2014» и был отмечен дипломом и серебряной медалью. Мы полагаем, что ши-
рокое внедрение в производство нового высокоадаптивного, продуктивного 
сорта Памяти Хангильдина позволит увеличить валовые сборы зерна гороха в 
Республике Башкортостан. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ВИШНИ  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

REPRODUCTION CHERRY IN CONDITIONS  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. В статье представлены результаты размножения вишни кор-

несобственным способом, которая более приспособлена к нашим условиям. 
Abstract. The article presents the results of propagation of own-rooted sour 

cherry way. Which is more adapted to our conditions. 
Ключевые слова: вишня, корневые отпрыски, саженцы. 
Keywords: cherry, root suckers, seedlings. 
 
Вишня - многолетняя древесная культура. Существуют вишни, растущие 

как высокое дерево в виде куста. Древовидные формируют одним стволом, и 
они растут до высоты 4-5 м. Кустовидные формы достигают 3 м высоты. Их 
можно формировать одним, двумя или тремя стволами. Основное отличие 
вишни от других плодовых и ягодных культур в том, что большинство сортов 
вишни самобесплодны, т.е. цветки не могут образовать плоды от опыления 
пыльцой своих же цветков как бы обильно они весной ни цвели. Для образова-
ния плодов цветки обязательно должны быть опылены пыльцой других сортов. 
Эти сорта так и называются сорта-опылители [1,2,3]. 

Насколько хорошо будет плодоносить вишня в саду, зависит и от того, 
как выбрано место для ее посадки. Вишня на одном месте растет и плодоносит 
долго - до 15-16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при по-
садке могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни. 
Для получения стандартных саженцев вишни имеет значения способ его раз-
множения [4,5,6]. 
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Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, 
близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м 
[7,8]. 

Плоды вишни обладают высокими вкусовыми качествами, употребляют-
ся в свежем виде и пригодны для всех видов переработки. В плодах вишни со-
держится до 12% сахаров, 0,6-1,8% пектиновых веществ, до 620 мг% Р-актив-
ных веществ, витамины С, Р, В2, В6, В9, яблочная, лимонная, фолиевая кислоты, 
кумарины, оксикумарины, железо, магний, что определяет их ценность как 
профилактического средства против различных заболеваний. 

Одним из способов получения посадочного материала является зимняя 
прививка. Ее широко используют в производственных условиях, она может с 
успехом применяться и в любительском садоводстве [9]. Однако помимо при-
витых саженцев можно получать и корнесобственные. Корнесобственные дере-
вья растут и легко возобновляются при повреждении морозами за счет молодых 
корневых отпрысков. Но, несмотря на значительное распространение корнесоб-
ственной культуры вишни и хорошую продуктивность отпрысковых садов, пи-
томники выращивают привитые саженцы. Это обусловливается его недоста-
точной разработанностью технологии выращивания отпрысковых саженцев. В 
этой связи нами изучались особенности выращивания корнесобственных са-
женцев вишни. Исследования проводились в плодово-ягодном питомнике 
Учебно-научного центра ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. 

Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом тяже-
лосуглинистого гранулометрического состава, характеризуются высоким со-
держанием гумуса (содержание гумуса в слое 0-35 см составляет 9,35-10,6%) 
[10,11,12]. Почва среднеобеспечена доступными формами азота и калия, обес-
печенность фосфора низкая. В исследованиях использовали 2 сорта включен-
ных в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федера-
ции по Уральскому региону Уральская рубиновая и Ашинская. 

Надземная часть отпрысков была однолетнего возраста высотой 40-50 см, 
а подземная часть 1-3 летняя длиной 20-25 см, толщиной 5-15 мм, без разветв-
лений и собственных корней. Отпрыски, заготовленные осенью, хранили в те-
чение зимы на прикопочном участке [13,14]. 

Весной отпрыски высаживали вручную под лопату в питомник на рассто-
янии в ряду 30 и междурядьях 90 см. Уход за почвой в течение периода выра-
щивания был одинаковый для всего питомника. Почву в междурядьях рыхлили 
тракторным культиватором, а в ряду вокруг растений – мотыгой. Для формиро-
вания кроны саженцев удаляли боковые побеги в зоне штамбика до высоты 30-
40 см и выламывали побеги-конкуренты. 

В целях выявления лучших сроков заготовки отпрысков мы сравнивали 
приживаемость и выход стандартных саженцев из отпрысков, выкопанных вес-
ной и осенью. В вариантах весенней и осенней заготовок было шесть повторно-
стей, которые состояли из 45 отпрысков. В конце второго года после посадки 
учитывали общий выход саженцев, в том числе стандартных. К стандартным 
саженцам относили те саженцы, которые достигали высоты более 100 см, име-
ли толщину штамба у корневой шейки 15-20 мм и три скелетных разветвлен-
ных корней длиной 25-30 см. При этом считали допустимым небольшее ис-
кривление ствола и штамба. 
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Исследования показали, что выход стандартных саженцев из отпрысков, 
заготовленных осенью, у вишни сорта Ашинская была выше на 8,2 % по срав-
нению с выходом саженцев из отпрысков весенней заготовки. Такая же законо-
мерность наблюдалась и у сорта Уральская рубиновая (таблица 1). 

Отпрыски с однолетней корневой системой имеют толщину корневой 
шейки 5-8 мм. Учитывая эту особенность, мы рассортировали отпрыски на две 
группы по толщине стержневого корня у корневой шейки. К первой группе, 
условно принятой за отпрыски с однолетней корневой системой, отнесли рас-
тения, у которых толщина корневой шейки достигала 5-8 мм, ко второй, услов-
но принятой за отпрыски с корнями двух-трех летнего возраста, - 9-15 мм. Ре-
зультаты сравнения отпрысков с разной толщиной у корневой шейки приводит-
ся в таблице 2. 

 
Таблица 1   Влияние времени заготовки отпрысков на выход стандартных  

саженцев (плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2013-2014 гг.) 

Название сорта Время выкоп-
ки отпрысков 

Количество высажен-
ных отпрысков, шт. 

Выход саженцев, %
всего в том числе стандартных

Уральская руби-
новая (контроль) 

весна 270 75,3 64,6 
осень 270 81,4 76,5 

Ашинская 
весна 270 77,8 68,8 
осень 270 83,8 77,0 

 
Таблица 2   Влияние толщины корневой шейки высаженных отпрысков на выход 
стандартных саженцев (плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2013-2014 гг.) 

Название сорта 
Толщина корня у 
отпрысков у кор-
невой шейки, мм

Количество вы-
саженных от-
прысков, шт. 

Выход саженцев в % к высаженным 
отпрыскам 

всего в том числе стандартных
Уральская руби-
новая (контроль) 

5-8 270 71,3 53,2 
9-15 270 82,9 71,4 

Ашинская 
5-8 270 74,2 58,9 
9-15 270 87,8 87,0 

 
Выход стандартных саженцев из отпрысков толщиной корневой шейки 

(9-15 мм) был выше у вишни сорта Ашинская на 28,1% и у сорта Уральская ру-
биновая на 18,2% по сравнению с выходом стандартных саженцев из отпрыс-
ков, у которых толщина корневой шейки достигала в лучшем случае 8 мм. 

С этой целью определяется влияние послеосадочной обрезки надземной 
части отпрысков на приживаемость и выход стандартных саженцев сразу после 
весенней посадки (отпрыски сажали в те же сроки) у одной группы отпрысков 
срезали надземную часть на уровне поверхности почвы с оставлением пенька 
размером 1-2 см, у другой группы отпрысков срезали одну четвертую часть от 
всей длины надземной части, третью группу отпрысков оставляли без обрезки. 
Сравнение вариантов проводили по количеству прижившихся отпрысков и вы-
ходу стандартных саженцев через два года их роста в питомнике. 

Результаты опытов показали, что при обрезке надземной части на уровне 
поверхности почвы приживаемость отпрысков и выход стандартных саженцев 
были значительно выше по сравнению с вариантами, где надземная часть от-
прысков срезали после посадки на одну четвертую часть и там, где оставляли 
несрезанной. 
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Отпрыски вишни в условиях Республики Башкортостан можно заготав-
ливать для доращивания в питомнике весной и осенью. В организационном от-
ношении осенний срок заготовки отпрысков более приемлем. Для посадки от-
прысков в питомник надо отбирать растения с более толстой корневой шейкой 
(9-15 мм). Они лучше приживаются и растут. Обрезка отпрысков при посадке 
на уровне почвы повышает выход и качество саженцев. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ МАЛИНЫ ЗЕЛЕНЫМ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ 
THE APPLICATION OF PHYSIOLOGICALLY-ACTIVE SUBSTANCES 

IN REPRODUCTION OF GREEN CUTTINGS RASPBERRIES 
 
Аннототация. Применение физиологически – активных веществ при 

размножении малины зелеными черенками способствуют укоренению, стиму-
лируют процесс корнеобразования, положительно влияют на прирост побегов, 
что обеспечивает высокий выход саженцев. При этом сохраняются все призна-
ки перспективных сортов, что позволяет удовлетворить спрос на посадочный 
материал. 

Abstract. The application of physiologically – active substances in reproduc-
tion of green cuttings of raspberries help to perpetuate and stimulate the process of 
rooting, have a positive effect on the growth of shoots, which ensures the high output 
of seedlings. Retaining all the characteristics of promising varieties to meet the de-
mand for planting material. 

Ключевые слова: малина, зелёные черенки, физиологически-активные 
вещества, сорт. 

Key words: raspberry, green cuttings, physiologically-active substances, 
grade. 

 
Введение. Значительную часть в ягодниках составляет малина обыкно-

венная. Выращивание в данной местности, и учитывая питательные и лечебные 
свойства ягод, делает эту культуру очень ценной. Но за последнее время идет 
заметное уменьшение площадей, занятых этой культурой. Растения лучших её 
сортов при хорошем уходе способны давать 3-4 кг с куста. Однако даже лучшие 
производители ягод малины не всегда полностью используют возможности 
культуры. Коэффициент использования продуктивности сортов невысок, тех-
нология возделывания на крайне низком уровне, стрессовые ситуации - всё это 
отрицательно влияет на выращивание малины. Положение усугубляется тем, 
что посадочный материал производит частный сектор, который не придержива-
ется фитосанитарных и сортовых норм. Для малины необходимы определённые 
экологические условия: умеренно-теплое лето, повышенная влажность почвы и 
воздуха, а также отчетливо выраженный морозный период с обильными снего-
падами, способствуют хорошей продуктивности культуры. Корневая система 
малины состоит из корневища и молодых придаточных корней, которые распо-
ложены в поверхностном слое почвы. Даже кратковременная засуха может вы-
звать резкое снижение продуктивности культуры, что приводит к слабой побе-
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гообразовательной способности, а это на второй год вызывает недостаток пло-
доносящих побегов, что в дальнейшем сказывается на продуктивности поса-
дочного материала. Климат лесостепной зоны Предуралья Республики Башкор-
тостан умеренно-континентальный. Годовая норма осадков составляет 446 мм, 
из которых на вегетационный период приходится 315 мм. В отдельные годы 
отмечается недобор осадков, что создает неблагоприятные ситуации, влияющие 
на сельскохозяйственные культуры, в том числе малины. 

Физиологически – активные вещества обладают ростстимулирующим и 
иммуноиндуцирующим действиями, на первых стадиях развития растений спо-
собствуют процессу корнеобразования, впоследствии, растения начинают ак-
тивно расти и развиваться. 

Цель исследований - определить влияние физиологически – активных 
веществ на укоренение зеленых черенков сортов малины в условиях теплицы. 

Материалы и методы и результаты исследования. Исследования были 
проведены в 2012-2014 гг., в теплице Кушнаренковского селекционного центра 
по плодово-ягодным культурам и винограду Башкирского НИИСХ. Объектами 
исследования были 5 сортов малины: Бальзам, Ранний сюрприз, Метеор, Бар-
наульская, Награда. Срок посадки - вторая декада мая, схема посадки 8 × 10 см. 
Повторность 3- кратная. Укоренение проводилось в теплице с пленочным по-
крытием. В теплице использовалась смесь перегноя и речного песка 1:1. 

Вегетационные условия 2012-2013 годов характеризовались недостаточ-
ным увлажнением. За вегетационный период 2012 год выпало 183,6 мм осад-
ков, что меньше нормы на 42%. Недостаток влаги ощущался и в 2013 году, в 
первую половину вегетации выпало 134 мм осадков, что меньше многолетних 
норм на 32%. Всё отразилось на корневой системе малины – корневища не име-
ли молодых придаточных корней. 

В качестве физиологически-активных веществ были взяты - Корневин 
1г/л; Эпин 1г/л; Циркон 1 г/л; Бутон 1г/л, в качестве контроля - вода. На зеле-
ные черенки использовали молодые корневые отпрыски со здоровых кустов 
наиболее ценных сортов. Зелёные черенки заготавливали когда отпрыски имели 
два - три настоящих листа и высоту 5 - 7 см. Такие побеги срезали секатором с 
небольшой этиолированной подземной частью (2-3 см). Заготовленные черенки 
связывали в пучки и выдерживали 18 часов в растворах регуляторов роста рас-
тений, а затем высаживали в плёночные теплицы с искусственным туманообра-
зованием при температуре 28 - 32 С, влажностью - 85 - 90 %. Обработка зеле-
ных черенков малины физиологически-активными веществами способствовали 
их укоренению в условиях теплицы. Начало укоренения наблюдалось через 3 
недели после посадки, в начале июня. У сортов Ранний сюрприз, Бальзам 
корнеобразование отмечено на 4-5 дней раньше контрольного сорта Награда. В 
конце июня было проведёно измерение прироста. При обработке Корневином и 
Бутоном прирост составил 10см и 9,6см соответственно. 

Во всех вариантах отмечено увеличение укоренившихся черенков на 2,3 – 
23,5% Высокий процент приживаемости обусловлен стимуляцией роста корне-
вой системы, повышением устойчивости черенков малины к неблагоприятным 
факторам среды.  При выдержке черенков малины в растворах Корневина и Бу-
тона повышается количество укорененных растений по сравнению с контролем, 
в среднем, на 24 и 19%, при выдержке в растворах Эпина и циркона на 11 и 
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6,5%, соответственно. Существенных различий в вариантах исследования по 
приживаемости не наблюдалось. 

Отмечены сортовые особенности укоренения зелёных черенков малины. 
Высокой приживаемостью характеризовались сорта Барнаульская (63%), Баль-
зам (62%). Сорт Ранний сюрприз имел средний процент приживаемости(58%). 
Невысокая приживаемость отмечалась у сорта Метеор(55%), и у контрольного 
сорта Награда -52%. 

 
Таблица 1   Выход саженцев малины из зелёных черенков при использовании 

различных физиологически – активных веществ 

Сорт 
Длина корневой системы, см Длина побегов, см 

Вода 
Кор-
невин 

Эпин
Цир-
кон 

Бутон Вода 
Кор-
невин

Эпин 
Цир-
кон 

Бутон

Награда 17,4 23,0 19,4 20,4 24,3 29,4 34,4 30,2 31,6 32,5 
Бальзам 24,2 33,5 27,1 28,1 32,1 28,1 35,6 31,7 29,4 33,8 
Ранний сюрприз 15,8 21,6 23,7 25,6 18,5 26,4 32,8 32,8 30,3 32,4 
Барнаульская 22,3 26,2 25,0 27,2 24,6 30,7 35,1 31,2 31,8 34,6 
Метеор 21,6 27,4 24,6 26,5 32,2 28,8 36,6 31,5 31,4 37,1 

 

A – обработка Корневином  

Б – обработка Бутоном  
Рисунок 1  

Влияние физиологически-активных веществ на длину корневой системы малины:  
А – Корневин; Б ‒ Бутон 

 
В процессе фенологических наблюдений было отмечено, что при вы-

держке черенков малины в растворах физиологически-активных веществ, рас-
тения развивались примерно одинаково, существенных отличий не наблюда-
лось. Отмечено, что все физиологически-активные вещества оказали положи-
тельное влияние на длину побегов. Растения имели хороший прирост – 37-36 
см при выдержке в растворах Корневина и Бутона, что выше контроля на 6-14% 
соответственно. Разница в сравнении с контролем варьировала от до см. Суще-
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ственных различий в вариантах по приросту побегов не отмечалось. К концу 
вегетации у саженцев была хорошо развитая корневая система. Все физиологи-
чески-активные вещества оказали положительное влияние на длину корневой 
системы. Наибольшая длина корней 36см и 32см была сформирована у сорта 
Метеор под действием Бутона и Корневина, разница в сравнении с контролем 
варьировала 18-15 см, что составляет 52-29% соответственно. Существенных 
различий в вариантах не наблюдалось. 

Выводы. Применение физиологически-активных веществ при размноже-
нии малины зеленым черенкованием положительно влияют на процесс корне-
образования, способствуют росту побегов и обеспечивает высокий выход са-
женцев сортов малины. Преимущество установлено при выдержке в растворах 
Корневина и Бутона. Это позволяет обеспечить качественным посадочным ма-
териалом. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  

РЕПЕРНЫХ УЧАСТКОВ 
DYNAMICS OF SOIL FERTILITY INDICATORS ON THE RESULTS  

OF LOCAL MONITORING OF REFERENCE SITES 
 
Аннотация. Представлены результаты исследования пахотного чернозе-

ма выщелоченного, проведенного на основе локального мониторинга реперного 
участка. Выявлены особенности изменения содержания гумуса, доступных 
форм элементов питания, подвижных соединений микроэлементов и химиче-
ского состава зерна яровой пшеницы. 

Abstract. The results of investigation of the arable leached chernozem carried 
out on the basis of local monitoring the reference station. The features of the changes 
in humus content, accessible forms of batteries, mobile compounds of trace elements 
and chemical composition of grain of spring wheat. 

Ключевые слова: плодородие почвы, подвижные элементы питания, 
микроэлементы, яровая пшеница. 

Keywords: soil fertility, mobile batteries, minerals, spring wheat. 
 
В задачи локального мониторинга земель входят агроэкологические ис-

следования по получению комплексной информации за состоянием почвы, 
своевременной их оценки, прогноза и устранения последствий влияния сель-
скохозяйственного использования почвы, а также обследование продукции рас-
тениеводства на содержание экотоксикантов в различных почвенно-климати-
ческих условиях. Мониторинг на реперных участках обеспечивает комплекс-
ность и непрерывность исследований во времени [1,2,3]. 

В 1995 г. были заложены и исследуются по настоящее время реперные 
участки, на которых осуществляется агроэкологический мониторинг специали-
стами ФГБУ ЦАС «Башкирский» за состоянием земель сельскохозяйственного 
назначения. В данной работе, рассматриваются, результаты, полученные в ходе 
исследований за последние 10 лет (2002-2012 гг.). Минеральные и органические 
удобрения не применяются при сельскохозяйственном использовании почв. 
Образцы почвы анализировали на содержание гумуса, доступных форм макро- 
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и микроэлементов, в растительных образцах определяли химический состав ос-
новной и побочной продукции яровой пшеницы, содержание тяжелых металлов 
в зерне возделываемой культуры. Отбор образцов и анализы осуществляли со-
гласно ГОСТам и методическим указаниям по проведению локального монито-
ринга на реперных участках [4]. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения агрохи-
мических показателей носят различный характер в условиях экстенсивной си-
стемы земледелия. Почва реперного участка относятся к группе с низким со-
держанием гумуса (табл. 1). 

 
Таблица 1   Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почвы  

реперного участка по содержанию макроэлементов (ООО АФ «Николаевское» 
Уфимский район) 

Год  
обследо-
вания 

Гумус, 
% 

Подвижные  
формы, мг/кг рН (KCl) 

Нr, мг-
экв/100 г 
почвы 

Обменные формы, 
мг-экв/100 г почвы Азот, мг/кг 

Р2О5 К2О Ca++ Mg++ НNO3 HNH4 
2002 7,2 149 125 5,7 1,34 24,4 3,9 15,8 13,6
2004 7,0 150 125 5,6 4 47 5,6 14,8 13,0
2006 7,0 130 115 5,5 2,83 31,08 6,42 13,0 11,0
2008 6,8 136 116 5,6 0,94 26,35 4,15 15,0 13,0
2010 6,9 135 108 5,6 1,54 37,2 6,24 7,0 5,0
2012 6,9 130 110 5,7 3,48 20,0 6,1 4,2 3,1

Среднее  
за 10 лет 

6,95 
(-0,25) 

138
(-11) 

117 
(-8) 5,6      

 
Содержание гумуса за 10 лет исследований в среднем составляет 7,0 за 

указанный период, количество гумуса уменьшилось на 0,2%. Гумус чернозема 
выщелоченного преимущественно представлен стабильной формой, сравни-
тельно устойчивой к микробиологическому разложению [5]. Средневзвешенное 
содержание гумуса в 2015 г. в черноземах Южной лесостепи составило 8,0%. 

В условиях отсутствия применения минеральных удобрений реакция поч-
венного раствора является сравнительно стабильной (табл. 1). 

Содержание подвижного фосфора характеризуется как повышенное и по 
годам составляет 130 – 150 мг/кг почвы. Среднее содержание подвижных со-
единений фосфора за 10 лет составило 138 мг/кг почвы. За 10 летней период 
отмечено снижение количества подвижного фосфора на 11 мг/кг почвы. Сред-
невзвешенная величина подвижного фосфора в настоящее время составляет по 
Южной лесостепной зоне 113 мг/кг почвы. 

Мониторинг почвы на реперном участке выявил, что содержание обмен-
ного калия находится в пределах 108-125 мг/кг почвы, повышенный класс 
обеспеченности. В среднем за 2002-2012 гг. его содержание составляет 117 
мг/кг почвы, по Южной лесостепной зоне – 125 мг/кг почвы. Временное изме-
нение количества обменного калия составило 8 мг/кг почвы в условиях отсут-
ствия применения удобрений. Исследования показывают, что содержание по-
движных соединений фосфора и калия не лимитирует количественные и каче-
ственные показатели возделываемых культур. Содержание фосфора и калия в 
доступной форме аккумулируются в пахотном слое почвы, что может быть 
обусловлено их биологическим выносом и микробиологической активностью. 
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В почве определяли валовые и подвижные формы элементов. Установле-
но что содержание микроэлементов в почвах определяются интенсивностью и 
направленностью почвообразовательных процессов, химическим составом поч-
вообразующих пород, содержание в почве гумуса, реакция среды [6]. Отмече-
но, что содержание подвижных форма микроэлементов в почве не превышало 
предельно допустимую концентрацию (ПДК). За годы исследований содержа-
ние меди составило 0,16 - 0,32, цинка 0,52 - 0,64, кобальта 0,23 – 0,33, марганца 
14,5 – 18,5 мг/кг почвы (табл. 2). 

 
Таблица 2   Характеристика пахотного горизонта реперного участка  

по содержанию подвижных форма микроэлементов (ООО АФ «Николаевская» 
Уфимский район) 

Год обследования 
Подвижные формы, мг/кг почвы 

Cu Zn Co Mn
2002 0,31 0,64 0,26 18,55
2004 0,20 0,60 0,30 15,8
2006 0,32 0,63 0,32 16,9
2008 0,33 0,58 0,33 16,48
2010 0,16 0,52 0,23 15,47
2012 0,21 0,59 0,27 14,57

Среднее за 10 лет 0,26 0,60 0,28 16,46
 
Обеспеченность почвы подвижным цинком низкая, медью, кобальтом и 

марганцем средняя. Во временном отрезке за годы исследований количество 
меди снизилось на 0,07, цинка 0,04, марганца на 2 мг/кг почвы, количество ко-
бальта осталось относительно стабильным. При повышенном содержании до-
ступных форм фосфора и калия, количество цинка может стать фактором, огра-
ничивающим продуктивность возделываемых культур. Содержание подвижных 
форм микроэлементов в значительной степени зависят от условий почвенной 
среды. Почва реперного участка характеризуются близкой к нейтральной реак-
ции среды. В этих условиях менее подвижными становятся такие микроэлемен-
ты как медь, цинк, марганец. При продолжительном сельскохозяйственном ис-
пользовании чернозема выщелоченного дефицит этих микроэлементов без 
применения микроудобрений будет нарастать. Наибольшее содержание микро-
элементов в подвижной форме характерно для пахотного слоя, что может быть 
обусловлено влиянием биологического фактора возделываемых культур и мик-
робиологической активностью и содержанию гумуса. 

Проведенные исследования показали различную аккумуляцию тяжелых 
металлов в основной и побочной продукции растений яровой пшеницы. За годы 
исследований урожай яровой пшеницы варьировал в пределах 1,5 -2,8 т/га. 
Обеспеченность чернозема выщелоченного подвижным фосфором и обменным 
калием позволяет в годы с достаточным количеством осадков получать уро-
жайность яровой пшеницы на уровне 2,8 т/га. С наименее неблагоприятными 
погодными условиями вегетационного периода наименьшая урожайность полу-
чена в 2012 г. 

Содержание азота в зерне яровой пшеницы составило в среднем 2,55%, 
фосфора 0,47%, калия 0,60%. В годы наблюдений не выявлено ухудшений ка-
чества зерна по содержанию протеина (16,2%). Медь, цинк преимущественно 
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аккумулируются ниже ПДК в зерне, свинец, кадмий, марганец, кобальт в соло-
ме, распределение ртути в растениеводческой продукции слабо выражено. 
Остаточное количество пестицидов в почве и зерне яровой пшеницы не уста-
новлено. Вместе с тем анализ литературных данных свидетельствует о значи-
тельном присутствии в серых лесных почвах и черноземах остаточным коли-
честв гербицида 2,4Д-аминной соли [7]. 

Таким образом, в сложившихся условиях при продолжительном сельско-
хозяйственном использовании чернозема выщелоченного без применения 
удобрений происходит снижение почвенного плодородия, уменьшаются запасы 
гумуса, подвижных форм фосфора, калия и микроэлементов. За 10 лет наблю-
дений баланс NPK составил - -90,-170 кг/га, гумуса - -0,6, -1,1 т/га. Подвижные 
соединения фосфора, калия и микроэлементов аккумулируются в пахотном 
слое почвы. В обозримом будущем решение задачи значительного повышения 
продуктивности почвы реально только за счет расширенного воспроизводства 
почвенного плодородия и интенсивного уровня ведения сельскохозяйственного 
производства. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА  

КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
EFFECT OF TIMING SOWING PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL 

QUALITY OF SUGAR BEET ROOTS 
 
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований 

влияния сроков посева сахарной свёклы на продуктивность и технологические 
качества корнеплодов. Выявлены закономерности их изменения при различных 
сроках посева. 

Abstract. This article discusses the importance of determining the optimal tim-
ing of the sowing of sugar beets, which have a direct impact on productivity and 
technological quality of roots. The results of the productivity of research and techno-
logical quality of sugar beet roots. The regularities of their changes at different times 
of sowing. 

Ключевые слова: сахарная свекла, срок сева, урожайность, корнеплоды. 
Keywords: sugar beet, sowing time, productivity, roots. 
 
Сахарная свекла – высокопродуктивное культурное растение, выращива-

ние которого для России имеет важное экономическое значение. Вместе с тем, 
достигнутая урожайность в России не соответствует возможностям этой куль-
туры [1, 10, 11]. 

Одним из основных условий получения дружных равномерных всходов 
сахарной свеклы и максимального урожая корнеплодов является срок посева. 
Особенно важное значение этот фактор приобретает при малой норме высева 
семян на конечную или заданную густоту насаждения растений, а также при 
использовании дражированных семян. Установлено, что семена сахарной свек-
лы при прорастании поглощают 150-160 % влаги от собственной массы, а дра-
жированные- 200 % и более. Кроме того, сроки посева сахарной свеклы оказы-
вают заметное положительное влияние на защиту культуры от болезней, вреди-
телей и сорной растительности. Своевременность и качество проведения этой 
операции определяют величину затрат на выращивание культуры, фитосани-
тарное состояние посевов, урожайность и качество корнеплодов [2,3,4]. 

Важную роль в получении хороших всходов сахарной свеклы играют 
сроки посева. При их определении необходимо учитывать биологические осо-
бенности культуры, продолжительность вегетационного периода, потребность в 
большом количестве воды для набухания и прорастания семян, а также местные 
почвенно-климатические условия и особенности весны каждого года [5,6]. 

При установлении сроков посева свеклы необходимо учитывать физиче-
скую спелость почвы – это наиболее объективный показатель. Посев сахарной 
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свеклы совпадает обычно с периодом массового посева ранних зерновых куль-
тур, когда почва при обработке хорошо крошится и содержит достаточно влаги, 
а температура на глубине 6-8 см достигает +7-8°С [7, 8]. 

Цель нашей работы состояла в установлении закономерностей изменения 
продуктивности и технологических качеств сахарной свеклы в зависимости от 
сроков посева. Полевой опыт проводили в 2015 г. на опытных полях УНЦ 
БГАУ, которые находятся в селе Ягодная поляна Уфимского района (южная ле-
состепная зона Республики Башкортостан). 

Объектом исследований стали гибрид зарубежной селекции Геракл (Син-
гента) и отечественный гибрид РМС-120. В опыте изучали 4 срока посева: 1. 21 
мая; 2. 28 мая; 3. 4 июня; 4. 11 июня. Посев проводили через каждые 7 дней. 
Повторность вариантов была четырехкратной. Общая площадь делянки -18 м2, 
учетной - 4,5 м2. Почва опытного участка представлена черноземом выщело-
ченным с РН, близкой к нейтральной. Густота насаждения растений находилась 
на уровне 95 тыс. растений на 1 га. Погодные условия 2015 года были близки к 
показателям среднемноголетней нормы. Уборку проводили 12 сентября. 

Сахаристость корнеплодов определяли методом холодного водного диге-
рирования сахариметром-поляриметром в лаборатории НОЦ Башкирского 
ГАУ. Содержание калия и натрия определяли методом Силина на пламенном 
фотометре. Для определения альфа-аминного азота использовали модифициро-
ванный Винингером и Кубадиновым метод Станека и Павласа, который осно-
ван на измерении оптической плотности с помощью спектрофотометра [12]. 

Урожайность сахарной свеклы в проведенном опыте варьировалась от 
34,89 т/га до 9,33 т/га у РМС-120 (табл.1) и от 55,11 т/га до 11,33 т/га у гибрида 
Геракл (табл.2). При этом чем позднее срок посева, тем меньше урожайность. 
Снижение урожая связано с сокращением периода вегетации свеклы, а следова-
тельно, и активной деятельности ее ассимиляционного аппарата при поздних 
сроках посева. 

К моменту уборки наибольшее содержание сахара в корнеплодах наблю-
далось при посеве 21 мая: у РМС-120- 16,30%, у гибрида Геракл-17,54%. При 
более поздних сроках посева сахаристость корнеплодов снижалась (табл.1, 2). 
Объясняется это тем, что с сокращением длины дня уменьшается и «рабочий 
день» фотосинтетического аппарата растений. Максимум притока фотосинте-
тически активной радиации (ФАР) наблюдается в конце июня- начале июля. 
Поэтому, чем раньше сформируется работоспособная листовая поверхность и 
чем дольше она будет функционировать в лучших температурных условиях 
(20-25оС), тем продуктивнее ценоз свеклы и более сахаристы корнеплоды. 
Опаздывание с посевом приводит к значительному недоиспользованию энергии 
ФАР. Целесообразно принять все меры к тому, чтобы ко времени максимально-
го притока ФАР посевы имели оптимальные размеры листовой поверхности 
(50-60 тыс. м2 на 1 га). 

Оценка гибридов сахарной свеклы только по урожайности и сахаристости 
не дает полной характеристики их корнеплодов как сырья для получения саха-
ра. В производственных условиях установлено, что при одной и той же сахари-
стости выход сахара неодинаков. В связи с этим, производительность сахарной 
свеклы необходимо оценивать комплексно, с обязательным учетом технологи-
ческих показателей качества корнеплодов. Для получения высокого выхода са-
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хара необходимо, чтобы корнеплоды содержали возможно больше сахарозы и 
меньше веществ, обусловливающих образование мелассы – наиболее крупного 
источника потерь ее на заводах. Наиболее отрицательное воздействие на выход 
сахара оказывают растворимые зольные и азотистые соединения, прежде всего 
натрий и калий, и свекловоды должны стремиться к тому, чтобы снизить их со-
держание в свекле [9]. 

 
Таблица 1   Урожайность и технологические качества корнеплодов 

сахарной свёклы (гибрид РМС-120) 

Сроки 
посева 

Продолжитель-
ность вегета-
ции, дни 

Урожайность,
т/га 

Содержание 
сахара, 

% 
К, ммоль 
на 100 г 

Na, ммоль 
на 100 г 

α-аминоазота, 
ммоль на 100 г

21 мая 114 34,89 16,30 2,82 1,27 1,92 
28 мая 107 24,89 16,25 3,14 1,34 2,07 
4 июня 100 17,34 16,20 3,53 1,51 2,30 
11 июня 93 9,33 16,00 4,05 1,68 2,64 

 
Таблица 2   Урожайность и технологические качества корнеплодов 

сахарной свёклы (гибрид Геракл) 

Сроки 
посева 

Продолжитель-
ность вегета-
ции, дни 

Урожайность,
т/га 

Содержание 
сахара, 

% 
К, ммоль 
на 100 г 

Na, ммоль 
на 100 г 

α-аминоазота, 
ммоль на 100 г

21 мая 114 55,11 17,54 1,92 0,76 1,53 
28 мая 107 41,11 16,00 1,99 0,88 1,68 
4 июня 100 39,11 14,88 2,07 0,99 1,91 
11 июня 93 11,33 14,00 2,60 1,14 2,26 

 
К основным показателям технологических качеств относится содержание 

калия в корнеплодах, который является одним из мелассообразователей. Чем 
выше этот показатель, тем ниже качество свеклосырья. В наших опытах содер-
жание калия изменялось в зависимости от сроков посева: максимальная вели-
чина отмечена при посеве 11 июня (РМС-120 – 4,05; Геракл-2,60 ммоль на 100 г 
сырой массы корнеплодов). Чем позднее срок посева, тем выше содержание ка-
лия в корнеплодах (таблицы 1, 2). 

Натрий также является мелассообразователем, содержание которого 
ухудшает экстракцию кристаллизованного сахара. Результаты исследования 
выявили наибольшее содержание натрия при посеве 11 июня: РМС-120 – 1,68; 
Геракл – 1,14 ммоль на 100 г сырой массы. При этом, чем позднее срок посева, 
тем больше содержания натрия в корнеплодах. 

Наиболее вредоносным мелассообразователем среди азотных соединений 
является альфа-аминоазот, играющий отрицательную роль при извлечении са-
хара. Наибольшее содержание альфа-аминоазота в корнеплодах отмечено при 
посеве 11 июня (РМС-120 – 2,64; Геракл – 2,26 ммоль/100 г сырой массы), 
наименьшее -21 мая (РМС-120 – 1,92; Геракл – 1,53 ммоль/100 г сырой массы). 
Данные исследований также показывают, что чем раньше посев, тем меньше 
содержание альфа-аминоазота в корнеплодах. 

На основании проведённых опытов можно сделать вывод, что продуктив-
ность и технологические качества сахарной свёклы в значительной степени за-
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висят от сроков посева. Исследования показали, что при поздних сроках посева 
наблюдается уменьшение урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной 
свёклы. В то же время поздние сроки посева вызывают увеличение содержания 
калия, натрия и альфа-аминоазота в корнеплодах. Полученные результаты поз-
воляют сделать вывод, что в условиях Башкортостана лучшими являются опти-
мально ранние сроки посева сахарной свёклы, обеспечивающие получение бо-
лее высоких урожаев этой культуры с хорошим качеством корнеплодов. Также 
можно сделать вывод, что зарубежный гибрид Геракл обладает наибольшей 
урожайностью, сахаристостью и наименьшим содержанием мелассообразовате-
лей (альфа-аминоазот, калий, натрий) в корнеплодах по сравнению с отече-
ственным гибридом РМС-120. Это говорит о том, что гибрид Геракл обладает 
высокими технологическими качествами. 
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Экологи отмечают, что благосостояние и здоровье людей зависит и от со-

стояния лесов. Повышение экологического потенциала насаждений связано с 
повышением биологической продуктивности, но имеются и специфические 
способы – создание парков, лесопарков, озеленение населенных мест, защитное 
лесоразведение. 

Исследования экологической эффективности городских насаждений 
представляются важными в промышленных центрах, где сложилась неблаго-
приятная экологическая, приводящая к ухудшению качества жизни и здоровья 
населения. К их числу относится г. Уфа, являющимся крупным промышленным 
центром, где проживает четверть населения Республики Башкортостан. 

Целью работы является оценка экологического состояния городских 
насаждений (на примере парков и лесопарка г. Уфы) как основы для оптимиза-
ции городских ландшафтов и их оздоровления. 

Объектами изучения были насаждения лесопарка им. Лесоводов Башкор-
тостана, парков «Якутова», «Победы» и «Нефтехимиков» г.Уфы. 

Согласно проведенным исследованиям, в парках и лесопарке преоблада-
ют насаждения I-III класса бонитета. Наиболее высокопродуктивные древостои 
составляют насаждения сосны, лиственницы сукачева, ясеня пенсильванского. 
Средняя полнота насаждений составляет 0,58, средний возраст – 60 лет. Хвой-
ные насаждения характеризуются высокими, а большая часть твердолиствен-
ных насаждений – низкими полнотами. Мягколиственные представлены низко- 
и среднеполнотными насаждениями. 

В парке «Победы» наиболее высокопродуктивными являются насаждения 
березы, тополя, ясеня, сосны, среднепродуктивными – насаждения с преобла-
данием лиственницы, ильма. Низкопродуктивные насаждения представлены 
липой. 

В парке им. И. Якутова преобладают насаждения I класса бонитета с пол-
нотой 0,5, средний возраст которых составляет 51 год. Доля хвойных насажде-
ний составляет – 11,4% от общей площади парка занятой насаждениями (0,9 
га), которая недостаточна для насаждений, предназначенных для рекреацион-
ного использования. 

В парке «Нефтехимиков» в Орджоникидзевском районе г. Уфы насчиты-
вается 15 видов древесных видов. Но по процентному соотношению из древес-
ных видов на территории парка преобладает тополь бальзамический - 38,4% и 
ясень зеленый - 20,0% от общего числа деревьев. Большинство деревьев 64% 
относятся к возрасту 51-70 лет, из них большую часть составляют тополь баль-
замический — 878 шт. и ясень пушистый 265 шт. деревьев. 

Основная часть насаждений имеет возраст более 50 лет, они начинают не 
в полной мере выполнять свои рекреационные функции. 

В районе размещения парковых сооружений преобладают старовозраст-
ные насаждения дуба, переросшего тополя с почти полным отсутствием ку-
старников. 
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Экологическая продуктивность обуславливается фитонцидностью насаж-
дений, климатозащитными, водоохранными свойствами лесов, их способно-
стью сдерживать поверхностные стоки с полей, служить в качестве шумовых 
заслонов и фильтров воздуха. 

Известно, что на характер влияния насаждения на климат в большей сте-
пени сказываются полнота древостоя, породный состав, возраст насаждения. 

В зависимости от лесоводственно-таксационных показателей экологиче-
ская продуктивность имеет широкий диапазон колебаний – от 20 до 65 баллов. 
Насаждения лесопарка им. Лесоводов Башкортостана оценивается в 47 баллов, 
парков им. И.С. Якутова – 38; «Нефтехимиков» – 40,5; «Победы» – 42 балла. 

Рекреационная емкость тесно связана с экологической емкостью, т. е. 
способности природной среды выдерживать антропогенные нагрузки, нейтра-
лизовать вредные химические и иные воздействия в той степени, в которой они 
не приводят к деградации земель и всей окружающей среды. [11] 

Общая рекреационная емкость лесопарка им. Лесоводов Башкортостана 
составляет 407,6; парков им. И.С. Якутова – 23,3; Нефтехимиков – 41,22; Побе-
ды – 411,8 тыс. чел. час в год. 

Для большинства производственных и исследовательских целей вполне 
достаточно оценить определенный предел. В целях оптимизации использова-
нии материалов оценки экологической продуктивности насаждений и перехода 
от индивидуального назначения хозяйственных мероприятий к более рацио-
нальному целесообразно выделение групп [7, 8]. 

В предлагаемой классификации Габдрахимова К.М. и Исяньюловой Р.Р. [2] 
все насаждения по их экологической эффективности объединены в 5 хозяйствен-
но-значимых групп. Согласно приведенной классификации в гл. 5, Насаждения 
парка им. И.С. Якутова относится к IVа (низкая) группе продуктивности (насаж-
дения, слабо поддерживающие экологическое равновесие ландшафтов); парков 
«Победы», «Нефтехимиков» и лесопарка им. Лесоводов Башкортостана – к IIIб 
(пониженная), вносящие слабое улучшение в состояние окружающей среды. 

Экологическая эффективность лесопарка выражается улучшением мик-
роклимата и созданием благоприятных условий для отдыха горожан. 

На территории парка «Нефтехимиков» зеленые насаждения занимают 
51,92 %, это меньше нормативных данных на 10%, поэтому увеличение площа-
ди под зелеными насаждениями может быть достигнуто за счет введения ку-
старниковых групп и увеличения площади под газонами. Для этой цели должны 
быть использованы неустроенные участки. 

Тополя, размещенные по периметру парка, хорошо защищали парковую 
территорию от шума, пыли и других вредных воздействий, от рядом располо-
женных уличных магистралей, но с годами деревья теряют эту функцию, в свя-
зи с этим рекомендуется их заменить другими видами деревьев, например то-
полем пирамидальным или липой мелколистной, не уступающие и превосхо-
дящие по защитным и декоративным функциям. Эти аллеи расположенные 
вдоль ограды, будут производить неплохое внешнее впечатление, и отделять 
территорию парка от уличной суеты. В парках должно наблюдаться чередова-
ние закрытых и открытых пространства, поэтому необходимо умелое подо-
бранные группы древесно-кустарниковых пород, и открытые солнечные поля-
ны, покрытые ухоженным газоном. 
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Большой процент от общего числа деревьев составляют насаждения ясеня 
пушистого - 20,0% и клена ясенелистного - 3,2% - это мало-декоративные по-
роды. Более чем у половины всех деревьев этих пород степень усыхания кроны 
более 30 %. Крона часто бесформенная. Распространенные по всей территории, 
они имеют неряшливый вид из-за торчащих голых сучьев, искривленных ство-
лов (у клёна ясенелистного), слаборазвитой кроны и сильно засорившие своим 
подростом территорию парка. 

В основном же насаждения ясеня пушистого и клена ясенелистного по 
всей территории требуют замены на более декоративные породы. 

Дубы представляют собой несомненную ценность, своим величествен-
ным видом, долговечностью, монументальностью и декоративным габитусом 
(внешним видом) придают своеобразие облику парка [5]. Поэтому необходимо 
принять все возможные меры для сохранения дубовых насаждений. Кроме того, 
стволы многих дубов имеют дупла, старые морозобойные трещины, механиче-
ские повреждения. Корни, вследствие сильного уплотнения почвы, часто обна-
жены. Дубы, ослабленные внешними условиями, подвержены грибными забо-
леваниями. Все эти повреждения должны быть залечены в соответствии с про-
ектом лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Бережного отношения требуют и старо-возрастные насаждения вяза глад-
кого. Они, как и дубовые, страдают от повышенной загазованности воздуха, что 
выражается в пожелтении листьев, усыхании кроны. Вяз должен быть сохранен 
как порода ценная своим естественным происхождением, продолжительностью 
жизни, а интересный внешний вид его можно сохранить и улучшить запроекти-
рованными мерами ухода. 

Из хвойных пород в парке произрастают сосна обыкновенная, ель обык-
новенная и лиственница Сукачева, но процент их от общего числа деревьев не-
велик - 5,3%. Ель произрастает, в основном, недалеко от главного входа. Не-
сколько портят внешний вид елей сухие ветви в нижней части кроны и близкое 
расположение других пород закрывающих их. В целом еловые насаждения 
очень декоративны. 

В парке необходимо увеличить процент участия хвойных пород - это поз-
волит ему сохранить декоративность и в зимнее время. Особенно заслуживают 
распространения ель и лиственница, как газо- и дымоустойчивые породы, что 
имеет большое значение в условиях повышенной загазованности воздуха, вви-
ду расположения парка «Нефтехимиков» в нутрии города. Из елей особенно 
дымо- и газоустойчивой является ель колючая, кроме того, это высокодекора-
тивная порода (особенно её формы с серебристой голубой хвоей), незаменимая 
в оформлении торжественных мест. Туя западная особенно хорошо будет смот-
реться на открытых пространствах, пейзажных группах и цветниках [5]. 

Из лиственных пород, произрастающих на территории парка, высокие эс-
тетические показатели имеют такие виды, как береза повислая, липа мелко-
листная, ива белая и бархат амурский. 

Очень живописно выглядит аллея из березы повислой, ведущая от глав-
ного входа в северо-западном направлении. Береза прекрасно чувствует себя, 
повреждения ствола у нее - механические, степень усыхания кроны незначи-
тельна. Группы берез встречаются в зоне тихого отдыха. 
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Хорошую жизнеустойчивость в парке имеет и липа мелколистная [5]. 
Размещение её в парке не плановое - в некоторых местах липе подсажена в ал-
лейные насаждения из тополя бальзамического вдоль ограды, единичные эк-
земпляры её встречаются по всей территории парка, но довольно беспорядочно 
и кроны их не формируются. 

Липа очень декоративное дерево, к тому же хороший медонос, она заслу-
живает распространения в парке. При соответствующем уходе за ними хорошо 
выглядят липовые аллеи, группы и единичные деревья. Эта порода долговечна 
и хорошо переносит пересадку, поэтому она рекомендуется для замены аллей 
из мало-декоративных пород. 

Очень привлекательно выглядит в парке группа ивы белой (неподалеку от 
дворца культуры "Химик"). У этой породы высокие показатели эстетики и жиз-
неустойчивости. Оригинальная серебристая окраска её листвы дает возмож-
ность создавать контрастные цветовые пятна, что очень оживит парковый пей-
заж, который в настоящее время из-за обилия переросших тополей выглядит 
несколько скучным. 

Еще одна ценная порода, произрастающая на территории парка в зоне ти-
хого отдыха - бархат амурский. Это красивое дерево с ажурной кроной, с ори-
гинальным рисунком мягкой, пробковой коры. Бархат в парке немногочислен - 
всего 5 экземпляров. Но высокие показатели эстетики и жизнестойкости, а так-
же его экзотичность, дает возможность широкого применения этой породы при 
создании новых ландшафтных групп. 

Кроме указанных выше пород, в парках встречаются еще - яблоня сибир-
ская, рябина обыкновенная. Все они могут шире использоваться в парке: ябло-
ня и черемуха украсят его в весеннее время, а рябина и бузина, благодаря яркой 
окраске своих плодов - осенью. 

Размещение молодых посадок на территории парка бессистемно. Среди 
кустарников преобладает акация желтая, она высажена в виде живой изгороди 
вдоль дороги, идущей по периметру парка. В большинстве своем эта изгородь в 
неудовлетворительном состоянии (переросшая, или очень редкая) и требует 
или сильной стрижки (омоложения) или дополнения, а зачастую полной рас-
корчевки. 

Кроме акации желтой на территории парков растут чубушник венечный, 
жимолость татарская и бузина красная в виде единичных или групповых поса-
док, но почти в каждом случае эти посадки или вытоптана наполовину, или за-
росла сорняками и порослью древесных пород. 

В целом кустарниковые насаждения парков имеют неухоженный вид, ас-
сортимент их беден, преобладает такая мало-декоративная порода как акация 
желтая. Заросли кустарников у ограды парков, особенно в районе стадиона 
"Строитель", придают парку неряшливый вид. В зарослях акации желтой и по-
росли различных древесных пород образовались места свалки мусора. В этих 
местах необходима полная раскорчевка зарослей. В озеленении парка нужно 
применять красивоцветущие породы с декоративно окраской и формой листвы, 
например, такие как - бобовник, можжевельник казацкий, барбарисы, виноград 
девичий, боярышник кроваво-красный, роза морщинистая и другие. Причем, 
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при посадке кустарников нужно отдавать предпочтение созданию живописных 
групп, составленных из пород, удачно сочетающихся между собой по окраске 
листьев, по форме куста, а также сочетающихся с окружающими деревьями, а 
на живых изгородей - привычного приема паркового озеленения. 

Газон в парке плохом состояние, и состоит лишь из 2 и 3 видов злаковых. 
Для обыкновенных парковых газонов, чтобы создать прочную дернину, целесо-
образнее применять смесь из нескольких злаковых многолетних трав (не менее 
5 видов). Газон является прекрасным фоном для парковой растительности и 
имеет большое санитарно-гигиеническое значение именно в условиях данного 
парка. В местах наиболее интенсивного посещения - травяной покров полно-
стью вытоптан. В районе размещения парковых сооружений преобладают ста-
ровозрастные насаждения дуба, переросшего тополя с почти полным отсут-
ствием кустарников. Сочетание уплотненной обнаженной почвы с темными 
стволами дубов, с высоко поднятой, часто редкой кроной создает несколько 
угнетающее впечатление, не совсем располагающее к появлению положитель-
ных эмоций у отдыхающих в парке. Поэтому все неустроенные, сильно уплот-
ненные участки, на которых полностью отсутствует травяной покров - должны 
быть засеяны газонными травами, с сочетанием на этих площадях небольших 
живописных групп кустарников и цветников. 

Эстетический ландшафт леса действует на повышение эмоционального 
состояния человека. С улучшением санитарно-гигиенических функции и эсте-
тического ландшафта парков, созданием более благоприятных условий для 
массового отдыха повысится аттракторность парка. Чем красивее и привлека-
тельнее зона отдыха - парк, тем больше людей тянутся к нему. 

Наиболее оптимальной для стабилизации климата в условиях г. Уфы яв-
ляются смешанные, сложные насаждения. Необходимо довести до оптимально-
го площади зеленых насаждений в г. Уфе до 22-24 м2 на одного жителя, допол-
нительно увеличив в разных районах города на 7-14 м2. Для перспективной ре-
креационной деятельности необходимо благоустройство территорий парков, 
лесопарка. Повышения средообразующей роли насаждений можно достичь при 
формировании высокофункциональных насаждений, способных выполнять 
стабилизирующие функции. 
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УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ 
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

THE YIELD OF NEW BREEDING LINES OF SPRING SOFT WHEAT 
 
Аннотация. В статье приведены результаты урожайности по изучению 

новых линий яровой мягкой пшеницы в условиях Южной лесостепи Республи-
ки Башкортостан. Выделены линии с высокими показателями урожайности 
зерна. 

Abstract. The article presents the results of the harvest study new lines of 
spring soft wheat in conditions of southern forest-steppe of Republic Bashkortostan. 
Leased lines with high grain yield. 

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, линии, селекция. 
Key words: spring wheat, yield, line, selection. 
 
Введение. По продовольственной значимости и масштабам производства 

в российской Федерации ведущее место среди сельскохозяйственных культур 
занимают яровая пшеница (Triticum aestivum). В росте урожайности и увеличе-
нии производства зерна важнейшая роль принадлежит новым сортам. По оцен-
кам многих исследователей, вклад селекции в повышении урожайности различ-
ных сельскохозяйственных культур составляет от 30 до 70% и более [1,2,3,4]. 

Для проведения целенаправленного отбора по комплексу хозяйственно-
ценных показателей и потенциальной продуктивности нами были вовлечены в 
гибридизацию формы пшениц, выделившиеся по данным показателям. Гибри-
дизация проводилась по топкроссной схеме. В качестве материнской формы 
были взяты сорта Башкирская 27, Боевчанка, Омская 35, Омская 36. В качестве 
отцовских форм были привлечены сорта Черноземноуральская, Уралосибир-
ская, Памяти Зыкиной. Гибридный материал 1-2 поколения был размножен в 
полевых условиях в 2010-2011 гг., линии 3-5 годов высевали в поле между ро-
дительскими формами. Из полученного материала было выделено несколько 
линий, представляющих интерес для более тщательного изучения (Л-21, Л-67, 
Л-84, Л-63). 

Природные условия на территории Республики Башкортостан неодно-
родные и изменяются в значительных пределах. В этих условиях необходимы 
экологически пластичные, адаптированные к метеорологическим условиям 
сорта с высокой потенциальной урожайностью, хорошей отзывчивостью на 
улучшение технологии, комплексной устойчивостью к вредным факторам (за-
суха, полегание, болезни) и высоким качеством зерна. 
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Таблица 1   Структурный анализ и урожайность новых линий  
яровой мягкой пшеницы (2014 г.) 

№ 
п/п 

Высота рас-
тений, см 

Длина 
колоса, 
см 

Кол-во ко-
лосков, шт. 

Кол-во 
зерен, 
шт.

Масса зе-
рен с ко-
лоса, г

Масса 
1000 зе-
рен, г 

Биологич. 
урож-ть, 
т/га

Л-21 85,1 8,4 14,0 26,7 1,068 45,2 1,18 
Л-63 83,1 8,7 14,1 28,6 1,140 45,1 1,79
Л-67 78,9 8,8 16,2 27,9 1,064 37,8 1,25
Л-83 81,1 8,8 15,3 36,3 1,536 41,8 1,74 

 
Посев проводили в УНЦ БГАУ 2014-2015 гг. ручной сеялкой РС-1 в 4-х 

повторностях. Каждая повторность имеет 6 вариантов. В качестве контроля 
взяли районированные два сорта – Омская 36, Башкирская 28. Норма высева по 
всем образцам составляла 450 шт./м2. Площадь одного делянка составляет 15 
м2. Во время роста и развития растений проводились необходимые наблюдения 
и уход за посевами. Погодные условия в эти годы характеризовались резкими 
колебаниями температуры воздуха и неравномерным распределением осадков в 
течение года. 

Такие показатели, как длина колоса, высота растения, количество колос-
ков в колосе, количество зерен в колосе учитывались при проведении струк-
турного анализа. 

Среди изучаемых линий яровой мягкой пшеницы более высокорослой 
была линия Л-21 – 85,1 см (2014 г.), Л-21 – 71,2 см (2015 г.). 

Одним из важнейших количественных признаков в значительной степени 
влияющий на урожайность является длина колоса. По длине колоса выделились 
линии Л-67 и Л-83 – по 8,8 см (2014 г.), Л-21 и Л-67 – по 6,4 см, и К-2 – 6,7 см 
(2015 г.). 

Количество колосков в колосе коррелировала с длиной колоса – чем 
длиннее был колос, тем больше формировалось колосков в колосе. Наибольшее 
количество колосков отмечена у линий Л-67 – 16,2 шт. (таблица 1), Л-21 и Л-67 
по 19 шт. (таблица 2). 

 
Таблица 2   Структурный анализ и урожайность  
новых линий яровой мягкой пшеницы (2015 г.) 

№ 
п/п 

Высота рас-
тений, см 

Длина 
колоса, 
см 

Кол-во ко-
лосков, шт. 

Кол-во
зерен, 
шт.

Масса зе-
рен с коло-

са, г

Масса 
1000 зе-
рен, г 

Биологич. 
урож-ть, т/га

К-1 57 6,1 10 17 0,69 34 1,8
К-2 57 6,7 10 18 0,70 35 1,8
Л-21 71,2 6,4 11 19 0,95 42 2,5
Л-63 64 6,4 11 16 0,84 41 2,5
Л-67 63 6,2 9 19 0,76 36 1,9
Л-83 65 6 9 16 0,72 38,6 2,1

 

Примечание: К-1- Башкирская 28, К-2- Омская 36. 
 
Один из важнейших селекционных признаков растений тесно связанный с 

продуктивностью является количество зерен в колосе. Формирование данного 
признака начинается в начале фазы кущения и в значительной степени зависит 
от условий окружающей среды и обладает большой амплитудой изменчивости. 
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В наших исследованиях наибольшее количество зерен в колосе наблюда-
лось у линий Л-83 – 36,3 шт. (2014 г.), Л-21 и Л-67 (19 шт.). 

Масса 1000 зерен характеризует количество веществ, содержащихся в 
зерне. Этот показатель тесно связан с крупностью зерна. Соответственно, более 
крупное зерно имеет большую массу 1000 зерен. 

Масса 1000 семян наиболее высокой была у линий Л-21 – 45,2 г (2014 г.), 
Л-21 – 42 г и Л-63 – 41 г (2015 г.). 

Урожайность – сложный количественный признак, суммарный итог ре-
зультатов развития растений в течение вегетационного периода. Погодные 
условия поля, реализация генетического потенциала растений и элементы 
структуры урожая комплексно сказались на формировании урожайности селек-
ционных линий яровой мягкой пшеницы. 

Наибольшая биологическая урожайность получены у линий Л-63 – 1,79 
т/га (2014 г.), Л-21 и Л-63 - 2,5 т/га (2015 г.). 

Выводы: в результате проведенных исследований отмечено, что 
наибольшая урожайность получены у линий Л-63 – 1,79 т/га (2014 г.), Л-21 и Л-
63 - 2,5 т/га (2015 г.). 

Библиографический список 
1. Вавилов, Н.И. Научные основы селекции / Н. И. Вавилов. - М.; Л: 

Сельхозгиз, 1935. – с. 246. 
2. Васильчук, Н.С. Методы селекции яровой твердой пшеницы (Tr. 

Durum Desf.) на продуктивность и качество зерна в Нижнем Поволжье. - авто-
реф. дис... д-ра с.-х. наук / Н.С. Васильчук //. - Саратов, 1999. – с. 78. 

3. Жученко, А.А. Адаптивное растениеводство / А.А. Жученко//. - Ки-
шинев, 1990. – с. 431. 

4. Cатарова Р.М. Селекция яровой мягкой пшеницы в южной лесостепи 
Республики Башкортостан / Р.М. Сатарова // Энергосберегающие технологии 
производства продукции растениеводства: материалы Всероссийской научно-
практической конференции посвященной 85-летию со дня рождения Н.Р. Бах-
тизина (7-9 февраля 2013 г.). – Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. – С.148-149. 

5. Самигуллин, С.Н. Отбор селекционных линий яровой мягкой пшени-
цы по реакции их на разные сроки посева./ С.Н. Самигуллин, А.М. Дмитриев // 
Достижения науки и техники АПК. 2007. № 11. С. 2-4. 

6. Хайбуллин, М.М. Физиологические и химические методы исследова-
ния растений картофеля и почвы / М.М. Хайбуллин// - Уфа: Издательство Баш-
кирский ГАУ, 2005.-95 с. 

Сведения об авторах 
1. Хайбуллин Мухамет Миннигалимович – профессор, доктор сельско-

хозяйственных наук кафедры почвоведения, ботаники и физиологии растений, 
Башкирский Государственный аграрный университет, г.Уфа, 50-летия Октября, 
34, тел: +7 (927)3099021, e-mail: dekan-agro@mail.ru. 

2. Кагарманова Насима Курбангалиевна – аспирант кафедры почвоведе-
ния, ботаники и физиологии растений, Башкирский Государственный аграрный 
университет, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, тел: +7 (937) 3341407, e-mail: 
kagarmanova14@mail.ru. 

104



Authors' personal details 
1. Khaibullin Muhamet – professor, doctor of agricultural sciences, depart-

ment of soil science, departments of soil sciences, botany and plant physiology 
plants, Bashkir State Agrarion University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: 
+7 (927)3099021, e-mail: dekan-agro@mail.ru. 

2. Kagarmanova Nasima – graduate student, department of soil science, de-
partments of soil sciences, botany and plant physiology plants, Bashkir State Agrari-
on University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (937)3341407, e-mail:  
kagarmanova14@mail.ru. 

 
 
УДК 633.49:631.8 (470.57) 
 

М.М. Хайбуллин, Э.С. Кагиров 
M.M. Khaibullin, E.S. Kagirov 

 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

FSBEI HE Bashkir SAU, Ufa, Russia 
 

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД КАРТОФЕЛЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ADDING FERTILIZER FOR POTATOES  
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация: в статье приведены данные интенсивной технологии возде-

лывания картофеля требуемого комплексного, экологически оправданного под-
хода к применению удобрений для получения высококачественной продукции. 
Картофель хорошо отзывается на удобрения. Внесение органических и мине-
ральных удобрений под картофель дает значительную прибавку урожая, дохо-
дящего до 5% и выше. 

Abstract: The article presents data intensive potato cultivation technology re-
quired a comprehensive, environmentally sound approach to the application of ferti-
lizers to produce high quality products. Potatoes responds well to fertilizers. Applica-
tion of organic and mineral fertilizers for potatoes gives a significant yield increase, 
reaching up to 5% or higher. 

Ключевые слова: картофель, клубни, урожай, минеральное удобрение, 
культура, почва, продукция. 

Keywords: potatoes, tubers, harvest, fertilizer, сulture, the soil, products. 
 
Введение. Рост производства картофеля должен осуществляться за счет 

повышения урожайности, сохранения качества клубней, экологической чистоты 
продукции ее лучшей сохранности. 

Общественные и фермерские хозяйства с внедрением комплекса органи-
зационно-экономических мер по подъему картофелеводства добиваются посто-
янного роста урожайности и снижения себестоимости продукции. 

Основой для подъема картофелеводства служат поставки сельскохозяй-
ственному производству минеральных удобрений и ядохимикатов, тракторов 
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сельхозмашин, строительство картофелехранилищ, повышение материальной 
заинтересованности рабочих в развитии общественного производства. За по-
следние годы в республике проделано значительная работа по увеличению 
производства картофеля. 

Изучения агротехнических приемов возделывания картофеля, направлен-
ных на повышение качества его клубней, обуславливается тем, что в настоящее 
время в целом по стране и в республике идет процесс внедрения более прогрес-
сивных технологий возделывания пропашных культур, в том числе картофеля. 

Картофель высокодоходная культура, обеспечивающая рентабельное ве-
дение хозяйства. По уровню рентабельности он значительно превосходит мно-
гие сельскохозяйственные культуры. Агротехническое значение картофеля как 
пропашной культуры состоит в том, что он разрыхляет почву, очищает ее от 
сорняков, повышает эффективность вносимых удобрений. 

Целью является изучение влияния минеральных удобрений на продук-
тивность картофеля и качество клубней в Республике Башкортостан. 

В задачу нашего исследования входило изучение влияния минеральных 
удобрений на качественные показатели клубней картофеля. 

Результаты исследований: внесение в почву минеральных удобрений 
резко интенсифицирует микробиологические процессы, в результате чего со-
пряжено увеличивается трансформация органических и минеральных веществ. 
Характерный показатель активизации деятельности микрофлоры под влиянием 
удобрений – усиление «дыхания» почвы» – выделение СО2. Это результат, 
прежде всего, ускоренного разложения органических соединений почвы. 

Эффективность удобрений зависит от многих факторов среди них важное 
значение имеет исходное плодородие почвы, ее гранулометрический состав и 
агротехнические свойства, обеспеченность влагой и биологические особенно-
сти возделываемых культур. Действие удобрений зависит также от техники 
применения. При разбросном способе и заделке плугом удобрения смешивают-
ся с большим объемом почвы. При этом часть питательных элементов удобре-
ний, особенно фосфор может закрепляется почвой и переходить в менее до-
ступные растениям формы. Некоторая часть удобрений попадает в верхний пе-
ресушенный слой почвы и остается неиспользованной растениями. Более бла-
гоприятные условия для использования удобрений создаются при локальном 
внесении. В последнее время широкое распространение получил новый метод 
внесения всей дозы минеральных удобрений при предпосадочной нарезке греб-
ней. Его преимущество заключается в том, что на 30-35% сокращается потреб-
ность в удобрениях и они вносятся только один раз на глубину 15-18см в зону 
расположения самой активной части корневой системы растений [1,2]. 

Во взглядах исследователей нет единого мнения относительно механизма 
действия минеральных удобрений на микрофлору почвы. Многие считают, что 
определяющим фактором в действии минеральных удобрений на микрофлору 
почвы, действие удобренного растения. Другие указывают на непосредственное 
действие самих удобрений и измененные ими почвенные условия. Но исследо-
вания микробиологов показывают, что корневое питание растений находится в 
неразрывной связи с жизнью почвенной микрофлоры. На самом деле растения в 

106



период роста и развития тесно связаны с жизнью почвенной микрофлоры, до-
ставляющей им все необходимые элементы пищи в усвояемой форме. Свою по-
лезную для растений роль микроорганизмы корневой системы могут осуще-
ствить только при взаимоотношениях с растениями, поскольку они размножа-
ются за счет органических веществ, синтезируемых растениями [3]. 

Применение удобрений, повышает количество микроорганизмов в почве 
и усиливает их жизнедеятельность. Причем не только химический состав, но и 
формы вносимых удобрений, способы и дозы их внесения имеют значение для 
жизнедеятельности микроорганизмов и растений. 

Применение минеральных удобрений оказывает стимулирующее дей-
ствие на численность почвенных, ризосферных микроорганизмов, повышает 
биологическую активность почвы, что сказывается на продуктивности сельско-
хозяйственных культур. Удобрения и способы их внесения, взаимно повышая 
эффективность, являются необходимым условием роста урожайности картофе-
ля [4,5]. 

Вывод в целом можно сделать, что картофель, культура рыхлых почв. 
Формирование его урожая при всех одинаковых условиях лучше происходит на 
легких, по гранулометрическому составу, почвах. 

Эта потребность является биологической особенностью картофеля. В 
уплотненной почве у него слабо развиваются корневые системы, клубней обра-
зуется менее. 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЯЧМЕНЯ НА ХИМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ 
В ЗОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ БАШКОРТОСТАНА 

SYMPATHY OF BARLEY ON CHEMICAL TREATMENT 
IN ZONAL TERMS OF БАШКОРТОСТАНА 

 
Аннотация. Данными полевых опытов в северной лесостепной и преду-

ральской степной зонах Республики Башкортостан установлено изменение 
урожайности и качества зерна ячменя при химической обработке посевов пре-
паратом Бисол 2 с разными нормами расхода. 

Abstract. By information of the field experiments in north forest-steppe and 
Pre-Ural steppe areas of Republic Bashkortostan a change the productivity and quali-
ties of grain of barley is set at chemical treatment of sowing by preparation of Bisol 2 
with the different norms of expense. 

Ключевые слова: яровой ячмень, почвенно-климатические зоны, хими-
ческая обработка, препарат Бисол 2, урожайность зерна, качество зерна. 

Keywords: a spring barley, soil-climatic zones, chemical treatment, prepara-
tion of Бисол 2, productivity of grain, quality of grain. 

 
Увеличение производства зерна – основная проблема дальнейшего разви-

тия мирового земледелия. Повышение урожайности остается главным сред-
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ством решения этой задачи [1]. Важной задачей является также повышение ка-
чества зерна, устранение факторов, приводящих к его снижению [2]. 

Яровой ячмень достаточно отзывчив на любые мероприятия, направлен-
ные на улучшение её условий вегетации по фазам развития [3]. Защита расте-
ний от комплекса патогенов в значительной степени определяет стабильность 
сельскохозяйственного производства, призванного обеспечить население доб-
рокачественными продуктами питания и здоровой средой обитания, а промыш-
ленность - сырьем [4]. В мировом земледелии в результате применения пести-
цидов и подавления вредных организмов предотвращаются значительные поте-
ри продукции растениеводства. Утверждение о разрушающем действии пести-
цидов на природные экосистемы необоснованы по отношению к современным 
пестицидам, которые в высшей степени специализированы, короткоживущи и 
применяются в малых объемах [5]. 

В последнее время разработаны новые химические препараты для защиты 
сельскохозяйственных культур от комплекса болезней [6]. Целью наших иссле-
дований являлось установление эффективности препарата Бисол 2 на ячмене 
при опрыскивании посевов в зональных условиях Башкортостана. 

Методика проведения опыта. Объектом исследований являлась культу-
ра яровой ячмень, обрабатываемая химическим препаратом Бисол 2. Полевые 
опыты закладывались по разным почвенно-климатическим зонам республики: 
1) северная лесостепь (полевой участок ООО «Идель» Нуримановского райо-
на); 2) предуральская степь (демонстрационное поле совхоза «Рощинский» 
Стерлитамакского района). 

Схема полевого опыта включала варианты: 1) Контроль (обработка посе-
вов препаратом Бенлат); 2) Опрыскивание посевов препаратом Бисол 2 (1 л/га); 
3) Опрыскивание посевов препаратом Бисол 2 (3 л/га); 4) Опрыскивание посе-
вов препаратом Бисол 2 (6 л/га). 

Размер учетных делянок в опытах от 0,2 до 1 га, повторность 3-х кратная, 
размещение вариантов систематическое. Обработка посевов проводилась в фазе 
кущения растений в утренние часы с использованием ранцевого опрыскивателя 
и свежеприготовленного рабочего раствора. Проводились фенологические 
наблюдения, учет урожайности и лабораторные анализы качества зерна по ва-
риантам опыта. При статистическом анализе урожайных данных использова-
лась компьютерная программа Statistica. Качество зерна определялось на ин-
фракрасном анализаторе NIR SCANER model 4250. 

Агрометеорологические условия в 2015 году на полевых участках опытов 
отличались умеренной теплообеспеченностью и избыточным выпадением осад-
ков, особенно в конце вегетационного периода при созревании зерна, что поз-
волило сформировать достаточно высокий уровень урожайности, но одновре-
менно снизило отдельные показатели качества зерна. 

Место проведения опыта - стационарный полевой, зернопаровой севооб-
орот. Предшественником являлась озимая рожь. Агротехника в опытах обще-
принятая для зоны возделывания: а) в северной лесостепи использовалась тра-
диционная технология; б) в предуральской степи применялась ресурсосберега-
ющая система (прямой посев без основной обработки почвы). Для посева ис-
пользовались семена категории - элита, кондиционные по посевным качествам. 
Посев проводился в сжатые сроки для всех вариантов опыта согласно рекомен-
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даций зональной агротехнологии. Норма высева семян для ячменя в северной 
лесостепи - 5,0 млн. шт/га, в предуральской степи - снижение нормы на 30 %. 
Глубина посева 5…6 см. Осуществлялся уход за посевами. Уборка урожая 
опытных участков проводилась однофазно, прямым комбайнированием в фазе 
твердой спелости зерна (влажность зерна 15-18%). 

Результаты исследований. Проведение учетов после обработки препа-
ратом Бисол 2 показало, что данный препарат положительно влияет на урожай-
ность зерна. Наибольшая эффективность в условиях предуральской степи отме-
чалась во втором варианте опыта (3 л/га), что, вероятно, связано, в первую оче-
редь, с плёнчатостью зерна. Прибавка урожая в указанном варианте составила 
0,45 т/га или 25% относительно значения контроля. Наименьший эффект был 
отмечен в последнем изучаемом варианте расхода препарата (6 л/га), где значе-
ния прибавки урожайности находились в пределах допустимых значений 
ошибки опыта (НСР 05 = 0,351 т/га). 

Опыты, заложенные на ячмене в условиях северной лесостепной зоны 
республики показали, что при опрыскивании растений в период вегетации с са-
мой высокой нормой (6 л/га) происходит понижение урожайности зерна не 
только относительно изучаемых вариантов расхода препарата, но и в сравнении 
с контролем (- 0,41т/га или на 14% ниже контрольного показателя). Одновре-
менно, высокая и существенная прибавка (НСР05 = 0,394 т/га) получена во вто-
ром варианте опыта (3 л/га), которая составила 0,56 т/га, превысив контроль на 
19%. Средняя урожайность составила по вариантам расхода препарата при спо-
собе опрыскивание посева 3,10 т/га, что больше значения контроля на 0,18 т/га 
или на 6%. 

Следует также отметить в целом более высокий уровень урожайности 
зерна ячменя в условиях северной лесостепи, где показатель урожайности кон-
троля (2,92 т/га) превысил аналогичный показатель по предуральской степи 
(1,81 т/га) более, чем на тонну зерна (1,11 т/га или на 61%). Здесь же получена 
наиболее высокая урожайность по всем опытам с ячменем в варианте с расхо-
дом препарата 3 л/га, составившая 3,48 т/га, что больше на 1,22 т/га или на 54 % 
аналогичный показатель при способе опрыскивание посева (2,26 т/га) в степных 
условиях. 

Проведенный анализ образцов с учетных площадок опытов отражает из-
менения в качестве зерна ячменя, возникших в связи с использованием препа-
рата Бисол 2. Вариант расхода препарата при опрыскивании посева ячменя 6 
л/га обеспечивал наибольшее увеличение сырого протеина и азота над значени-
ями контроля и других вариантов в двух зонах опыта. Вариант обработки 3 л/га 
обеспечивал наибольшее увеличение содержания клетчатки, золы, фосфора и 
калия по двум зонам проведения опыта. Повышению содержания крахмала зер-
на ячменя способствовала обработка посева ячменя с нормой расхода 1 л/га. В 
целом, наибольшая эффективность применения препарата Бисол 2 на показате-
лях качества зерна отмечалась в северной лесостепи Башкортостана. 

Выводы. 1. Применение препарата Бисол 2 оказалось эффективно на яч-
мене. Отзывчивость на данный препарат у ячменя связана с общей чувстви-
тельностью культуры на условия среды. 
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2. Реакция ячменя на применение препарата Бисол 2 проявлялась в зави-
симости от зональных условий места закладки опыта. В условиях северной ле-
состепи проявление отзывчивости культур на препарат было более заметно. 

3. Сравнительное изучение норм расхода препарата Бисол 2 позволило 
выявить относительно оптимальный вариант опыта для обеспечения повыше-
ния урожайности и качества зерна. Расход препарата 3 л/га оказался наиболее 
эффективный на ячмене, практически во всех зонах проведения опыта. В от-
дельных случаях наблюдалась положительная отзывчивость и на расход препа-
рата 1 л/га, но отклонения находились в пределах ошибки опыта. 
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ВЛИЯНИЕ ГУМАТА НАТРИЯ НА РОСТ,  

РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ  
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

INFLUENCE OF HUMIC SODIUM ON GROWTH,  
DEVELOPMENT AND YIELD OF POTATOES  

IN THE FOREST-STEPPE REGION OF KEMEROVO REGION 
 
Аннотация. Представлена оценка влияния препарата гумата натрия на 

рост, развитие и урожайность картофеля сорта Удалец в условиях лесостепной 
зоны Кемеровской области. Исследования проводились на опытном участке 
кафедры земледелия и растениеводства Кемеровского ГСХИ. Изучались вари-
анты: контроль (без обработок), отработка клубней, обработка по вегетации и 
обработка клубней + обработка по вегетации. Обработки проводились натрие-
вым гуминовым препаратом (концентрация по гуминовым кислотам 0,01 %). 

Прибавка вегетативной массы в сравнении с контролем составила 332,6 г. 
Наибольшая урожайность картофеля и выход товарных клубней получен на ва-
рианте обработка по вегетации, урожайность 30,1 т/га и выход товарных клуб-
ней 100 %. 

Abstract. The estimation of sodium humate influence on potato yield of varie-
ty Udalets in the conditions of Kemerovo region is given. Research was carried out 
on the experimental plot of the Department of Agriculture and Plant at Kemerovo 
State Agricultural Institute. The options such as control without treatment of the tu-
bers, treatment of tubers, treatment during vegetation and seedlings treatment were 
examined. The treatment was made by natrium humic substances (humic acid con-
centration of 0.01%). 
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The increase of vegetative mass compared to the control was 332.6 grams. The 
highest potato yield and the output of marketable tubers were obtained on the option 
such as treatment of tubers. The yield was 30, 1 t / ha and output of marketable tubers 
was 100%. 

Ключевые слова: картофель, гуминовые препараты, урожайность, то-
варность. 

Key words: potatoes, humic preparations, productivity, marketability. 
 
Использование биологических регуляторов роста растений органического 

происхождения - одно из инновационных направлений для повышения качества 
и количества продукции в сельском хозяйстве. 

Регуляторы роста – многочисленная группа фитогормонов, проявляющая 
высокую биологическую активность при низких концентрациях, как на генети-
ческом, так и на постгенетическом уровне [1]. 

Из этой обширной группы соединений особое внимание уделяется гуми-
новым веществам т.к. они положительно влияют на рост и развитие растений, 
увеличивают интенсивность питания корневой системы и всего растения в це-
лом, усиливают фотосинтетическую деятельность растений [2]. 

Цель исследований – оценить влияние препарата Hum Na 2,23% на рост, 
развитие и урожайность картофеля сорта Удалец в лесостепной зоне Кемеров-
ской области. 

Опыты по оценке влияния гумата натрия на рост, развитие и урожайность 
картофеля проводились на опытном участке кафедры земледелия и растение-
водства (п. Новостройка) в 2014 году. 

Территория п. Новостройка расположена в лесостепной зоне Кемеров-
ской области. Почва опытного участка - чернозём оподзоленный среднегу-
мусный среднемощный тяжелосуглинистый. Плотность почвы 1,24 г/см3, pHсол 
- 5,6. Содержание обменного калия 115 мг/кг, а подвижного фосфора 109 мг/кг. 
Содержание гумуса в горизонте А (Апах+А1)- 6,6-8,9 %, что является хорошим 
показателем для этого типа почвы. 

Посадка картофеля - 7 мая на глубину 6-8 см, схема посадки 70х25 см. 
Урожай учитывали методом сплошной копки. 

Объект изучения: 
1. Препарат Hum Na 2,23%. 
2. Сорт картофеля - Удалец. 
Изучали следующие варианты: 
1. Контроль (без обработки); 
2. Обработка клубней; 
3. Обработка по вегетации (фаза бутонизации); 
4. Обработка клубней + обработка по вегетации. 
В период исследований проводили следующие учеты и наблюдения с ис-

пользованием общепринятых методик: 
‒ определение структуры почвы методом сухого рассева по Н.И.Савви-

нову (А.Ф. Вадюнина, 1986); 
‒ фенологические наблюдения за ростом и развитием картофеля, элемен-

тов продуктивности по методике Государственного сортоиспытания полевых 
культур (М.,1989); 
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Особенностью метеорологических условий вегетационного периода 2014 г. 
было раннее наступление весны, начиная со второй декады мая наблюдался не-
достаток среднесуточных температур по сравнению с многолетними данными; 
в целом за месяц недобор температур составил 1,8 °C. ГТК = 1,26, что свиде-
тельствует о достаточном увлажнении вегетационного периода 2014 г. 

Наблюдения за ростом и развитием растений картофеля показали, что об-
работка гуматом натрия не оказывает влияния на прохождение основных фаз 
роста и развития (всходы, бутонизация, цветение) картофеля. Вегетационный 
период на всех вариантах составил 74 дня. 

Гуминовые препараты ускоряют прорастание семян, способствуют усво-
ению питательных веществ, стимулируют микробную жизнь в корневой зоне, 
помогают фотосинтезу, увеличивают дыхание корней и стимулируют энзимную 
активность [3]. 

В фазу всходов максимальная высота растений отмечена на варианте об-
работка клубней + обработка по вегетации – 18,6 см, что превышает контроль 
на 4 см. 

 

 
 
В фазу цветения самые высокие растения картофеля отмечены на вариан-

те обработка клубней + обработка по вегетации - 41,4 см, а самые низкорослые 
на варианте обработка по вегетации – 36 см. 

К фазе цветения высота растений на варианте обработка клубней + обра-
ботка по вегетации достигает 49,3 см, обработка клубней – 47,5 см, на контроле 
растения высотой 48,6 см и самые низкорослые растения картофеля на варианте 
обработка по вегетации – 44,6 см. 

В целом можно сказать, что гумат натрия не оказал положительного вли-
яния на высоту растений. Значительной прибавки по высоте растений отмечено 
не было. 

В опытах Сергеевой О.Т. обработка вегетирующих растений гуминовыми 
препаратами повышала суммарную площадь листовой поверхности, по сравне-
нию с контролем, на 231-732 см2, сухой массы растений – на 3,06-5,69 г, длину 
побегов – на 9,47-14,75 см и число листьев на побеге – на 11,5-14,7 шт [4]. 
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В наших исследованиях применение препарата гумат натрия оказало по-
ложительное влияние на динамику накопления вегетативной массы растений 
картофеля. 

В первую динамическую копку по четыре стебля отмечено на варианте 
обработка клубней + обработка по вегетации и на контроле. Их масса составила 
289,2 и 300,7 г соответственно. 

Во вторую динамическую копку максимальная масса стеблей отмечена на 
варианте обработка по вегетации – 5 стеблей массой 349,2 г, что не превышает 
контроль в количестве стеблей, но превышает в массе на 71,2 г. 

К третьей динамической копке вариант обработка по вегетации превыша-
ет контроль по количеству стеблей на 3 шт, а по вегетативной массе на 147 г. В 
целом можно сказать, что гумат натрия оказал положительное влияние на веге-
тативную массу растений. 

В результате исследований Уморовой И.П. установлено, что использова-
ние в посадках гуминовых препаратов способствует повышению фотосинтети-
ческой активности растений, что напрямую влияет на количество и массу клуб-
ней [5]. 

В наших исследованиях в первую максимальное количество клубней от-
мечено на варианте обработка клубней + обработка по вегетации (табл. 1). 

 
Таблица 1   Динамика клубнеобразования картофеля сорта Удалец 

Вариант 
Количество и масса клубней с 1 куста 

22.07 1.08 11.08 Прибавка 
шт г шт г шт г шт г 

Контроль 7 195,1 4 340,1 7 485,1 - - 
Обработка клубней 4 135,3 4 427,4 8 545,4 +1 +60,3 
Обработка по вегетации 4 221,1 6 625,4 9 702,2 +2 +285,1
Обработка клубней + 
обработка по вегетации 

8 121,2 4 464,4 7 571,8 - +86,7 

 
В первую динамическую копку на варианте обработка по вегетации 

сформировано 4 клубня массой 221,1 г. На контроле 7 клубней массой 192,1 г. 
Во вторую динамическую копку на варианте обработка по вегетации от-

мечено 6 клубней массой 625,4 г, что на 285,3 г больше чем на контроле. 
К третьей динамической копке максимальное количество клубней отме-

чено на варианте обработка клубней, 9 шт. массой 702,2 г, обеспечив прибавку 
по массе клубней 285,1. На остальных вариантах прибавка отмечена незначи-
тельная. 

По результатам опытов Полиенко Е. А. и Безугловой О. С. на участках, 
обработанных гуминовыми препаратами, средняя высота растений превышала 
контроль на 11-17 %. площадь листьев, а так же масса ботвы превышали кон-
троль на 13-18%. В результате, была отмечена прибавка к массе клубней от 10 
до 28 % [6]. 

В нашем опыте максимальная урожайность отмечена на варианте обра-
ботка клубней – 30,1 т/га, что превышает урожайность на контроле на 2,7 т/га 
(табл. 2). 
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Таблица 2   Урожайность и товарность клубней картофеля 

Вариант 
Урожай-
ность, т/га

Отклоне-
ние от кон-
троля, т/га

Выход товарных 
клубней (фрак-
ции 50-130 г), %

Выход то-
варных 

клубней, т/га 

Отклоне-
ние от кон-
троля. т/га

Контроль 27,4 - 100 27,4 - 
Обработка клубней 30,1 +2,7 100 30,1 2,7 
Обработка по вегетации 20,2 -7,2 63 13,4 -14,4 
Обр. клубней +  
обр.по вегетациия 

21,1 -6,3 100 21,1 -6,3 

НСР05 1,66 
 
На вариантах обработка клубней и обработка клубней + обработка по ве-

гетации выход товарных клубней отмечен на уровне 13,4 и 21,1 т/га соответ-
ственно. 

Выводы 
1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием показали, что гу-

мат натрия не влияет на прохождение основных фаз развития, вегетационный 
период на всех вариантах составил 74 дня. 

2. Максимальный прирост вегетативной массы отмечен на варианте об-
работка по вегетации. Прирост вегетативной массы – 332,6 г/куст, что превы-
шает контроль на 147 г. 

3. При обработке гуматом натрия по вегетации растений картофеля воз-
росло число и масса клубней – 770,2 г/куст, что превышает контроль на 285,1 г. 

4. Максимальная урожайность картофеля сорта Удалец получена на ва-
рианте обработка клубней – 30,1 т/га, что на 2,7 т/га больше чем на контроле. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

INFLUENCE OF NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS  
ON PRODUCTIVITY OF ROOTS OF SUGAR BEET 

 
Аннотация. В статье представлены основные природно-климатические 

показатели, влияющие на урожайность сахарной свеклы. Также описывается 
влияние гидротермических условий на рост и развитие сахарной свеклы в раз-
личных регионах РФ. 

Abstract. The main climatic indicators influencing productivity of sugar beet 
are presented in article. Also is described influence of hydrothermal conditions on 
growth and development of sugar beet in various regions of the Russian Federation. 

Ключевые слова: сахарная свекла, климат, урожайность, сахаристость. 
Keywords: sugar beet, climatic, productivity, sugar content. 
 
В последние годы площади под сахарной свеклой сокращаются, в связи с 

чем актуальным является увеличение производства сахара за счет значительно-
го повышения продуктивности посевов культуры. Первостепенная роль в этом 
принадлежит селекции. Но создание новых гибридов сахарной свеклы стано-
виться одним из наиболее эффективных путей капиталовложений в том случае, 
когда селекционное достижение воспроизводиться на больших площадях в раз-
личных почвенно-климатических зонах [1, 8, 9]. 

Мониторинг урожайности сахарной свеклы в многолетнем стационарном 
опыте Курского НИИ агропромышленного производства в течение 8 ротаций 
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пятипольного севооборота показал, что культура не всегда отзывчива на агро-
технические приемы. Так, в отдельные годы применения приемов, показываю-
щих высокую эффективность в течение длительного времени, не принесло 
ожидаемого результата [4]. 

Изучение зависимости колебания продуктивности сахарной свеклы от 
метеорологических условий позволило установить, что наибольшее влияние 
оказывают осадки, выпавшие в начальный период вегетации (посев - появление 
первой пары настоящих листьев) и в период интенсивного сахаронакопления 
(смыкание листьев в междурядье – начало отмирания нижних листьев) [3]. 

Степень влагообеспеченности определяет уровень продуктивности посе-
вов, эффективность севооборота и вносимых минеральных удобрений [2]. 

Так, в засушливые годы средняя урожайность сахарной свеклы во всех 
изучаемых севооборотах на вариантах без внесения удобрений составила 33 
т/га, а на удобренных вариантах – 40,3 т/га. В годы с влагообеспеченность, 
близкой к средним многолетним, было получено 34,3 и 41,9 т/га корнеплодов и 
во влажные годы 43,9 и 51,8т/га соответственно. 

В годы с оптимальным и повышенным уровнем увлажнения урожайность 
сахарной свеклы в севообороте с чистым паром лишь незначительно превыша-
ла аналогичные показатели в севооборотах с занятыми парами. 

В засушливые же годы эффективность возделывание сахарной свеклы в 
севообороте с чистым паром увеличилась. При этом урожайность корнеплодов 
на вариантах без удобрений повысилась на 13-16%, а на удобренных вариантах 
6-14% по сравнению с показателями, полученными в севооборотах с горохом, 
кукурузой и вико-овсяной смесью. 

На продуктивность сахарной свеклы существенное влияние оказывает 
температурный режим. 

Исследования показали, что в Курской области наблюдается обратная 
связь между суммой среднесуточных температур и урожайностью. Наибольшее 
влияние на величину урожайности сахарной свеклы оказывает температурный 
режим второй половины вегетации. Оптимальная сумма температур периода 
“смыкание листьев в междурядьях – уборка” за годы эксперимента находилось 
в пределах 756-1075 °C. С увеличением суммы среднесуточных температур 
урожайность сахарной свеклы снижалась. 

Анализ влияния природных и антропогенных факторов на продуктив-
ность сахарной свеклы показал, что ее изменения на 43,2% обусловлены воз-
действием погодных условий, на 25,8% - влиянием минеральных удобрений и 
на 4,1% связаны с видом используемого севооборота. 

Районы промышленного свеклосеяния Республики Башкортостан разли-
чают между собой по гидротермическим условиям. Наибольшее развитие про-
изводство сахарной свеклы получило в районах переходной лесостепи. Эти 
районы, особенного центрального Прибелья (Уфимский, Кармаскалинский, 
Аургазинский, Кушнаренковский), являются наиболее благоприятными в рес-
публики по количеству осадков и тепла, а также преобладанию богатых почв – 
выщелоченных черноземов. Сумма осадков за год в этой зоне – около 500 мм с 
колебаниями по годам от 306 до 811, за вегетационный период выпадает 153 мм 
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осадков с колебаниями 47 до 233. Толщина снежного покрова 30-52 см. Сред-
негодовая температура воздуха 2,4-2,8 °С, сумма положительных температур 
2154°С [5,6]. 

Предуральской степная подзона характеризуется преобладанием черно-
земных почв, более продолжительным безморозным периодом, более высокой 
сумой активных температур, но в то же время неустойчивым и часто недоста-
точно увлажненным. Количество осадков в зоне – 370-390 мм с колебаниями от 
260 до 480, сумма осадков за вегетационный период – 128 мм с колебаниями от 
36 до 324. Снежный покров не превышает 12-30 см. Среднегодовая температура 
воздуха 2,3-2,8°С. Сумма положительных температур 2200-2300°С [7]. 

Приведенные данные показывают, что в переходной лесостепи Башкирии 
более благоприятные условия для роста и развития сахарной свеклы, чем в пре-
дуральской степи. Так, продолжительность периода посев-всходы в лесостепи в 
среднем на 3,5 дней меньше, чем в степной зоне, так как в этот период средне-
суточная температура здесь на 2,3°С выше, а количество осадков на 9 мм боль-
ше. В комплексе метеорологических факторов основным определяющим про-
должительность периода посева-всходы является тепловой режим. Так, при 
среднесуточной температуре воздуха 5,5-11,1°С семена свеклы прорастали за 
19-20 дней, а при температуре 16,4-19,1°С в течение лишь 8 дней [11]. 

В следующий период (всходы – три пары листьев) в среднем продолжает-
ся 17-18 дней и приходится на более теплое и влажное время вегетации расте-
ний. В период начального роста растения наиболее благоприятно метеорологи-
ческие условия складываются в переходной лесостепи по сравнению со степ-
ным Предуральем. Необходимо отметить, что в это зоне наблюдается менее 
резкое по годам колебания среднесуточных температур и количество осадков, 
чем в степной зоне республики, характеризующейся более резко выраженной 
континентальностью климата [10, 12]. 

Приведенные цифры убедительно показывают, что гидротермические 
условия переходной лесостепи Республики Башкортостан более благоприятны 
для формирования высокого урожая сахарной свеклы, чем условия предураль-
ской степной зоны. Урожай корней и сбор сахара с гектара здесь в 1,3 – 1,4 раза 
выше, чем в степной зоне. 
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ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА  

В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ БАШКОРТОСТАНА 
THE INFLUENCE OF CALCULATED DOSES  

OF FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY OF CROP ROTATION  
IN THE SOUTHERN FOREST-STEPPE ZONE OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. Применение на выщелоченных черноземах расчетных доз 

удобрений в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан в среднем 
за 3 года позволило повысить продуктивность севооборота на 23,8-29,2%, по-
лучить 3,43-3,58 т/га з.е. и достичь 86,6-90% планируемого уровня. Установле-
ны величины балансовых коэффициентов использования элементов питания из 
удобрений и почвы. Рассчитана агрономическая эффективность применения 
удобрений. 

Abstract. Application on leached Chernozem of calculated doses of fertilizers 
in the conditions of southern forest-steppe of Republic Bashkortostan on average over 
3 years has allowed to increase the productivity of crop rotation on 23,8-29,2%, to 
obtain 3,43-3,58 t/ha w. e. and reach of 86.6-90% of the planned level. Set the value 
of the balance of utilization of nutrients from fertilizers and soil. Calculated agro-
nomic efficiency of fertilizer application. 

Ключевые слова: озимая пшеница; яровая пшеница; яровой рапс; куку-
руза; севооборот; дозы удобрений; урожайность; продуктивность; вынос; ба-
лансовый коэффициент. 

Keywords: winter wheat; spring wheat; spring canola; corn doses of fertilizers; 
yield; stem; balance factor. 

 
Введение. Основная задача агропромышленного комплекса – надежное 

обеспечение страны продовольственным и сельскохозяйственным сырьем. Ре-
шение этой задачи возможно лишь на основе роста урожайности и повышения 
продуктивности каждого гектара земли. Весь опыт мирового земледелия убеди-
тельно показывает, что уровень урожайности тесно связан с количеством и ка-
чеством применяемых удобрений [1]. 

Цель исследований. Теоретическое обоснование и экспериментальная 
проверка возможности получения плановых урожаев культур севооборота на 
выщелоченном черноземе, при применении расчетных доз удобрений. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 
опытном поле кафедры почвоведения, ботаники и физиологии растений Баш-
кирского государственного аграрного университета в 2013-2014 годах в пяти-
польном зернопаропропашном севообороте с чередованием культур: пар; ози-
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мая пшеница; яровая пшеница; яровой рапс и кукуруза. Почва опытного участ-
ка - чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый. Пахотный слой почвы ха-
рактеризовался средним содержанием подвижного фосфора (92-94мг/кг), по-
вышенным содержанием обменного калия (115-120мг/кг), содержанием гумуса 
6,8-7,2% и слабокислой реакцией среды (5,2%). Повторность опыта трехкрат-
ная. Общая площадь делянок 108 кв. м. 

Схема опыта содержала вариант без удобрений (1) и 3 варианта расчет-
ных доз удобрений с различным планируемым балансом фосфора: 2-й – дефи-
цитный, 3-й – нулевой и 4-й – положительный. Дозы азотных и калийных удоб-
рений рассчитаны на создание соответственно нулевого и отрицательного ба-
лансов. 

Расчет доз удобрений проводился балансовым методом с применением 
балансовых коэффициентов использования питательных элементов из удобре-
ний и почвы на планируемый урожай зерна озимой пшеницы 3, 5т/га, яровой 
пшеницы 3,0т/га, семян ярового рапса 2,5т/га и зеленой массы кукурузы 35т/га. 
Статистическая обработка полученных результатов проведена методом диспер-
сионного анализа по Доспехову Б. А. [5]. 

Фосфорные и калийные удобрения вносили ежегодно под вспашку, а 
азотные – под предпосевную культивацию. Минеральные удобрения вносились 
в виде мочевины, хлористого калия и аммофоса. 

Климатические условия зоны проведения исследований достаточно бла-
гоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур. Обеспеченность 
теплом в вегетационные периоды 2013 и 2014 годов была на уровне среднемно-
голетних показателей а, сумма осадков выше нормы, что оказало соответству-
ющее влияние на урожай возделываемых культур. 

Результаты исследований. На урожайность культур севооборота влияет 
множество факторов, однако, как свидетельствуют многочисленные исследова-
ния, наиболее значительное влияние на повышение урожая оказывает научно-
обоснованное применение удобрений и погодные условия [6]. 

Применение расчетных доз удобрений существенно повышали урожай-
ность всех культурах севооборота и в оба года исследований (таблица 1). Уро-
жайность озимой пшеницы и особенно зеленой массы кукурузы в наиболее 
благоприятный 2014 год, была выше планируемого уровня, в 2013 году соста-
вила 92-98% последнего. В среднем за 2 года урожай зерна озимой пшеницы по 
всем исследуемым вариантам опыта был на уровне планируемого, а зеленой 
массы кукурузы превысил таковой на 11-18%. Кроме того, все изучаемые вари-
анты расчетных доз удобрений оказывали одинаковое влияние на урожай ози-
мой пшеницы. Урожайность зеленой массы кукурузы при снижении доз фос-
фора от планируемого положительного баланса (4 вариант) до дефицитного (2 
вариант) в наиболее урожайный 2014 год существенно снижалась. 

При применении расчетных доз удобрений урожай зерна яровой пшени-
цы в среднем за 2 года исследований повышался на 0,48-0,61 т/га (27-35%) и 
был ниже планируемого уровня. 

Урожайность семян ярового рапса при применении изучаемых доз удоб-
рений повышалась в среднем за 2013-2014 годы на 0,44-0,58 т/га (24-31%) и 
была на уровне планируемой. 
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Изменение доз фосфорных удобрений от планируемого положительного 
до планируемого отрицательного баланса на урожай яровой пшеницы и ярового 
рапса влияния не оказало. 

Продуктивность севооборота в среднем за 2013-2014 годы при примене-
нии расчетных доз удобрений повышалась на 0,84-1,04 т/га з.е. (26-32%), соста-
вила 4,12-4,32 т/га з.е. и была на 2 и 3 вариантах на уровне планируемой, а на 4 
варианте выше последней. 

 
Таблица 1   Урожайность культур и продуктивность севооборота  

при применении расчетных доз удобрений в среднем за 2013-2014 годы, т/га 

Вариант 
Озимая 
пшеница 
(зерно) 

Яровая 
пшеница 
(зерно) 

Яровой 
рапс (се-
мена) 

Кукуруза 
(зеленая 
масса) 

Продуктивность 
севооборота, з.е. 

Прибавка 

т/га % 

1 2,78 1,75 1,87 30,6 3,28 - - 
2 3,42 2,30 2,34 39,0 4,12 0,84 26 
3 3,46 2,23 2,31 39,9 4,16 0,88 27 
4 3,53 2,36 2,45 41,3 4,32 1,04 32 

план 3,5 3,0 2,5 35 4,14 - - 
 
Эффективность применения различных доз удобрения определяется не 

только их влиянием на урожай, но и, что особенно важно, на их качество. При 
применении различных доз удобрений в среднем за 2 года содержание сырого 
белка в урожае культур севооборота увеличивалось: в зерне озимой пшеницы 
на 1,6-1,7%, яровой пшеницы на 1,1-1,2%, в семенах ярового рапса на 2,8-3,1%, 
а в зеленой массе кукурузы на 1,66-1,7%. При этом все изучаемые дозы удобре-
ний оказывали на этот показатель равноценное влияние. 

Чтобы оценить влияние применяемых доз удобрений на показатели пло-
дородия почв необходимо рассчитать баланс элементов питания, который скла-
дывается в почве при их применении (таблица 2). 

 
Таблица 2   Балансовые коэффициенты использования элементов  
питания культурами севооборота, в среднем за 2013-2014 года 

Вариант N P2O5 K2O 
2 89 123 132 
3 90 83 132 
4 94 63 139 

 
В среднем за годы исследований в почве при применении расчетных доз 

удобрений сложился близкий к нулевому баланс азота (Б. К. – 89-94%), дефи-
цитный калия (Б. К. – 132-139%), а по фосфору на вариантах с максимальной 
дозой – положительный (Б. К. – 63%), а с минимальной, как и планировалось, 
дефицитный (БК- 123%). Таким образом, при применении изучаемых дозы 
удобрений полученные результаты баланса азота, фосфора и калия были близки 
к планируемым. 

Эффективность применения удобрений можно оценить по оплате кило-
грамма удобрений кг прибавки з.е., а также по долевому их участию в форми-
ровании урожая (таблица 3). 
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Таблица 3   Оплата кг удобрений кг прибавки основной продукции культур  
севооборота (1) и долевое участие удобрений в формировании урожая (2), 

%, в среднем за 2013-2014 годы 

В
ар
иа
нт

 Оплата кг удобрений кг прибавки 
Долевое участие удобрений  
в формировании урожая, % 

Зерна 
озимой 
пшени-
цы 

Зерна 
яровой 
пшени-
цы 

Семян 
ярового 
рапса 

Зеленой 
массы 
кукуру-
зы 

З. е. се-
вообо-
рота 

Зерна 
озимой 
пшени-
цы 

Зерна 
яровой 
пшени-
цы 

Семян 
ярового 
рапса 

Зеленой 
массы 
кукуру-
зы 

В сред-
нем по 
севооб-
ороту 

2 3,37 3,67 2,19 34 4,15 19 24 20 22 20 
3 3,32 3,00 1,87 35 4,05 20 22 19 23 21 
4 3,41 3,49 2,27 37 4,43 21 24 25 26 24 

 
При применении расчетных доз удобрений в среднем за 2 года оплата кг 

удобрений кг прибавки зерна озимой и яровой пшеницы, кг семян ярового рап-
са и зеленой массы кукурузы была близка к нормативному показателю для зоны 
исследований. При этом на каждый кг внесенных удобрений было получено в 
целом по севообороту4,05-4,43 кг з.е. 

Доля удобрений в формировании урожая по культурам севооборота коле-
балась от 19 до 26% и была минимальной по озимой пшенице. 

Следует отметить, что с увеличением насыщенности посевов удобрения-
ми оплата кг удобрений кг прибавки зерна яровой пшеницы, снижалась, а кг 
зерна озимой пшеницы, семян ярового рапса и зеленой массы кукурузы повы-
шалась. 

Выводы. Применение расчетных доз удобрений на выщелоченных чер-
ноземах южной лесостепной зоны Башкирии в среднем за 3 года позволило по-
высить продуктивность севооборота на 26-32%, получить 4,12-4,32т/га з. е. и 
достичь планируемый уровня. При этом на каждый кг удобрений было получе-
но 4,05-4,43 кг прибавки з. е. При применении изучаемых доз удобрений в поч-
вах сложился слабоположительный баланс азота (Б. К. – 89-94%), дефицитный 
калия (Б. К. – 132-139%), а по фосфору на вариантах с максимальной дозой – 
положительный (Б. К.-63%), а с минимальной – дефицитный (Б. К. – 123%). 
Применение расчетных доз удобрений было агрономически выгодно и экологи-
чески безопасно 
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ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

THE DYNAMICS OF TAXATION PARAMETERS OF PINE STANDS 
 
Аннотация. В статье приводится закономерность изменения статистиче-

ских показателей с возрастом искусственных сосновых насаждений необходи-
мых для планирования и прогнозирования биологической продуктивности и 
углерододепонирующей способности насаждений. Составлены таблицы и по-
лучены регрессионные формулы для прогнозирования хода роста древостоев. 
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Abstract. The article presents the pattern of change in the statistical indicators 
of the age of artificial pine plantations is necessary for planning and forecasting of 
biological productivity and plerodomiana capacity of the stands. Compiled tables and 
the obtained regression formula to predict the progress of forest growth. 

Ключевые слова: озимая статистические показатели, планирование, 
рост, сосновые насаждения. 

Keywords: statistics, planning, growth, pine plantations. 
 
Знание закономерностей изменения статистических показателей с возрас-

том искусственных сосновых насаждений необходимо для планирования и про-
гнозирования биологической продуктивности и углерододепонирующей спо-
собности насаждений. К настоящему времени составлены многочисленные таб-
лицы и получены регрессионные формулы для прогнозирования хода роста 
нормальных древостоев. Однако динамика таксационных показателей суще-
ственно зависит от места и условий произрастания древостоя. Поэтому в рам-
ках данной работы изучена динамика таксационных показателей модальных 
искусственных насаждений сосны обыкновенной лесостепи Предуралья. 

В данном подразделе данные анализируются без разделения деревьев на 
классы бонитета, что позволяет существенно повысить статистическую досто-
верность за счет практически двукратного увеличения (с 4–5 до 9) количества 
статистических точек [1]. 

Высота деревьев с возрастом изменяется по закону, близкому к коренно-
му H = kAp где k – некоторый коэффициент, p – показатель степени, меньший 
единицы (рисунок 4.2, а). До возраста 40–50 лет происходит интенсивный рост 
деревьев со скоростью 0,4–0,5 м/год, однако после 50–60 лет скорость роста за-
медляется и составляет 0,1–0,2 м/год [2]. 

Диаметр деревьев увеличивается с возрастом практически линейно (ри-
сунок 4.1, б). Если высота деревьев увеличивается преимущественно в первые 
40-50 лет жизни дерева, то диаметр продолжает увеличиваться и при дальней-
шем увеличении возраста дерева. Поэтому запас леса в сосновом древостое 
сначала растет с увеличением возраста за счет увеличения высоты и диаметра 
деревьев (до А = 40–50 лет), затем растет преимущественно за счет увеличения 
диаметра деревьев (рисунок 4.2, в). 

Количество деревьев на единице площади N с возрастом уменьшается за 
счет искусственного прореживания и естественной гибели деревьев (рисунок 
4.2, а). Зависимость N(A) близка к гиперболической N = k1 / A + k2, где k1 и k2 – 
некоторые параметры. 

Сумма площадей сечения S с возрастом сначала интенсивно увеличивает-
ся (до 40–45 лет), затем увеличивается медленно (с 45 до 60 лет) [3], а при воз-
расте свыше 65 лет стабилизируется или может даже несколько уменьшаться 
из-за уменьшения количества деревьев N (рисунок 4.2, б). 

Обобщая полученные закономерности по динамике роста искусственных 
сосновых насаждений лесостепи Предуралья можно сделать вывод, что интен-
сивный рост древостоев происходит до возраста 45–50 лет. Затем, с 50 до 60 
лет, запас леса и суммарная площадь сечения увеличиваются слабо, а после 60 
лет данные показатели практически не растут. 
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Рисунок 4.1  
Зависимость средней высоты H (а)  

и диаметра D (б) деревьев от возраста A.  
Штриховые линии ограничивают область,  
в которой с достоверностью 95 % находится  
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Рисунок 4.2 
Зависимость количества деревьев  

на гектаре N (а), суммарной площади  
сечений на гектаре S (б) и запаса леса  

на гектаре M (в) от возраста A.  
Штриховые линии ограничивают область,  

в которой с достоверностью 95 %  
находится искомая зависимость 

Получены регрессионные формулы для прогнозирования хода роста сос-
новых насаждений. В качестве аппроксимирующих функций использованы 
многочлены первой и второй степени, а сама аппроксимация произведена мето-
дом наименьших квадратов с оценкой диапазона достоверности [4]. 

H(A) = (–0,0034 ± 0,0013)·А2 + (0,56 ± 0,12)·А – (3,3 ± 2,4); 
D(A) = (0,255 ± 0,018)·А + (1,71 ± 0,81); 
N(A) = (0,969 ± 0,410)·А2 – (165 ± 38)·А + (7826 ± 757); 
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S(A) = (–0,0079 ± 0,0038)·А2 + (1,016 ± 0,351)·А + (2,44 ± 7,01); 
M(A) = (–0,040 ± 0,033)·А2 + (7,98 ± 3,06)·А – (79,8 ± 61,1), 

где А выражена в годах, Н – в метрах, D – в сантиметрах, N – в га–1, S – в 
м2/га, M – в м3/га. 
 

Таблица 4.1   Динамика основных таксационных показателей модальных 
искусственных насаждений сосны обыкновенной лесостепной зоны 

Башкирского Предуралья 
Возраст А, 

лет 
Средняя вы-
сота H, м

Средний диа-
метр D, см

Число ство-
лов N, га–1

Суммарная площадь 
сечения S, м2/га 

Запас леса 
M, м3/га

10 2,0 4,3 6273 11,8 10 
15 4,3 5,5 5569 15,9 31
20 6,5 6,8 4914 19,6 64
25 8,6 8,1 4307 22,9 95
30 10,4 9,4 3748 25,8 124
35 12,1 10,6 3238 28,3 151
40 13,7 11,9 2776 30,4 175
45 15,0 13,2 2363 32,2 198
50 16,2 14,5 1999 33,5 219 
55 17,2 15,7 1682 34,4 238
60 18,1 17,0 1414 35,0 255
65 18,7 18,3 1195 35,1 270 
70 19,2 19,6 1024 34,9 283
075 19,6 20,8 902 34,2 294

 
Предложенные формулы и таблица могут быть рекомендованы лесоводам 

и экологам для прогноза основных таксационных показателей сосновых насаж-
дений лесостепи Предуралья. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными по динамике 
сосновых насаждений Юга Сибири и Северо-Запада России – различие состав-
ляет около 10 %. В то же время полученные данные отражают специфику лесо-
степи Предуралья [5]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА 
ОЗИМОЙ РЖИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

CHANGE OF SOME PHYSICAL INDICATORS OF WINTER RYE GRAIN 
OF THE UNDER THE INFLUENCE OF THE MICROWAVE OVEN  

OF RADIATION 
 
Аннотация. Для улучшения кормовых достоинств зерна озимой ржи и 

увеличения его количества в составе рациона сельскохозяйственных животных, 
нами была произведена обработка зерна СВЧ - излучением. Проведен анализ 
качества обработанного зерна. Обработку зерна производили СВЧ - излучением 
в диапазоне мощностей от 280 Вт до 700 Вт и экспозиции в диапазоне от 1до 3 
минут. Было установлено, что при обработке зерна озимой ржи СВЧ – излуче-
нием мощностью 700 Вт в течение 3 минут повышается температура зерна, 
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снижается влажность и кинематическая вязкость водного экстракта. Таким об-
разом, происходит снижение пентозанов, которые препятствуют усвоению пи-
тательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Следовательно, появляется 
возможность увеличить количество зерна ржи в составе рациона сельскохозяй-
ственных животных. Это может принести значительный экономический эффект 
производству. 

Abstract. We made microwave oven grain processing – radiation for im-
provement of fodder qualities of grain of a winter rye and increase in amount of grain 
as a part of a diet of farm animals. The analysis of quality of the processed grain is 
carried out. Processing of grain was made by microwave ovens – radiation in a power 
range from 280 W to 700 W and an exposition in the range from 1 to 3 minutes. It 
was established that when processing grain of a winter rye of the microwave oven – 
the 700 W radiation within 3 minutes kinematic viscosity of water extract considera-
bly decreases. That speaks about decrease in anti-nutritiousness of grain and possibil-
ity of increase in its quantity as a part of a diet. 

Ключевые слова: зерно ржи, кормовые качества, СВЧ – излучение, ки-
нематическая вязкость водного экстракта. 

Key words: rye grain, fodder qualities, the microwave oven – the radiation, 
kinematic viscosity of water extract. 

 
Рожь является ценной зерновой культурой, пригодной для многоцелевого 

использования. Особенно широкое применение она находит в районах с огра-
ниченным возделыванием озимой пшеницы. Эта культура характеризуется 
ценными биологическими свойствами: зимостойкостью и засухоустойчиво-
стью, устойчивостью к солевому и кислотному стрессам, способностью произ-
растать и давать урожаи на низкоплодородных почвах. Использование биоло-
гического потенциала озимой ржи дает возможность получать стабильные уро-
жаи в годы с неблагоприятными климатическими условиями, а также в районах 
с низким плодородием почв. Благодаря этому рожь зарекомендовала себя как 
надежная страховая культура [6]. 

Современное производство концентрированных кормов для сельскохо-
зяйственных животных осуществляется при использовании основных зерновых 
культур: пшеницы, тритикале, ячменя, кукурузы. Как кормовая культура рожь 
имеет хорошие перспективы. Так как белок ее зерна по сравнению с пшенич-
ным содержит больше незаменимых аминокислот – лизина, аргинина, треонина 
и и валина. Благодаря отрицательному показателю руминального азотистого 
баланса рожь прекрасно подходит для балансировки богатых белком рационов. 
Зерно ржи содержит около 70% безазотистых экстрактивных веществ и при-
мерно по 2% клетчатки, жира и золы. По концентрации энергии зерно озимой 
ржи превосходит овес. Углеводы являются одним из основных источников 
энергии, образующейся в результате обмена веществ организма. Наибольшее 
значение в питании животных имеют крахмал и сахара, которые преобладают в 
составе безазотистых экстрактивных веществ, они являются не только пита-
тельными веществами для животного, но и служат также пищей для населяю-
щих преджелудки жвачных микроорганизмов и используются ими для синтеза 
бактериального белка. Однако использование зерна ржи комбикормовой про-
мышленностью в концентрированных кормах не превышает 3-5 %. Это связано 
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со сравнительно низкой усвояемостью животными питательных веществ зерна 
ржи [6]. Главным фактором, подавляющим общую переваримость и усвояе-
мость питательных веществ зерна ржи животными, является высокое содержа-
ние водорастворимых пентозанов [6, 7]. Их количество у ржи в 3 раза больше, 
чем у пшеницы. У растений широко известны три формы пятиуглеродных са-
харов – пентозанов: рибоза, арабиноза и ксилоза (арабиноксиланы). Водорас-
творимые арабиноксиланы в полимерном состоянии характеризуются высокой 
гидрофильностью и способны поглощать воду в количестве, в 8-10 раз больше 
их массы, в результате чего образуются вязкие слизи, затрудняющие доступ 
пищеварительных ферментов к белкам и жирам зерна. Кроме того, ВАК, по-
крывая слизью стенки кишечника, ограничивают всасывание и усвоение про-
дуктов пищеварения [6, 8]. Надежным показателем содержания водораствори-
мых пентозанов и кормовых качеств зерна озимой ржи является вязкость вод-
ного экстракта зерна [2]. 

Имеются ряд способов подготовки зерна к скармливанию и в том числе 
обработка электромагнитным полем сверхвысокой частоты (СВЧ). Известно 
применение электромагнитного поля СВЧ для сушки, дезинсекции, дезинфек-
ции или повышения всхожести семян [1, 9, 10]. Однако в научной литературе 
отсутствует информация о влияние электромагнитного поля сверхвысокой ча-
стоты на содержание основного антипитательного вещества зерна озимой ржи – 
водорастворимых пентозанов. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении влияния обработки зер-
на электромагнитным полем сверхвысокой частоты на некоторые физические 
показатели зерна озимой ржи и в том числе на кинематическую вязкость водно-
го экстракта. 

Методы исследования. Для реализации цели исследования проводили 
лабораторный опыт с обработкой зерна озимой ржи электромагнитным полем 
СВЧ на установке LG MS-2042G. 

Опыт 2-х факторный: фактор А – мощность СВЧ излучения (диапазон от 
280 Вт до 700 Вт); фактор В – время (продолжительность воздействия СВЧ - 
излучения на зерно в диапазоне от 1 до 3-х минут). За контроль был принят ва-
риант без воздействия на зерно СВЧ- излучения. 

Схема опыта включала в себя 20 вариантов в трехкратной повторности и 
представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1   Схема лабораторного опыта 

Фактор А 
(мощность, 

Вт) 

Фактор В (продолжительность, минута) 

1 минута 1 минута 
30 секунд 2 минуты 2 минуты  

30 секунд 3 минуты 

Номер варианта
280 1 2 3 4 5
420 6 7 8 9 10
560 11 12 13 14 15
700 16 17 18 19 20
 

Повторность вариантов трехкратная. Материалом для исследования по-
служило зерно озимой ржи сорта Чулпан 7, выращенное в 2014 году в условиях 
южной лесостепи Республики Башкортостан и зерно озимой ржи сорта Графи-
ня, выращенное в 2015 году в Пермском крае. В каждом варианте опыта обра-
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батывали одинаковую массу зерна ржи, равной 160 грамм. Пробу зерна разме-
щали слоем в 1 см в стеклянной посуде. 

Кинематическую вязкость водного экстракта зерна определяли на капил-
лярном вискозиметре ВПЖ-1 по уточненной нами методике [5]. Влажность 
зерна определяли в пятикратной повторности влагомером Wile-65, температуру 
зерна – пирометром АКИП-9309 [4]. 

Результаты исследования. Исследования показали, что обработка зерна 
озимой ржи электромагнитным полем СВЧ повышает его температуру (табли-
цы 2 и 3). Повышение мощности до 700 Вт и увеличение продолжительности 
воздействия электромагнитного поля СВЧ до 3 минут закономерно повышало 
температуру зерна сорта Чулпан 7 с 20,0 до 137,0 оС. У зерна сорта Графиня, 
температура зерна также возрастала с 19,5 ºС до 151, 3 ºС. Более сильный 
нагрев зерна сорта Графиня объясняется различной его исходной влажностью. 
Так как эффект микроволнового нагрева основан на поглощении электромаг-
нитной энергии в диэлектриках. Электромагнитные поля СВЧ проникают на 
значительную глубину и, взаимодействуя с веществом на атомном и молеку-
лярном уровне, эти поля влияют на движение электронов, что приводит к пре-
образованию энергии электромагнитного поля СВЧ в тепло [10]. 

 

Таблица 2   Изменение температуры зерна сорта Чулпан 7 после обработки 
электромагнитным полем СВЧ, оС (2014 г.) 

Фактор А 
(мощность, Вт) 

Фактор В (продолжительность, минута) 
1 1,5 2 2,5 3 

280 36,4 45,0 48,5 63,0 63,0 
420 54,6 56,5 67,2 76,8 81,3 
560 54,7 62,1 79,3 101,4 112,3 
700 54,9 69,0 97,3 129,2 137,0 

 

Таблица 3   Изменение температуры зерна сорта Графиня после обработки 
электромагнитным полем СВЧ, оС (2015 г.) 

Фактор А 
(мощность, Вт) 

Фактор В (продолжительность, минута) 
1 1,5 2 2,5 3 

280 39,9 45,9 59,7 62,4 72,5 
420 51,3 56,8 76,5 87,2 110,2 
560 65,0 77,0 98,8 131,8 140,7 
700 85,3 105,4 110,8 137,9 151,3 

 

Обработка зерна электромагнитным полем СВЧ привело к снижению 
влажности зерна (таблицы 4 и 5). В варианте с мощностью 700 Вт и экспозици-
ей 3 минуты влажность зерна сортов Чулпан 7 и Графиня снизились на 3,4% и 
3,8 % (в контрольном варианте влажность зерна была 11,4% и 12,6%) и соста-
вила 8,0% и 8,8%, соответственно. Тепло при электромагнитным полем СВЧ 
распределяется равномерно; при этом пока в зерне присутствует влага, мощ-
ность расходуется не на нагрев, а на удаление влаги [1]. 

Кинематическая вязкость зерна озимой ржи сорта Чулпан 7 контрольного 
варианта составила 37,76 cСt. Из результатов, представленных в таблице 5 вид-
но, что кинематическая вязкость при обработке СВЧ-излучением мощностью 
280 Вт несколько снижается, однако эти изменения незначительны. В то же 
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время прослеживается динамика увеличения кинематической вязкости водного 
экстракта зерна озимой ржи при мощности 280 Вт в зависимости от увеличения 
продолжительности времени обработки зерна СВЧ - излучением. Так, в вариан-
те 1 (мощность СВЧ – излучения 280 Вт, экспозиция – 1 минута) кинематиче-
ская вязкость была ниже контрольного варианта на 5,38 cСt и составляла 32,38 
cСt, а в варианте 5 кинематическая вязкость возросла и превышала контроль-
ный вариант на 1,79 cСt и составила 39,55 cСt. 

 
Таблица 4   Изменение влажности зерна сорта Чулпан 7 после обработки 

электромагнитным полем СВЧ, % (2014 г.) 
Фактор А 

(мощность, Вт) 
Фактор В (продолжительность, минута) 

1 1,5 2 2,5 3 
280 11,4 11.9 11,5 11.7 11.7 
420 11,4 11,8 11,0 11,4 10,7 
560 11,4 11,5 10,0 8,5 9,4 
700 11,3 11,0 9,6 8,0 8,0 

 
Таблица 5   Изменение влажности зерна сорта Графиня  

после обработки электромагнитным полем СВЧ, % (2015 г.) 
Фактор А 

(мощность, Вт) 
Фактор В (продолжительность, минута) 

1 1,5 2 2,5 3 
280 13,5 13,8 14,0 14,1 14,4 
420 13,6 12,8 12,0 11,4 10,8 
560 12,9 12,3 11,5 10,6 10,1 
700 12,9 12,4 10,8 9,9 8,8 

 
Такие изменения качества зерна ржи при воздействии ЭМВ СВЧ объяс-

няются повышением температуры внутри, что оказывает влияние на активность 
фермента α-амилазы, что усиливает гидролитическое расщепление крахмала и 
его декстринизацию (результаты изменения температуры при СВЧ обработке 
представлены в таблице 3). Однако клейстаризация крахмала в зерне ржи начи-
нает происходить при температурах 60 - 80 °С, поэтому в вариантах, где темпе-
ратура достигает и превышает этих значений наблюдается заметное снижение 
кинематической вязкости водного экстракта зерна озимой ржи. Так, в вариан-
тах 10 (мощность – 420 Вт, экспозиция – 3 минуты) и 18, (мощность – 700 Вт, 
экспозиция 2 минуты) температура зерновой массы после обработки составила 
81,3°С и 97,3°С, соответственно. Наблюдается заметное снижение кинематиче-
ской вязкости в варианте 10 по сравнению с контролем и она снизилась в 2,01 
раз и составила 18,72 cСt, а в варианте 18 – в 2,09 раза и составила 18,02 cСt. 

Максимальное снижение кинематической вязкости было зафиксировано в 
зерне, температура которого составила 137°С после обработки (вариант 20 – 
мощность 700 Вт, экспозиция 3 минуты). Величина кинематической вязкости 
водного экстракта в этом варианте составила 7,91 cСt, которая 4,77 раз ниже 
контрольного варианта. 

Значительное снижение кинематической вязкости водного экстракта зер-
на ржи наблюдается при достижении температуры зерновой массы свыше 80°С. 
По сравнению с контрольным вариантом (37,76 cСt) кинематическая вязкость 
снизилась в 4,77 раза в варианте 20. 
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Таблица 6   Кинематическая вязкость водного экстракта зерна озимой ржи  
после обработки электромагнитным полем СВЧ, cСt (Сорт Чулпан 7, 2014 г.) 

Фактор А 
(мощность, Вт) 

Фактор В (продолжительность, минута) 
1 1,5 2 2,5 3

280 37,38 35,31 36,21 37,21 37,55
420 36,92 35,28 29,30 20,42 18,72
560 37,20 35,15 25,40 16,18 15,53
700 37,94 28,71 18,02 14,84 7,91

 
В зерне озимой ржи сорта Графиня значительных изменений кинематиче-

ской вязкости водного экстракта выявлено не было, так как вязкость контрольного 
варианта (без обработки) была низкой и составила всего 8,69 cСt. Такие низкие 
показатели кинематической вязкости водного экстракта практически исключают 
ограничение введения в рацион кормления животных зерна озимой ржи. 

Выводы. Таким образом, при обработке зерна озимой ржи электромаг-
нитным полем СВЧ повышается температура зерна и снижается влажность. 
Обработка зерна электромагнитным полем СВЧ значительно снижает кинема-
тическую вязкость водного экстракта при достижении и дальнейшем повыше-
нии температуры зерна 65°С, что благоприятно сказывается на кормовых свой-
ствах зерна ржи. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ МИНИКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ  

В ВОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
GROWING MINI-TUBERS OF POTATO IN THEWATER CULTURE 

 
Аннотация. В Башкирском НИИСХ разработана технология получения 

мини-клубней в водной культуре. Подробно описан принцип культивирования 
оздоровленных растений картофеля на каждом его этапе и получения миник-
лубней в условиях водной культуры. Выращивание миниклубней состоит из 
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трех этапов: сначала получают зеленые черенки, которые затем подращивают 
до рассады высотой 35-45см, рассаду высаживают в культивационные соору-
жения, где и получают миниклубни. Регуляция роста и развития растений осу-
ществляется путем изменения фотопериода и состава питательного раствора на 
каждом этапе культивирования. 

Abstract. In the Bashkir Agricultural Research Institute developed a technolo-
gy for production of mini-tubers in the water culture. It described in detail the princi-
ple of cultivating potato plants rehabilitated at each stage and obtain minitubers under 
water culture. Growing minitubers consists of three stages: first, a green stalks, which 
then were grown to a height of 35-45sm seedlings, seedlings are planted in cultiva-
tion facilities, where to obtain minitubers. The regulation of plant growth and devel-
opment is carried out by changing photoperiod and composition of the nutrient solu-
tion at every stage of cultivation. 

Ключевые слова: миниклубни картофеля, водная культура, питательный 
раствор, режим освещения. 

Keywords: the potato mini-tubers, water culture, nutrient solution, lighting 
mode. 

 
Согласно стратегии развития селекции семеноводства картофеля на пери-

од до 2020 года, в каждом регионе базовые предприятия по производству ори-
гинального посадочного материала для обеспечения сортосмены и сортообнов-
ления картофеля должны выращивать по плану супер-суперэлиту в объёме до 
500 тонн ежегодно. Для достижения этого планового показателя необходимо 
производить 200 000 мини-клубней [1]. Работа в данном направлении в услови-
ях Предуральской лесостепи была начата еще в 80-тые годы прошлого века. Но 
разработанные в те годы технологии [2,3] были рассчитаны на дешевые мате-
риально-технические и трудовые ресурсы. Несовершенство технологии, кото-
рое приводило к непомерно высокой себестоимости получаемого оздоровлен-
ного материала, покрывалось за счет больших объёмов производства товарного 
картофеля. С изменением экономических условий ведения семеноводства при-
оритет закрепился за факторами интенсификации производства и экономии, как 
материально-технических ресурсов, так и затрат труда. 

С целью снижения затрат, рационального использования местных поч-
венно-климатических и ландшафтных ресурсов, повышения производительно-
сти труда и получения высококачественного исходного материала нами в Баш-
кирском НИИСХ была разработана технология получения мини-клубней в вод-
ной культуре. Принцип культивирования оздоровленных растений картофеля и 
получения мини-клубней в этих условиях нами было подробно описано ранее 
[4]. Способ круглогодичного выращивания растений в изолированном помеще-
нии при искусственном освещении на водной культуре известен очень давно 
[5]. Регуляция роста и развития растений осуществляется путем изменения фо-
топериода и состава питательного раствора. Повышенная влажность воздуха, 
доступ кислорода и легко усвояемых элементов минерального питания в про-
странство, окружающее корни и образующиеся клубни, определяют высокую 
скорость роста и развития растений, которая позволяет в течение 56-60 дней с 
момента высадки рассады сформировать урожай мини-клубней. 
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Нашей задачей при выращивании картофеля в водной культуре является 
ускоренное размножение первично оздоровленных и протестированных проби-
рочных растений и получение оздоровленного клубневого материала, который 
можно высадить в поле при условии достаточной пространственной изоляции 
от источников инфекции и выращивать из них первое полевое поколение без 
возведения каких-либо защитных сооружений. 

Разработанная нами технология производства мини-клубней картофеля 
имеет три зоны культивирования: 

1. Зона получения зеленых черенков, рекомендуемая площадь 1.5м2. 
2. Зона подращивания зеленых черенков до рассады высотой 35-45см, 

рекомендуемая площадь 4м2. 
3. Зона выращивания растений и получения мини-клубней, рекомендуе-

мая площадь 20м2. 
Исходным материалом для размножения являются сертифицированные 

пробирочные первично оздоровленные растения сорта картофеля Башкирский 
[6], который был предоставлен ГНУ ВНИИКХ. Однако постоянное использова-
ние для возобновления цикла культивации пробирочных растений для зональ-
ной лаборатории расположенной вдали от ВНИИКХ дорогостоящее мероприя-
тие. Поэтому обновление оздоровленного исходного материала проводится 
только раз в год, а в остальной период используется метод получения зеленых 
черенков [7]. 

Техника получения зеленых черенков заключается в следующем: с расте-
ний картофеля, растущих в водной культуре, срезают главные и пазушные по-
беги. Черенок должен быть длиной 8-12 см, иметь верхушку роста и не менее 
двух боковых листьев. Черенки необходимо срезать до фазы начала цветения в 
условиях длины дня не менее 14 часов. При нарезке черенков с растений их 
сразу помещают в чистый стакан с водопроводной водой. При этих манипуля-
циях нельзя допускать разрыва жидкой фазы в сосудистых пучках черенков, в 
противном случае черенки вянут и в последующем плохо развиваются. Черенки 
нарезают партиями по 20-30 шт. Нарезанные черенки промывают под проточ-
ной водой, формируют букеты по 10-15 шт. и помещают в стеклянные банки 
0,5-0,7л с раствором калиевой соли индолил-3-уксусной кислоты (1мг/л ИУК). 
Экспозицию в растворе ИУК проводят не более 12 часов, затем раствор регуля-
тора роста сливают и промывают банку с растениями проточной водой не ме-
нее 2-3 раз. После этого банки с черенками доливают чистой водопроводной 
водой и помещают в зону с освещенностью не менее 5000 люкс. Культивацию 
зеленых черенков производят в течение 10- 15 дней с периодом освещения 16 ч 
в сутки. Смену воды в банках с букетами черенков производят дважды в тече-
ние суток. На 7-10 день на черенках начинают образовываться корни. На 15 
день формируется корневая система достаточная для пересадки зеленых черен-
ков в зону подращивания. На этой стадии производят выбраковку черенков, не 
образовавших корней или с корневой системой явно аномального вида, в сред-
нем это не более 1-2% от общего количества черенков. 

Черенки с хорошо развитой корневой системой высаживаются во вторую 
зону, где происходит их доращивание. Во второй зоне, которая представляет 
собой два лотка размером 1х2м, подращивают 300-400 зеленых черенков до вы-
соты 35-45см при длительности суточного освещения 16-18 часов. При посадке 
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во вторую зону зеленые черенки с хорошо сформировавшейся корневой систе-
мой укладывают корнями под светонепроницаемую пленку. На лоток подают 
питательный раствор насосом производительностью не менее 5 л/мин в течение 
30 мин с интервалом в 30 минут. В период, когда насос не работает, на лотке 
должна оставаться вода, удерживаемая только силой поверхностного натяже-
ния. Застой воды приводит к ухудшению питания корней кислородом и угнете-
нию роста корневых волосков. Продолжительность культивирования во второй 
зоне составляет 20 суток. На этой стадии производится выбраковка черенков, 
имеющих явную задержку роста. Выбраковка по данному признаку в среднем 
составляет не более 3% от общего количества черенков. 

Третья зона предназначена для получения мини-клубней картофеля и 
представляет собой комплекс вегетационных сооружений для водной культуры 
картофеля общей площадью 20 м2, состоящий из трех последовательно засажи-
ваемых участков. На каждый участок рабочей площадью 6,5 м2 производится 
высадка 300-350 шт. рассады картофеля высотой не менее 35-45см с хорошо 
развитой корневой системой. Участки для снижения напряженности работ за-
саживаются последовательно с интервалом в 30 суток. Каждый участок имеет 
систему автономного освещения и подачи питательного раствора. 

Культивирование растений на заключительном этапе - самый сложный 
момент в выращивании картофеля в водной культуре. Общая продолжитель-
ность культивирования составляет не более 60 дней и за этот период необходи-
мо, чтобы растения набрали необходимую вегетативную массу, остановили 
свой рост, сформировали сначала столоны, а затем и клубни. Практический 
опыт показывает, что если не соблюдать указанную последовательность разви-
тия растений продуктивность падает в 10 и более раз. Так, если пытаться огра-
ничить нарастание вегетативной массы в начальный период и сразу уменьшить 
длину дня, чтобы растения быстрее перешли к началу столоно и клубнеобразо-
ванию, то растения останавливают рост и дают маленький урожай. Если рост 
вегетативной массы не ограничивать, то развитие растений сильно затягивает-
ся, в какой-то момент главный стебель в силу таксономических особенностей 
культуры начинает отмирать, и огромные растения также не дают урожая [8]. 

Оптимальный график роста и развития растений в данной зоне регулиру-
ется нами изменением режима освещенности и состава питательного раствора. 
Так график режима освещения состоит из трех частей. В начальный период 
сразу после высадки рассады длительностью не более 15 суток продолжитель-
ность освещения в сутки должна быть не менее 18 часов. К концу этого периода 
растения должны набрать вегетативную массу не менее 250-300г/растение, 
иметь хорошую мочку корней светлого света. В середине этого периода на них 
производят также срез зеленых черенков для возобновления следующего цикла 
размножения. 

Во второй период (с 16-ти по 21-24-е сутки) производят плавное еже-
дневное уменьшение суточной освещенности примерно на 1-1,5 часа в день. К 
концу этого периода длительность суточного освещения должна составлять не 
более 12 часов. При увеличении продолжительности этого переходного перио-
да растения могут вступить в фазу интенсивного цветения, что нежелательно, 
поскольку это также затягивает процесс клубнеобразования. 
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Наиболее ответственным является начало третьего периода культивиро-
вания, в течение которого необходимо добиться инициации образования столо-
нов, формирования и роста клубней. Следует помнить, что любое даже очень 
кратковременное нарушение режима темной фазы фотопериода ведет к задерж-
ке инициации столонов. Продолжительность культивирования растений в тре-
тий период составляет 35-39 суток. При развитии растений «на коротком дне» 
на 15-18 день культивирования должны массово появиться столоны. После по-
явления столонов и начала формирования клубней наблюдается засыхание 
нижнего яруса листьев. В конце периода для стимуляции клубнеобразования 
можно сократить световую фазу дня до 6-8 часов, это усиливает отмирание 
ботвы и стимулирует дополнительный отток пластических веществ из ботвы в 
клубни. 

Регуляция состава минерального питания является важным фактором 
управления ростом и развитием картофеля в условиях водной культуры. Отсут-
ствие факторов естественной регуляции развития, таких как сезонное измене-
ние спектрального состава солнечной инсоляции, суточные колебания темпера-
турного фона, изменение сезонной активности почвенной сапрофитной микро-
флоры серьезно нарушают как минеральное питание, так и связанные с фотопе-
риодом нормы физиологических реакций растительного организма. Специфика 
водной культуры картофеля состоит в том, что практически весь спектр мине-
ральных элементов питания находится в растворенном в воде состоянии и фак-
тически доступен корневой системе, поэтому растения довлеют к образованию 
мощной вегетативной массы [9]. 

В силу несовершенства смеси минерального питания, составленного нами 
на основе справочных данных [4], в начале разработки технологии наблюдался 
бурный вегетативный рост и затягивание прохождения фаз онтогенеза, что не-
сколько ухудшало конечный результат. В последние годы с развитием капель-
ного орошения и широким его использованием в стране для производства ово-
щей на рынке появился достаточно большой выбор готовых хорошо раствори-
мых смесей минеральных удобрений с отработанным соотношением минераль-
ных элементов питания по фазам развития растений. Поэтому для решения воз-
никшей задачи мы воспользовались готовыми продуктами, которые имеются на 
рынке. Изучение линейки растворимых удобрений «Novalon» для выращивания 
исходного оздоровленного посадочного материала картофеля в водной культу-
ре, показало её большую эффективность, по сравнению с классическими рецеп-
тами. На основе проведенных нами исследований мы можем рекомендовать для 
выращивания картофеля в водной культуре использование по этапам развития 
следующие формы и эффективные концентрации растворимых удобрений 
«Novalon» [10]. 

Для зоны подращивания зеленых черенков (зона 2) и в первый период 
культивации растений в водной культуре (зона 3) рекомендуется использовать 
марку растворимых удобрений «Novalon» 19-19-19+МЭ. Удобрения вводиться 
в питательный раствор до показания удельной электрической проводимости 
раствора 1,0-1,2 миллисименсов и кислотности рН раствора 6,9-7,4. Замеры 
концентрации необходимо проводить ежедневно, и при понижении её произво-
дить добавление удобрения. Кислотность рабочего раствора необходимо также 
корректировать добавлением фосфорной кислоты или едкого калия. Данная 
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форма удобрений обеспечивает интенсивный вегетативный рост, как верхней 
части растений, так и корневой системы. 

В период снижения продолжительности суточного освещения рекоменду-
ется (второй период роста в зоне 3) добавляются растворимые удобрения марки 
03-07-37+МЭ до показания удельной электрической проводимости раствора 
1,0-1,2 миллисименсов и рН раствора 6,9-7,4. Эта форма удобрений содержащая 
мало азота и фосфора, и много калия позволяет затормозить темпы рост расте-
ний, значительно укрепить клеточную стенку. Ботва растения после непродол-
жительного периода роста на этом растворе на ощупь становится более грубой. 

В заключительный период культивирования при формировании столонов 
и клубней в рабочий раствор добавляется растворимое минеральное удобрение 
«Novalon» марка 15-5-30+МЭ до показания удельной электрической проводи-
мости раствора 1,1-1,4 миллисименсов и рН раствора 6,0-7,1. 

 

Таблица 1   Эффективность удобрения «Novalon» при выращивании  
исходного оздоровленного материала картофеля на аэропонной установке, 

сорт Башкирский (среднее значение со стандартным отклонением) 

№ 
пп 

Показатель 

Варианты опыта
контрольная 
смесь удобре-

ний 

растворимое 
удобрение 
«Novalon»

1 Урожай клубней г./ 1 куст. 83,3±4,55 104,5±6,12
2 Урожай клубней шт./куст. 8,5±1,12 9,7±1,22
3 Доля фракции клубней до 10г по количеству в % 64.3±3,44 53,1±3,56
4 Доля фракции клубней до 11-30г по количеству в % 33,9±4,12 42,3±3,01 
5 Доля фракции клубней более 31г по количеству в % 1,8±0,66 4,6±0,94
6 Доля массы клубней в биологическом урожае растений, % 24,5± 3,22 35,1±4,01
7 Себестоимость одного клубня, руб. 2,35 2,15 

 

Применение растворимого удобрения «Novalon» для культивирования 
растений на аэропонной установке дало достоверное увеличение показателей 
продуктивности картофеля и выхода исходных оздоровленных миниклубней 
(табл.1.). Урожай клубней увеличился достоверно на 11,4% по количеству на 
12,5% по весу и в расчете на одно растение. При этом наблюдалось изменение 
фракционного состава структуры урожая клубней. При применении раствори-
мого минерального удобрения «Novalon» трех различных составов в зависимо-
сти по фазам развития значительно увеличивается (на 8,4%) количественная 
доля фракции клубней весом 11-30г и фракции клубней весом более 31г (2,8%). 
Полученные клубни были хорошо сформированные и пригодны к высадке в 
условия полевого изолятора. Увеличение в урожае доли фракций клубней 
большего размера закладывает потенциально более высокие коэффициенты 
размножения исходного посадочного материала в дальнейшем в полевых усло-
виях, как в весовом, так и в количественном отношении. Проведенный нами 
анализ соотношения массы образовавшихся клубней к общей биологической 
массе растения показывает, что при выращивании картофеля на аэропонной 
установке с использованием трех различных составов растворимого удобрения 
«Novalon» удается избежать затягивания фаз развития, значительно ограничить 
вегетативный рост и направить продукты ассимиляции на формирование клуб-
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ней. Так, доля массы клубней в общей биологической массе составляет в кон-
трольном варианте 24,5%, а в опытном варианте на 11,4 % больше. 

По стоимости растворимые удобрения «Novalon» значительно дешевле 
смесей составляемых из химически чистых реагентов, что приводит к умень-
шению затрат на производство. Увеличение общего сбора клубней и снижение 
издержек на производство выразилось в уменьшении конечной себестоимости 
производства миниклубней. 

Выводы. По результатам внедрения в ГНУ БНИИСХ метода получения 
исходных оздоровленных миниклубней картофеля в условиях водной культуры 
следует рекомендовать его как эффективный инструмент для ускоренного раз-
множения исходных оздоровленных пробирочных растений картофеля и полу-
чения материала, пригодного для высадки в открытый грунт во всех региональ-
ных лабораториях семеноводства картофеля. 
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СТРУКТУРА УРОЖАЯ И УРОЖАЙНОСТЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
ПРИ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

STRUCTURE YIELD AND YIELD OF CROPS  
IN AGRICULTURE BIOLOGIZATION 

 
Аннотация. Внедрение и освоение биологических севооборотов с корот-

кой ротацией с указанным комплексом других агротехнических мероприятий 
позволит в короткий срок улучшить плодородие почвы, повысить ее произво-
дительность и способствовать оздоровлению окружающей среды. 

Abstract. Implementation and development of short biological crop rotations 
with said the given complex of other agricultural activities will allow to improve soil 
fertility, increase productivity and contribute to a healthier environment. 

Ключевые слова: земледелие; севооборот; почва; удобрения. 
Key words: agriculture; crop rotation; soil; fertilizer. 
 
Введение. Основным показателем, характеризующим эффективное пло-

дородие почвы и эффективность того или иного агротехнического приема, в 
том числе севооборотов и применения удобрений,  является урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Величина урожая зерновых культур зависит от густоты стояния растений 
перед уборкой, продуктивного кущения, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в первую очередь определя-
ется законом минимума. Суть его, как известно, заключается в следующем: 
урожай растений лимитируется тем фактором их жизни, который находится в 
минимуме или недостатке. Отсюда задача агронома и заключается в том, чтобы 
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довести до нормы тот фактор, который имеется в минимуме и, следовательно, 
сдерживает развитие растений. 

Исходя из закона минимума, в Южной лесостепи Республики Башкорто-
стан вся система агротехнических мероприятий в первую очередь должна 
предусматривать борьбу за максимальное накопление в почве воды и сбереже-
ние ее для возделываемых растений. Необходимо также использовать такие аг-
ротехнические приемы, которые способствовали бы улучшению агрофизиче-
ских, агрохимических свойств почвы и направленные на борьбу с сорной рас-
тительностью [1-10]. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследований явилась 
разработка экологически безопасных методов воспроизводства плодородия 
почвы и повышения продуктивности пашни, способов выращивания экологиче-
ски чистой продукции. 

Условия, материалы и методы исследования. Наши исследования про-
водились в 1997‒1999 гг. на многолетнем стационарном опыте кафедры общего 
земледелия, заложенном в 1958 году в Учебно-опытном хозяйстве Башкирского 
государственного аграрного университета. Экспериментальная часть выполня-
лась полевым и лабораторным методами. 

В опыте изучались две системы земледелия: традиционная и биологиче-
ская. В традиционную систему земледелия включены зернопаропропашной, 
плодосменный и зернопаровой, а в биологическую — зернотравяной, сидераль-
ный и травянопропашной севообороты. 

Агротехника в опыте соответствовала принятой для хозяйств лесостепной 
зоны Башкирского Предуралья. 

Результаты исследования. Рациональное чередование культур в севооб-
ороте и внесение удобрений, особенно органики, привели к существенному 
улучшению данных показателей. 

Самые низкие показатели элементов структуры урожая были получены 
при повторном посеве яровой пшеницы в зернопаровом севообороте, а самые 
высокие при размещении ее в зернотравяном севообороте по клеверу луговому. 

При сравнении систем земледелия видно, что в биологическом земледе-
лии как по неудобренному, так и по удобренному фонам показатели структуры 
урожая были несколько выше, чем по традиционному земледелию, отсюда и 
больший биологический урожай по этим вариантам на 1,0 и 1,2 ц с 1га, в ос-
новном за счет большой густоты стояния растений на 1 м2. 

Сильная вариабельность факторов внешней среды, их комплексное воз-
действие на рост и развитие растений и приспособляемость растений к услови-
ям возделывания обуславливают широкую изменчивость продуктивности поле-
вых культур. Правильное чередование культур и внесение удобрений относятся 
к тем факторам внешней среды, которые легко регулируются и позволяют в 
определенной мере управлять этой продуктивностью. 

Различные погодные условия в годы исследований оказали существенное 
влияние на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. 1997 
год характеризовался как достаточно увлажненным и благоприятным для роста 
и развития возделываемых культур, поэтому в этот год был получен самый вы-
сокий урожай всех возделываемых культур. 1998 год для роста и развития сель-
скохозяйственных культур был менее благоприятным. Так, если урожай яровой 
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пшеницы на неудобренном фоне в плодосменном севообороте в этом году со-
ставил 8,4 ц, то 1999 году 10,7 и в 1997 году 18,1 ц/га или на 2,39,7 ц выше. 
Аналогичные данные получены и по урожайности других сельскохозяйствен-
ных культур. 

Различные виды севооборотов, имея неодинаковой набор сельскохозяй-
ственных культур и различное чередование, оказывают существенное влияние 
на плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Яровой пшеницу возделывали в четырех севооборотах. По ее урожайно-
сти, как контрольной культуры, мы косвенно судим об эффективном плодоро-
дии в различных севооборотах и системах земледелия. Самые низкие показате-
ли урожайности яровой пшеницы были получены в зернопаровом севообороте 
после яровой пшеницы, где зерновые занимают 75 % от площади пашни. 

Насыщение зернопарового севооборота зерновыми культурами, несмотря 
на наличие там поля чистого пара, привело к увеличению засоренности по 
сравнению с севооборотами, где зерновые занимали 50 % от площади пашни. 
Более низкие урожаи сельскохозяйственных культур в зернопаровом севообо-
роте связаны также с ухудшением структурно-агрегатного состава почвы. 

На величину урожая сельскохозяйственных культур существенное влия-
ние оказали и предшественники. Наилучший урожай яровой пшеницы был по-
лучен в зернотравяном севообороте после клевера лугового 2 г.п. На неудоб-
ренном фоне он составил 13,4 ц/га, на удобренном  18,4 ц/га. Чистый пар как 
предшественник яровой пшеницы в наших опытах несколько уступает клеверу 
луговому. Там урожай яровой пшеницы по неудобренному фону составил 13,2 
ц/га, по удобренному  17,2 ц/га. А повторный посев яровой пшеницы в зерно-
паровом севообороте, как уже было сказано выше, резко снижает урожай, до 
10,7 ц/га на неудобренном и 13,5 ц/га удобренном фоне. 

В удобренных вариантах всех севооборотов урожай сельскохозяйствен-
ных культур выше, чем по неудобренным фонам. Здесь следует отметить, что 
применение минеральных удобрений из расчета N60P80K70 дополнительно к 10 т 
навоза в севооборотах традиционного земледелия не имеет преимущества над 
органической системой удобрений в севооборотах биологического земледелия 
(10 т навоза + сидераты + солома). В биологической системе земледелия в 
удобренных вариантах средний урожай яровой пшеницы на 1 ц выше, чем по 
традиционной системе земледелия. Если сравнивать контрольные варианты 
двух систем земледелия, по урожайности яровой пшеницы они отличаются 
друг от друга незначительно, всего на 0,7ц/га. 

Динамика урожайности ячменя по годам, характер ее изменчивости по 
предшественникам и фонам аналогичны с яровой пшеницей. 

Озимая рожь на зерно возделывается не во всех севооборотах. Лучший 
предшественник для озимой ржи  чистый пар, где урожайность составляет 
19,9 ц/га, а прибавка от удобрений 4,6 ц. Занятые клевером и донником пары 
несколько уступают чистому. Следует отметить, что озимая рожь сильнее от-
зывается на внесение удобрений, чем яровая пшеница. Так, если средние при-
бавки урожая яровой пшеницы от удобрений составляли 3,5  3,8 ц/га, то у 
озимой ржи  4,3  4,8 ц. 
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Кукуруза возделывается в 4-х севооборотах по одному и тому же предше-
ственнику  озимой ржи. Средние урожаи зеленой массы кукурузы в севообо-
ротах биологического и традиционного земледелия существенно не отличаются 
друг от друга. Самый высокой урожай кукурузы был получен в сидеральном 
севообороте и составил по неудобренному фону 304, а по удобренному  373 
ц/га, наименьший урожай в травянопропашном севообороте: по неудобренному 
фону он составил 265, а по удобренному  331ц/га. 

Продуктивность севооборотов, питательная ценность продукции, а глав-
ное, плодородие почвы во многом определяются состоянием посевов и урожай-
ностью бобовых кормовых трав. В качестве кормовых трав в наших севооборо-
тах возделываются клевер луговой, донник желтый, вико-овес и озимая рожь. 
Донник возделывается в качестве сидерата, клевер на сено, а вико-овес и ози-
мая рожь на зеленый корм. Запахивание всей массы трав или их остатков игра-
ет важную роль в повышении плодородия почвы, а именно, в обогащении ее 
органическим веществом. 

Наибольшую зеленую массу дает донник желтый, а вико-овес и озимая 
рожь существенно ему уступают, а урожай сена клевера больше в плодосмен-
ном севообороте при одногодичным его использовании. Во второй год исполь-
зования клевер в наших условиях сильно засоряется и существенно снижает 
урожай. Донник на внесенные удобрения отзывается в 2 раза больше, чем дру-
гие травы, возделываемые на зеленую массу. Отзывчивость клевера лугового на 
органо-минеральные удобрения, вносимые в традиционном земледелии, со-
ставляет 28 %, а на органические в биологическом  42  55 % [1]. 

Выводы. Органическая система удобрений в биологической системе зем-
леделия по урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
пашни не уступает органоминеральной в традиционном земледелии. 
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ВАРИАНТЫ ЛАНДШАФТНЫХ РУБОК В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ 
OPTIONS FOR LANDSCAPE CUTTINGS IN PROTECTIVE FORESTS 

 
Аннотация. По данным экспериментов показаны результаты разных ва-

риантов ландшафтных рубок. Особое внимание уделено отражению эстетиче-
ских элементов ландшафтных рубок, оценки их восприятия. 

Abstract. According to the experiments show the results of different options 
landscape cutting. Special attention is paid to the reflection of the aesthetic elements 
of landscape cuttings, evaluation of their perception. 

Ключевые слова: рекреационные леса; типы ландшафтов; ландшафтная 
архитектура; рубки леса; краевой эффект; видовая точка. 

Keywords: Recreational forest; types of landscape; landscape architecture; 
logging; the marginal effect; species point. 

 
Актуальность. Ландшафтные рубки сравнительно новая категория ру-

бок, направленные на формирование устойчивых и отличающихся высокой де-
коративностью участков леса. В связи с различными взглядами по видам ланд-
шафтных рубок и вариантами формирования целевых насаждений и попытками 
приспособить каноны классического лесоводства без их существенного видо-
изменения и вне связи с законами ландшафтной архитектуры их применение в 
защитных лесах ограничивалось до последнего времени [1,3,5]. 
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Цель исследования – определение эффективности оптимальных вариан-
тов ландшафтных рубок целевой функции в защитных лесах. 

Объекты и методы исследования. Защитные леса Среднего Поволжья и 
Южного Урала, общепринятые методы в лесоводстве и лесной таксации. 

Результаты исследования. Защитные леса активно вовлекаются в рекре-
ационное пользование, в зоне рекреационного пользования оказались наиболее 
живописные участки леса, которые своевременно не были подготовлены к та-
кого рода деятельности. Значительная часть эксплуатационных лесов также 
включена в пользование [5]. С учетом возросших требований населения в вы-
сококачественных рекреационных услугах, рекреационной среде и одновре-
менного сохранения благоприятной природной среды проведены эксперимен-
тальные ландшафтные рубки целевой функции. Их реализация объединила не-
сколько вариантов. Рассмотрим их последовательно. 

А. Открытие дальних перспектив. Дальняя перспектива часто закрыта 
вблизи растущими деревьями и кустарниками. Глубина обзора мала и прости-
рающиеся вдали горы, долины, ущелья, извилины рек наблюдателю недоступ-
ны, как и недоступен сам кратковременный отдых из-за отсутствия смотровых 
площадок. Вырубка закрывающих обзор деревьев на площади 250 кв. м (лентой 
шириной 15м) на Хребте Зильмердак (высота 921 м) дала возможность обору-
довать видовую точку, с которой открывается вид на малотронутые цивилиза-
цией величественные труднодоступные хребты гор со скальными обнажениями 
и растущие вдали смешанные леса (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  
Дальняя перспектива на видовой точке до и после рубок 

 
Б. Оформление краевого эффекта созданием разновозрастных много-

ярусных насаждений. Краевой эффект леса обсуждается исключительно с 
точки зрения выращивания древесины, без учета рекреационных особенностей. 
В то же время первое впечатление от леса складывается именно от степени вы-
раженности опушечного или краевого эффекта. В этой связи усиление декора-
тивности пейзажей, улучшение санитарно-гигиенических свойств опушки леса 
и тем самым обострить ощущение красоты леса оказались возможными ланд-
шафтными рубками [2]. 

Ощущение опушки леса – психофизический процесс непосредственно 
чувственного отражения самих первых свойств леса [4]. Отчего же это разно-
образие и плотность организмов на окраине двух соседствующих биогеоцено-
зов и переходных поясах между ними и их отражение, а в принципе любой 
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опушки имеет такую притягательную силу? Возможно это «влечение к жизни» 
[6] подсознательно связано с более благоприятными условиями окружающей 
среды, обеспечивающие безопасность (открытое пространство), обилие пищи 
(скопление на ограниченной территории флоры и фауны) и зрелищность (оби-
лие света, игра света и тени). 

Оформление краевого эффекта создани-
ем разновозрастных многоярусных насажде-
ний произведено в двух смежных участках. 

В первом - опушечном - (4В 3Кл, 3Лп ед 
Б+Ос+Ив, А-25 лет, Нср- 18 м, Дср-20см, пол-
нота - 0.9, класс бонитета - III, дубняк клено-
во-липовый, Д2, запас на 1 га - 90 м3/га) пол-
нота насаждения снижена до 0,5. Это должно 
стимулировать развитие крон и несколько 
сдерживать рост в высоту. Помимо этого 
снижение полноты от 0.9 до 0,5 улучшило 
проходимость и просматриваемость, создала 

заметный контраст с сосновным массивом леса (6Лп 1Д 1В 1Кл 1Ос, Нср- 23 м, 
Дср-24,0 см, полнота - 0.7, класс бонитета - II, дубняк кленово-липовый, Д2, за-
пас на 1 га - 190 м3/га. Подрост 7Лп3Кл, 13 лет), в котором удалены деревья с 
относительным диаметром до 0,7. Интенсивность рубки составляет 14% от об-
щего запаса (рисунок 2). 

Создание ступенчатых разновозрастных древостоев на пограничной терри-
тории леса и поля при монотонности внешнего облика насаждений с низкими эс-
тетическими свойствами на въезде в основные места отдыха дала возможность 
повысить притягательность пограничных участков, где важнейшим элементов 
является дизайн и художественное конструирование строения насаждений. 

В. Краевой эффект с цветовым оформ-
лением. При формировании опушки древостоя 
важное значение приобретает цветовое оформле-
ние подбором пород (рисунок 3). Оно особенно 
красочно рано весной и в пору увядания листвы. 
Чтобы показать в полной красоте в «багрец и зо-
лото одетые леса» по краю 50-летных чистых 
лесных культур сосны удалены все деревья, кро-
ме подроста клена остролистного (заготовлено 
20м3/га, Туймазинское лесничество). 

Цветовое восприятие посетителя леса в 
эту пору характеризуется не просто спектральным составом и интенсивностью 
излучения, а целым комплексом физических характеристик, связанных с кон-
фигурацией, формой, пространственной ориентацией, движением, фигуро-
фоновыми отношениями и многими другими перцептивными качествами. Вос-
приятие цвета в этом случае зависит не только от излучения, попадающего в 
глаз от поверхности отдельных деревьев, подроста и живого напочвенного по-
крова, но и от излучения, отражающегося от поверхности всех компонентов ле-
са, от их формы, от фактуры их поверхности, и от знания, что это реальный 
мир, но это состояние его хрупкое, недолговечное. 

Рисунок 3 
Цветовое оформление опушки 

Рисунок 2 
Оформление краевого эффекта 
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Г. Регулирование протяженности 
крон деревьев. На пограничных террито-
риях леса и поля крона деревьев, как пра-
вило, сильно разрастается и опускается до 
самой земли. Процесс естественного очи-
щения от сучьев на границе леса и поля не 
срабатывает: оставаясь под снегом, нижняя 
часть кроны повреждается, приобретает 
неряшливый вид. 

Поднятие кроны деревьев до 1,3 м 
(вырублено до 10м3/га неликвидной древе-
сины) в лиственных древостоях ― эффективный прием для повышения эстети-
ки насаждения. Этот прием возможен и в придорожных лесных полосах (рису-
нок 4. Уфимское лесничество). 

Д. Посадка фоновых деревьев перед стеной леса. Повысить вырази-
тельность лиственных древостоев удается посадкой ели колючей и ели обыкно-
венной сеянцами или саженцами. При необходимости ускорения работ предпо-
чтительны саженцы размещением 3м в междурядьях и 1м в рядах (3,3 тыс. 
шт/га), 3-4 ряда посадок создают эффект ступенчатости и контрастности (рису-
нок 5, ГКУ «Пригородное лесничество»). 

Такой же эффект получен при стрижке живой изгороди (рисунок 6, там 
же). Повторяемость ландшафтных рубок может быть через 5-10 лет. 

 

  
Рисунок 5 Рисунок 6 

Посадка лесных культур хвойных пород Стрижка живой изгороди 
 

 
Рисунок 7 

Оформление видовой точки с одиночным деревом 
 
Проведенные ландшафтные рубки значительно улучшили класс совер-

шенства насаждений. Статистические показатели изменения ландшафтных ха-
рактеристик достоверны с вероятностью до 95%. 

Рисунок 4 
Обрубка нижних сучьев 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В ПРИРОДОХРАННОМ ОБУСТРОЙСТВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

RESEARCH OF WOOD AND SHRUBBY PLANTINGS  
IN THE NATURE PROTECTON OF SETTLEMENTS 

 
Аннотация. Древесно-кустарниковые насаждения в виде полезащитных 

лесных полос, создаваемые в природоохранном обустройстве, для защиты сель-
скохозяйственных угодий от неблагоприятного воздействия природных и ан-
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тропогенных факторов. Полезащитные лесные полосы по границам полей сево-
оборотов и внутри полей севооборота снижают скорость ветра, равномерно 
распределяют снег на полях и тем самым повышают влажность и плодородие 
почвы, способствуют уменьшению испарения влаги с межполосных клеток, 
улучшению микроклимата и гидрологического режима территории, сохранение 
посевов сельскохозяйственных культур при пыльных бурях, защите их от засух, 
суховеев, повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Abstract. Wood - shrub planting in the form of shelter belts, created in the en-
vironmental arrangement for the protection of agricultural land from the adverse ef-
fects of natural and anthropogenic factors. Shelter belts along the borders of fields of 
crop rotations and in the fields of crop rotation reduces the wind speed, evenly dis-
tribute the snow on the fields and thereby increase the moisture and soil fertility, help 
to reduce moisture evaporation from mezhpolosnyh cells, improve the microclimate 
and the hydrological regime of the territory, preservation of crops with dust storms, to 
protect them from drought, dry winds, increase crop yields. 

Ключевые слова: озеленение, древесно-кустарниковые насаждения, де-
ревья, природоохранные условия. 

Keywords: landscaping, tree and shrub plantings, trees, environmental condi-
tions. 

 
Одной из главных особенностей рационального использования сельско-

хозяйственных земель является разумное сочетание экономических и экологи-
ческих потребностей общества. 

В наш высокотехнологичный век стоит задуматься о рациональном ис-
пользовании земель, предотвратить их истощение и увеличить продуктивность, 
при этом предотвратить негативные последствия. 

На сегодняшний день защитные лесные насаждения являются одним из 
важнейших факторов экологической оптимизации агроландшафта, при возрас-
тающем антропогенном воздействии. Они вносят изменения в экологическое и 
биологическое равновесие территории путем создания своеобразного микро-
климата на почвах прилегающих к лесным полосам, поглощения части поверх-
ностного стока, что в конечном итоге влияет на продуктивность и качество 
продукции [1]. 

Цель исследования - оценка влияния и значения защитных лесополос, как 
объекта природообустройства, и охарактеризовать их экологическую роль на тер-
ритории муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. 

В основе исследования лежит системный и сравнительный анализы лите-
ратурного и фактического материала, полученного в ходе экспедиционных вы-
ездов и полевых работ. 

Защитные лесные полосы являются элементом долговременной организа-
ции территории и важнейшим фактором агроэкологического преобразования 
природы. Полезащитные лесные полосы создаются для защиты пашни и сель-
скохозяйственных культур от воздействия неблагоприятных природных и ан-
тропогенных факторов [4]. 

Для исследования были выбраны две полезащитные лесные полосы и от-
крытое поле. Лесополоса 1 состоящая из березы повислой (Betulа Pendula) воз-
раст 50 лет, средняя высота 18 м. Лесополоса 2 состоящая из тополя бальзами-
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ческого (Populus Balsamifera) возраст 45 лет, средняя высота 17 м. Лесополосы 
продуваемой конструкции. 

Задержание снега полезащитными полосами способствует повышению 
урожая сельскохозяйственных культур за счет дополнительного накопления 
влаги на защищаемой лесными полосами территории. Задерживание в лесных 
полосах значительное количество снега, способствует поступлению талых вод в 
почву, растекаясь в стороны от лесных полос [7]. Лесные полосы постоянно 
способствуют обводнению облесенной территории. Один метр лесной полосы 
задерживает дополнительно к объему снега в открытой степи от 50 до 80 м3, 
что имеет большое значение для защиты сельскохозяйственных культур от вы-
мерзания, и увлажнения почвы на межполосных участках. Из таблицы 1 видно, 
что на расстоянии 50-500 м наблюдается равномерное снегораспределение. 

Содержание влаги в почве играет важную роль для растений, особенно в 
засушливый год. Из таблицы 2 видно, что влажность в почве по мере отдаления 
от лесополосы уменьшается. Максимальная влажность наблюдается на рассто-
янии 50 м от полосы. 

 
Таблица 1   Влияние полезащитных лесных полос на снегоотложение 

Лесополосы 
Толщина снега (см) на расстоянии от лесополосы, м 

в полосе 50 100 200 500 в открытом поле
Лесополоса 1 

(Береза) 24 38 35 28 21 16 

Лесополоса 2 
(Тополь) 22 36 32 23 18 14 

 
Таблица 2   Влажность почвы в (%) 

Лесополосы 
Расстояние от лесополосы, м

в полосе 50 100 200 500 в открытом поле
Лесополоса 1 

(Береза) 21,8 25,1 22,8 20,1 17,6 16,9 

Лесополоса 2 
(Тополь) 22,7 26,7 24,6 22,3 20,1 18,2 

 
На каждом гектаре поля, защищенного лесными полосами, дополнитель-

но вырастает до 100-115 центнеров сахарной свеклы, 25-30 - многолетних трав, 
130-200 - зеленой массы кукурузы. Любой агротехнический прием, направлен-
ный на повышение урожайности на облесенных полях, оказывается эффектив-
нее в 1,5 - 2 раза, чем в открытом поле. 

Температура воздуха среди зеленых насаждений, особенно в жаркую по-
году, значительно меньше, чем на открытых местах. Зеленые насаждения, за-
щищая почву и поверхности стен зданий от прямого солнечного облучения, 
предохраняют их от сильного перегрева и тем самым от повышения температу-
ры воздуха. 

 
Таблица 3   Средняя температура в лесополосах и на открытом пространстве 

Место замера t(°C) 
Открытое пространство 26 
Березовая лесополоса 22 
Тополиная лесополоса 23 
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По данным таблицы 3 можно сказать, что в березовой лесополосе про-
хладнее чем в тополиной на 1 °C, так как там температура уменьшается на 4°C, 
а в тополиной на 3°C. 

При изучении черноземов использовался и сравнительно-аналитический 
метод, который позволяет путем применения химических, физико-химических 
и других методов анализа судить о составе и свойствах почв. Содержание гуму-
са, мощность гумусового слоя и состав гумуса являются важными показателями 
потенциального плодородия почвы. Однако как его интегрированный показа-
тель гумус черноземов подвержен заметным изменениям под действием возрас-
тающей антропогенной нагрузки на пахотные почвы. В первые 10-20 лет после 
распашки происходит наиболее резкое снижение количества источников гуму-
са. Потери и недостаток легкоразлагаемых органических веществ приводит к 
усилению процессов выпахивания: ухудшение структуры, физических и водно-
физических свойств, ухудшение питательного режима почв. Средние биологи-
ческие потери гумуса в пахотном слое за все время использования черноземов 
составляют, примерно, 15 - 20 %. Восстановить содержание гумуса в пахотных 
черноземах до уровня целинных практически невозможно из-за большой раз-
ницы в количестве поступающих источников гумуса на целине и пашне и раз-
личий в функционировании естественных фитоценозов и агроценозов [3]. 

Гумус черноземов характеризуется преобладанием гуминовых кислот над 
фульвокислотами. Гуминовые кислоты отличаются высокой степенью конден-
сированности, а фульвокислоты – почти полным отсутствием их свободных 
форм [5]. 

 
Таблица 4   Гумусное состояние типичных черноземов на облесенных полях 

Показатели В полосе 500 м от лесополосы 

Содержание гумуса, % 9,9+/-0,5 8,5+/-0,7 

Запасы гумуса, т/га 220+/-10 200+/-10 

Подвижный гумус, % 0,9+/-0,07 0,7+/-0,05 

Запасы подвижного гумуса 18,9+/-1,1 11,5+/-0,8 

 
По данным Таблицы 4 видно, что защитные лесные насаждения увеличи-

вают мощность гумусового горизонта не только под лесополосами, но и на 
прилегающих полях. 

Как правило, такое увеличение копирует расположение снежного шлейфа 
в заветренную сторону до 100 метров и более и до 50 метров в наветренную 
сторону от лесной полосы. В этих зонах обычно формируется более высокий 
урожай, а следовательно, и растительная масса, и более мощные корневые си-
стемы растений [6]. 

Влияние полезащитных лесных полос на уровень шума. 
Лесополосы располагаемые вдоль автотранспортных магистралей сни-

жают уровень шума на 5—10%. Кроны лиственных деревьев поглощают 26% 
падающей на них звуковой энергии. 
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Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на 
участке шириной в 30—40 м могут снижать уровни шума на 17 - 23 Дб, не-
большие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями — на 4—7 
Дб. Крупные лесные массивы снижают уровни шума авиационных моторов на 
22—56% по сравнению с открытым местом на том же расстоянии. Наличие 
травяного покрова также способствует уменьшению уровня на 5—7 фонов [2]. 

По данным можно сказать, что лесополосы положительно влияют, а 
именно: 

Лесные полосы продуваемой конструкции более равномерно задержива-
ют снег. Снегозадерживание полезащитными полосами способствует повыше-
нию урожая сельскохозяйственных культур за счет дополнительного накопле-
ния влаги на защищаемой лесными полосами территории. 

Защитные лесные насаждения увеличивают мощность гумусового гори-
зонта не только под лесополосами, но и на прилегающих полях. Все горизонты 
почвы становятся мощнее, переходы между ними постепеннее, а окраска почвы 
темнее. 

В целом увеличивают урожайность полей. На участке поля, непосред-
ственно прилегающим к полосе, создаются неблагоприятные условия для раз-
вития сельскохозяйственных культур. Более высокая урожайность отмечена в 
отдаленности лесной полосы на 100 – 300 метров. 

Лесополосы располагаемые вдоль автотранспортных магистралей сни-
жают уровень шума. 

Полезащитные лесные полосы играют важную природоохранную роль, 
являясь частью экологического каркаса агроландшафта. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА  
В САЛАВАТСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

COMBINED FOREST REGENERATION IN THE STATE BUDGET  
INSTITUTIONS ВASHKORTOSTAN SALAVAT FORESTRY 

 
Аннотация. В данной статье представлен анализ комбинированного воз-

обновления леса. При этом воспроизводство лесов рассматривается как слож-
ный природный комплекс одновременного естественного и искусственного 
восстановления лесов на территории лесного фонда, что вызывает необходи-
мость выработки как практических приемов и способов создания новых лесов, 
так и строгого научного подхода к восстановлению биогеоценозов в условиях 
сложившихся проблем природопользования. 

Abstract. This article presents an analysis of the combined forest regeneration. 
This reforestation is regarded as a complex natural system at the same time natural 
and artificial regeneration of forests on the territory of the forest fund, which raises 
the need for a practical methods and ways to create a new forest , and rigorous scien-
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tific approach to the restoration of ecosystems in the conditions of existing environ-
mental problems. 

Ключевые слова: сосна, воспроизводство лесов, содействие естествен-
ному возобновлению 

Keywords: pine, reforestation methods, promoting stestvennomu renewal, 
continuous cutting 

 
Введение. Комбинированное возобновление - это сочетание естественно-

го и искусственного возобновления лесов на одном и том же участке. Этот ме-
тод может быть представлен различными вариантами: дополнением естествен-
ного возобновления частичными лесными культурами или естественным воз-
обновлением лесообразующих пород в лесных культурах. Комбинированное 
возобновление применяется в основном там, где происходит неудовлетвори-
тельное возобновление или лесные участки возобновляются второстепенными 
породами. 

Целью исследований является обеспечение восстановление качествен-
ных лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия и полезных 
функций лесов. 

Задачей является сокращение лесовозобновительного периода за счёт со-
хранения подроста и посадки крупномерного посадочного материала. 

Условия, материалы и методы исследования. В лесах с режимом ин-
тенсивной и ограниченной хозяйственной деятельности, в том числе в лесах 
национальных парков, природных заповедников и других, меры содействия 
естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, 
если они не нарушают режима охраны соответствующих территорий. 

Меры по сохранению подроста ценных лесных древесных пород осу-
ществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в 
таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному по-
крову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от 
уничтожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных 
древесных пород не менее предусмотренного при отводе лесосек. После прове-
дения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных 
древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, 
вырубки сломанных и поврежденных лесных растений[3]. 

Площади лесных участков, на которых количество экземпляров главной 
лесной древесной породы, введенных за счет посева и посадки, равно или 
больше количества подроста лесных насаждений, относятся к площадям, заня-
тым лесными культурами, при меньшем количестве, – занятом комбинирован-
ным лесовосстановлением. Все участки, подлежащие облесению, образуют ле-
совосстановительный фонд. 

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей. 
Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным госу-
дарственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специ-
альных обследований и при отводе лесосек. При этом отдельно учитываются 
площади лесных участков, подлежащие естественному и искусственному лесо-
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восстановлению. Все участки, нуждающиеся в искусственном лесовосстанов-
лении и лесоразведении в доступном для хозяйства месте образуют лесокуль-
турный фонд: 

- не покрытые лесной растительностью земли, где затрудненно восста-
новление ценных лесных древесных пород естественным путем или мерами со-
действия естественному лесовосстановлению; 

- намеченные под сплошную рубку лесосеки ревизионного периода с по-
следующим искусственным лесовосстановлением (при отсутствии предвари-
тельного естественного возобновления под пологом леса или при наличии бла-
гонадёжного подроста и молодняка в количестве менее 500- 2000 штук на гек-
таре). 

- осушенные болота, рекультивируемые земли, пригодные для лесовос-
становления, и другие нелесные земли, которые временно использовались для 
других целей. 

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур уста-
навливается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка 
лесных насаждений главной лесной древесной породы. Этот способ лесовос-
становления обычно применяют при наличии благонадёжных экземпляров под-
роста главной породы, чаще всего, от 1000 до 2500 штук на гектаре. 

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений 
проводится в основном в зеленых зонах в целях повышения санитарно-
гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах. Пер-
воначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановле-
нии под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50% от нор-
мы, установленной для искусственного лесовосстановления в соответствующих 
природно-климатических условиях [2]. 

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат 
лесные культуры с приживаемостью 25…85%, если отсутствует естественное 
возобновление. Лесные культуры с неравномерным отпадом (гибелью расте-
ний) по площади участка дополняются при любой приживаемости [4]. 

Для изучения возобновления сосны под пологом культур и на прилегаю-
щих участках были заложены 2 пробные площади в Кигинском участковом 
лесничестве Салаватского лесничества РБ (таблица 1). 

Пробная площадь №1 заложена в кв. 23 (выдел 13). Смешанные насажде-
ния сосны с березой площадь выдела 2,5 га. Таксационная характеристика 
насаждения 8С2Б, 73 года, средняя высота 21м, средний диаметр – 22см, 1 
класс бонитета, полнота 0,8, тип леса – снытьевый, запас на 1 га 280 м3. Макси-
мальное количество подроста 20 шт/100м2. 

Пробная площадь №2 заложена в кв. 95 (выдел 33). Смешанные насажде-
ния сосны с березой, площадь выдела 1,1 га. Таксационная характеристика 
насаждения 6С(80)2С(120)2Б, средняя высота 22 м, средний диаметр – 22 см, 1 
класс бонитета, полнота 0,6, тип леса – снытьевый, запас на 1га 230 м3. Макси-
мальное количество подроста 20 шт/100м2. 

На всех пробных площадях идет благонадежное естественное возобнов-
ление леса. 
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Участки леса сформированы комбинированным возобновлением и имеет-
ся возможность в дальнейшем, после проведения рубок формировать новый 
древостой путем сохранения подроста и дополнением хозяйственно ценными 
породами крупномерным посадочным материалом. 

 
Таблица 1   Характеристика пробных площадей 

№ 
ПП 

Состав 
древостоя 

Воз-
раст, 
лет 

Класс 
бонитета 

Полно-
та 

Тип леса, 
ТУМ 

Запас, 
м3/га 

Характеристика подроста 

Состав Возраст, 
лет 

N, шт/га Высота, 
м 

1 8С2Б 73 I 0,8 Сн, С2 280 10С 35 1200 6 

2 6С2С2Б 83 I 0,6 Сн, С2 230 10С 10 1500 0,5 

 
По данным характеристик пробных площадей, максимальное количество 

подроста сосны имеется на площадях, которые расположены на границе леса, 
т.е. вдоль открытой местности, но тем не менее есть необходимость в комбини-
рованном лесовосстановлении в связи с недостаточным количеством подроста. 
Комбинированное лесовосстановление позволяет максимально сохранить био-
разнообразие на данной территории и формировать наиболее продуктивные 
насаждения. 
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УСКОРЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ  
ОСТАТКОВ ПУТЕМ ОТБОРА АКТИВНЫХ ШТАММОВ  

ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ДЕСТРУКТОРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ACCELERATED DECOMPOSITION OF ORGANIC RESIDUES THROUGH 

THE SELECTING OF ACTIVE STRAINS OF SOIL MICROORGANISMS, 
CEIIULOSE DESTRUCTOR 

 
Аннотация. В статье приведены результаты модельных опытов по изуче-

нию влияния различных штаммов и комбинаций микроорганизмов на разложе-
ние органических остатков, путем отбора наиболее эффективных и отселекти-
рованных штаммов почвенных микроорганизмов, деструкторов целлюлозы. 
Отмечено, что целлюлозолитическая активность комбинаций почвенных мик-
роорганизмов Trichodermin reisei + Bacillus subtilis из целлобактерина + Bacillus 
subtilis 26 D + дрожжи «Восток» (0,0098 г) и Trichodermin reisei + Bacillus 
subtilis 26 D + Pseudomonas ВК-9 + дрожжи «Стерня» (0,0092 г) была на 10-
48 % выше в сравнении с другими вариантами. Наименьшее разложение цел-
люлозы отмечалось на варианте №10 (Bacillus subtilis из целлобактерина + 
Bacillus subtilis 26 D +лактобактерии – 0,0006 г). 

Abstract. The article presents results of model experiments on the effect of 
different strains and combinations of microorganisms in the decomposition of organic 
residues, by selecting the most effective and been accumulated strains of soil micro-
organisms, cellulose decomposers. It is noted that the cellulolytic soil microorgan-
isms combinations Activity Trichoderma reisei + Bacillus subtilis of tsellobakterina + 
Bacillus subtilis 26 D + yeast "East" (0.0098 g) and Trichoderma reisei + Bacillus 
subtilis 26 D + of Pseudomonas VC-9 + yeast "stubble" (0.0092 g ) was 1,5 above 
compared with other embodiments. 

Ключевые слова: селекция, микроорганизмы, целлюлозолитическая ак-
тивность, целлюлоза. 

Keywords: selection, micro-organisms, cellulolytic activity, cellulose. 
 
Введение: Проблема использование почвенных микроорганизмов как 

«помощников» в повышении урожайности сельскохозяйственных культур име-
ет более чем вековую историю. Растительные остатки являются важным источ-
ником пополнения питательных веществ почвы. В соломе органического веще-
ства содержится в 3-4 раза больше, чем в навозе. При использовании ее в каче-
стве удобрения происходят обогащение почвы элементами питания и повыше-
ние содержания гумуса. Так, из 1 тонны соломы с учетом пожнивно-корневых 
остатков в почву возвращается 8,5 кг азота, 3,8 кг фосфора, 13 кг калия, 4,2 кг 
кальция, 0,7 кг магния и ряд микроэлементов, которые больше накапливаются в 
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соломе, чем в зерне: железа – от 10 до 30, марганца – от 15 до 70, меди – от 2 до 
5, цинка – от 20 до 50, молибдена – от 0,2 до 0,4, бора – от 2 до 5 г/т. 

Известно, что солома зерновых культур, оставленная в поле и запаханная 
на месте, за счет высокого содержания целлюлозы и кремнийорганических со-
единений имеет длительный период разложения. Поэтому в пахотном горизон-
те ее остатки сохраняются на протяжении 3-5 лет. Они способствуют иссуше-
нию почвы и непродуктивному расходованию запасов азота [1,2,4,6]. 

Интенсификация разложение свежего органического вещества, поступа-
ющего в почву, имеет большое агротехническое значение. Во-первых, повыша-
ется эффективность органического удобрения. Во-вторых, уменьшается коли-
чество растительных остатков в почве – мест сохранение значительного числа 
фитопатогенов. В-третьих, микроорганизмы – сапрофиты выделяют антибиоти-
ки, вещества подавляющие жизнедеятельность фитопатогенных организмов, в 
том числе и возбудителей корневых гнилей [3,5]. 

Цель опыта: проведение селекции микроорганизмов, разлагающих орга-
нические остатки, путем отбора активных штаммов почвенных микроорганиз-
мов, деструкторов целлюлозы. 

Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории микро-
биологии ООО НВП «БашИнком». 

Предварительно в пробирках размещали полоски тонкого целлофана - 
продукта природного происхождения, получаемого после обработки целлюло-
зы (шириной 2 см и длиной 20 см). Полоски целлофана отмывали дистиллиро-
ванной водой и смесью спирта с эфиром (1:1), затем высушивали при темпера-
туре 1050 С до постоянного веса. После этого полоски целлофана взвешивали на 
аналитических весах. В каждую пробирку добавляли 30 мл рубцовой жидкости. 
Далее содержимое пробирок заливали вазелиновым маслом и инкубировали в 
термостате в течение 24 часов при температуре 390 С. После инкубации полоски 
целлофана еще раз взвешивали. При разнице веса целлофановых полосок до 
инкубирования и после него определяли процент гидролиза целлюлозы. Опыты 
проводили в 3-х кратной повторности. 

Для проведения селекционной работы были взяты следующие бактери-
альные культуры: 

1) Bacillus subtilis 26Д; 
2) Bacillus subtilis №53; 
3) Bacillus subtilis №355; 
4) Bacillus subtilis ВК-12; 
5) Pseudomonas ВК-9; 
6) Pseudomonas putida ВК-27; 
7) Trichodermin resei; 
8), 9), 10) Штаммы Целлобактерина. 
Результаты исследования: Результаты модельных опытов показали, что 

наибольшая целлюлозолитическая активность в сравнении с контролем отмеча-
лась на вариантах № 7 и 2 с использованием бактериальной культуры 
Trichodermin resei и Bacillus subtilis 26 D (таблица 1). При этом разница веса 
целлофановых полосок до инкубирования и после него составила 0,0029 и 
0,0027 г соответственно. Уменьшение разложения целлюлозы наблюдалось при 
использовании штамма Bacillus subtilis № 53. У штаммов целлобактерина (ва-
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рианты № 9,10 и 11) также была менее выражена целлюлозолитическая актив-
ность. 

Целлюлозолитическая активность различных штаммов и комбинаций 
почвенных микроорганизмов приведена в таблице 2. 

 

Таблица 1   Целлюлозолитическая активность различных штаммов  
почвенных микроорганизмов 

№ варианта Штамм Вес до опыта, г Вес после опыта, г Разница, г 
1 Конроль 0,0734 0,0733 0,0001 
2 Bacillus subtilis 26 D 0,0673 0,0646 0,0027 
3 Bacillus subtilis № 53 0,0705 0,0689 0,0015 
4 Bacillus subtilis № 355 0,0738 0,0719 0,0019 
5 Bacillus subtilis ВК-12 0,0772 0,0746 0,0025 
6 Pseudomonas ВК-9 0,0790 0,0768 0,0022 
7 Pseudomonas ВК -27 0,0748 0,0725 0,0018 
8 Trichodermin reisei 0,0741 0,0746 0,0029 
9 Bacillus subtilis 0,0760 0,0731 0,0019 
10 2 МRS Bacillus subtilis 0,0767 0,0747 0,0020 
11 3 МRS Bacillus subtilis 0,0764 0,0746 0,0018 
 

Таблица 2   Целлюлозолитическая активность различных штаммов 
и комбинаций почвенных микрорганизмов 

№ 
вари-
антов 

Штаммы микроорганизмов 
Вес до 
опыта, г 

Вес после 
опыта, г 

Разница

1 2 3 4 5 
1 Конроль 0,1102 0,1101 0,0001 
2 Trichodermin reisei + Pseudomonas ВК-9 0,1088 0,1007 0,0081 
3 Trichodermin reisei + дрожжи «Восток» 0,1065 0,0990 0,0075 
4 Trichodermin reisei + Bacillus subtilis 26 D 0,1036 0,0960 0,0076 
5 Trichodermin reisei + дрожжи «Стерня» + лактобактерии 0,1069 0,01001 0,0068 
6 Trichodermin reisei + Bacillus subtilis № 355 0,1105 0,1037 0,0068 

7 
Trichodermin reisei + Bacillus subtilis из целлобактерина 
+ Bacillus subtilis 26 D 

0,1058 0,0991 0,0067 

8 Trichodermin reisei + Pseudomonas ВК-9 + лактобактерии 0,1049 0,0987 0,0062 

9 
Bacillus subtilis из целлобактерина + Bacillus subtilis 
№355 +лактобактерии 

0,1081 0,1030 0,0051 

10 
Bacillus subtilis из целлобактерина + Bacillus subtilis 26 
D +лактобактерии 

0,1033 0,1027 0,0006 

11 
Bacillus subtilis из целлобактерина + лактобактерии + 
Pseudomonas ВК-9 

0,1122 0,1062 0,0060 

12 
Trichodermin reisei + Bacillus subtilis из целлобактерина 
+ Bacillus subtilis 26 D + дрожжи «Восток» 

0,1109 0,1011 0,0098 

13 
Trichodermin reisei + Bacillus subtilis 26 D + Pseudomo-
nas ВК-9 + дрожжи «Стерня» 

0,1111 0,1019 0,0092 

14 
Trichodermin reisei + Bacillus subtilis из целлобактерина 
+ Pseudomonas ВК-9 + дрожжи «Восток» 

0,1098 0,1010 0,0088 

15 
Trichodermin reisei + Pseudomonas ВК-9 + дрожжи 
«Стерня» + лактобактерии 

0,1134 0,1049 0,0085 

16 
Trichodermin reisei + Bacillus subtilis 26 D + Pseudomo-
nas ВК-9 + дрожжи «Восток» 

0,1111 0,1026 0,0085 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5

17 Trichodermin reisei + Bacillus subtilis 26 D + дрожжи
« Восток» + лактобактерии 

0,1106 0,1031 0,0075 

18 Trichodermin reisei + Bacillus subtilis из целлобактерина 
+ Bacillus subtilis 26 D + дрожжи «Стерня»

0,1129 0,1056 0,0073 

19 Trichodermin reisei + лактобактерии + Bacillus subtilis 26 
D + дрожжи «Стерня» 

0,1104 0,1034 0,0070 

20 Trichodermin reisei + лактобактерии + Pseudomonas ВК-
9 + дрожжи «Восток» 

0,1111 0,1026 0,0085 

 
В наших опытах наибольшая целлюлозолитическая активность была вы-

явлена на вариантах №12 и 13 со следующими комбинациями микроорганиз-
мов: Trichodermin reisei + Bacillus subtilis из целлобактерина + Bacillus subtilis 
26 D + дрожжи «Восток» (0,0098 г) и Trichodermin reisei + Bacillus subtilis 26 D 
+ Pseudomonas ВК-9 + дрожжи «Стерня» (0,0092 г). Наименьшее разложение 
целлюлозы отмечалось на варианте №10 (Bacillus subtilis из целлобактерина + 
Bacillus subtilis 26 D +лактобактерии – 0,0006 г). 

Заключение. Таким образом, штаммы и комбинации микроорганизмов 
на вариантах № 12 и 13 позволяют рекомендовать их для ускорения разложения 
растительных остатков и повышения биологической активности почвы за счёт 
развития полезной микрофлоры. 
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СВИНЕЦ И КАДМИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИЙ 

LEAD AND CADMIUM IN AGRICULTURAL PRODUCTION  
WHEN USING FERTILIZERS 

 
Аннотация. В результате проведенных исследований установлено, что в 

накоплении тяжелых металлов, перераспределении их в вегетативной и генератив-
ной частях растения большое значение имеют биологические особенности культур. 

Фосфорные удобрения, применяемые в высоких нормах на черноземе 
выщелоченном не приводят к ухудшению качества продукции; органические 
удобрения, прежде всего сидераты, в последействии могут способствовать зна-
чительному накоплению свинца и кадмия. 

Abstract. As a result of the conducted researches it is established that in accu-
mulation of heavy metals, their redistribution in vegetative and generative parts of a 
plant biological features of cultures are of great importance. The phosphoric fertiliz-
ers applied in high norms on the chernozem lixivious don't lead to deterioration of 
production; organic fertilizers, first of all siderata, in an after-effect can promote con-
siderable accumulation of lead and cadmium. 

Ключевые слова: пахотные почвы, тяжелые металлы, фосфорные удоб-
рения, навоз, сидераты. 

Keyword: arable soils, heavy metals, manure, phosphoric fertilizers, siderates. 
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Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в 
агроландшафты из антропогенных источников, особое место занимают тяжелые 
металлы [6]. Термин «тяжелые металлы» появился в последние десятилетия и 
сразу приобрел негативное звучание. Представление об обязательной токсич-
ности тяжелых металлов является заблуждением, так как в эту же группу попа-
дают цинк, медь, молибден, кобальт, марганец, железо, т.е. те элементы, боль-
шое позитивное биологическое значение которых давно обнаружено и доказа-
но. Однако имеется группа металлов, за которыми закрепилось только одно 
негативное понятие – «тяжелые» в смысле «токсичные». Эта группа включает 
ртуть, кадмий и свинец. По общему мнению, их считают наиболее вероятными 
и опасными загрязнителями окружающей среды, так как эти металлы широко 
используются в промышленности и транспорте [1]. 

Поступление в ландшафт свинца и кадмия может быть связано с широким 
использованием в сельском хозяйстве фосфатов, содержащих эти элементы в 
виде примесей [3]. В современных условиях снижения производства минераль-
ных удобрений и их дороговизны одним из основных резервов повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, является рациональное использо-
вание органических удобрений и, прежде всего, сидерата. 

Применение минеральных удобрений обходятся производителям расте-
ниеводческой продукции достаточно дорого, а внесение навоза ограничивается 
как большими транспортными расходами, так и малым выходом навоза из–за 
резкого уменьшения поголовья скота. Поэтому применение зеленых удобрений 
в комплексе с минеральными экономически оправдано. 

Целью данной работы явилось изучение качества сельскохозяйственной 
продукции, и влияние различных видов органических и фосфорных удобрений 
на накопление свинца и кадмия. 

Исследования проводились в стационарных полевых опытах в учхозе 
Башкирского аграрного университета в шестипольном зернопаропропашном 
севообороте (пар – озимая рожь – яровая пшеница – кукуруза – яровая пшеница 
– ячмень). Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглини-
стый. Агрохимические свойства пахотного слоя: гумус - 6,7 – 7,2 %; рНKCl 5,2 – 
5,5; Нг – 5,5 – 6,7; сумма поглощенных оснований - 32 – 34 мг-экв/100 г почвы, 
содержание подвижного фосфора 165 – 172; обменного калия 125 – 144 мг/кг 
почвы. 

Полуперепревший навоз 42 т/га вносили в паровое поле. В качестве зеле-
ного удобрения использовали донник желтый, который подсевали под покров 
ячменя. В среднем зеленая масса донника составила 29,5 т/га (27 – 32 т/га). По-
скольку органические удобрения являются преимущественно азотно-калийны-
ми, в варианты опыта были включены разовое внесение в паровое поле на ро-
тацию севооборота Р90 и Р180 в виде двойного суперфосфата и ежегодное вне-
сение азотных удобрений N30. 

Содержание свинца и кадмия в растительной продукции (зерне, соломе, 
зеленой массе кукурузы и донника, навозе, сорной растительности) определя-
лось методом сухого озоления с последующим измерением на атомно-адсорб-
ционном спектрофотометре. Извлечение подвижных форм свинца и кадмия из 
почвы проводили 1 н HNO3. 
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Зерновые культуры являются высокотолерантными по отношению к тя-
желым металлам, по сравнению с овощными культурами, которые склонны к 
их накоплению [2]. Известно также, что растения имеют защитный механизм, 
обеспечивающий снижение насыщенности тяжелыми металлами тканей основ-
ных органов в ряду: корни > листья > семена > плоды. По данным Ф.Х.Хазиева 
(2001), в соломе яровой пшеницы, выращенной в районах Республики Башкор-
тостан с содержанием тяжелых металлов на уровне фоновых значений, содер-
жание свинца оказалось в 2 – 5 раз, а кадмия в 2 – 3 раза выше, чем в зерне. 

Несмотря на то, что генеративные органы (семена) более консервативны 
к накоплению тяжелых металлов, чем корни, листья и солома, анализ растение-
водческой продукции озимой ржи и яровой пшеницы в наших опытах показал, 
что кадмий и свинец имеют тенденцию накопления в зерне. Так, содержание 
кадмия в зерне озимой ржи изменяется в зависимости от агрохимического фона 
от 0,041 до 0,07 мг/кг; в зерне яровой пшеницы от 0,032 до 0,073 мг/кг. Содер-
жание кадмия в зерне значительно ниже ПДК (0,1 мг/кг), в соответствии с сани-
тарными нормами зерно с такими показателями может быть использовано на 
продовольственные цели, но абсолютно исключено для применения в произ-
водстве продуктов детского питания. Для этих целей содержание кадмия в 
зерне не должно превышать 0,03 мг/кг. 

Накопление свинца, как в зерне, так и соломе всех культур значительно 
выше, чем кадмия, и коррелирует с содержанием этих элементов в почве. Ко-
личество свинца в зерне озимой ржи изменяется по вариантам опыта от 0,44 до 
0,58 мг/кг, яровой пшеницы - от 0,28 до 0,51 мг/кг, в большинстве случаев при-
ближается к значению ПДК, в некоторых вариантах превышает соответствую-
щие санитарные нормы и не может использоваться на продовольственные цели. 

Содержание солей тяжелых металлов в соломе этих культур почти вдвое 
ниже, чем в зерне. Количество кадмия изменяется в диапазоне 0,027 – 0,031 
мг/кг в соломе озимой ржи и 0,031 – 0,047 в соломе яровой пшеницы, свинца 
соответственно 0,42 и 0,52 мг/кг и 0,34 -0,46 мг/кг. 

Как высокое содержание тяжелых металлов в зерне озимой ржи и яровой 
пшеницы, так и распределение их по органам растений может быть связано с 
почвенными условиями роста и развития, а так же биологическими особенно-
стями культур, прежде всего высокой выпаханностью почвы. Содержание гу-
муса в пахотной почве опытного участка снизилось почти в два раза, по срав-
нению с почвой ненарушенного строения, с 10 до 6,5 - 7,0 %, произошло неко-
торое подкисление почвы на 0,2 – 0,3 единицы рН. Кроме того, на опытном 
участке в течение последних 30 лет применялись минеральные удобрения. Все 
перечисленное могло привести к повышению подвижности солей тяжелых ме-
таллов и к нарушению естественных процессов транслокации элементов. 

Исключение составляет ячмень. В соломе этой культуры как кадмия, так 
и свинца содержится больше, чем в зерне, что связано, по-видимому, с биоло-
гическими и физиологическими особенностями данной культуры. Содержание 
кадмия в зерне ячменя составляет 0,034 – 0,043 мг/кг, свинца – 0,44 – 0,50 мг/кг, 
следовательно, зерно не пригодно для производства продукции детского и дие-
тического питания. Количество солей тяжелых метало в соломе ячменя в 1,5 – 
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2, раза выше, чем в зерне и составляет соответственно кадмия – 0,051 – 0,071 
мг/кг, свинца – 0,65 – 0,75 мг/кг. 

Для количественной оценки степени загрязнения зерна и соломы были 
рассчитаны коэффициенты накопления тяжелых металлов, которые характери-
зуют размеры перехода их из почвы в растения. При содержании подвижных 
форм свинца в почве 25 – 30 мг/кг, что в соответствии с нормированием, реко-
мендованным ЦИНАО, является средним, коэффициент накопления в зерне со-
ставляет 0,07 - 0,16, в соломе – 0,02 – 0,07. Содержание кадмия в почве является 
повышенным, составляет 0,3 – 0,4 мг/кг, коэффициенты накопления в зерне и 
соломе 0,4 – 0,8. 

В литературе сведения о влиянии минеральных удобрений на загрязнение 
почвы тяжелыми металлами противоречивы. По оценкам ЦИНАО загрязнение 
почвы, а вслед и сельскохозяйственной продукции особо токсичными элемен-
тами (кадмий, ртуть, свинец и др.) происходит, прежде всего, в результате при-
менения фосфорных удобрений, из-за содержания в них примесей тяжелых ме-
таллов. В наших опытах разовое применение в севообороте высоких норм фос-
форных удобрений (Р180) не привело к достоверному повышению содержания 
тяжелых металлов в продукции, поскольку в опытах применялись двойной су-
перфосфат, аммофос и нитроаммофоска, т.е. химически переработанные фос-
фориты с более низким содержанием примесей, к тому же опыты проводились 
на тяжелосуглинистых высокобуферных черноземах. 

Действие органических удобрений на качество продукции было неодно-
значным. Как навоз, так и зеленое удобрение не влияли или несколько снижали 
содержание свинца (на 0,10 - 0,14 мг/кг) и кадмия (на 0,025 - 0,029 мг/кг) в 
зерне озимой ржи – первой культуре севооборота, не влияли на качество зерна 
и соломы в первом последействии на яровой пшенице. Во втором и третьем по-
следействии (зеленая масса кукурузы, зерно и солома яровой пшеницы по ку-
курузе) органических удобрений накопление тяжелых металлов в продукции 
усилилось. Так, на фоне сидерат содержание солей тяжелых металлов удвои-
лось: количество свинца повысилось с 0,28 до 0,51 мг/кг, кадмия с 0,032 до 
0,068 мг/кг. В зерне ячменя содержание свинца на фоне органических удобре-
ний было на 0,05 мг/кг выше, а содержание кадмия снизилось по сравнению с 
вариантом без внесения удобрений. 

Как показал анализ, в органических удобрениях, особенно вегетативной 
массе донника происходит накопление тяжелых металлов, кадмия и свинца – 
0,136 и 1,78 мг/кг соответственно. Это объясняется тем, что донник имеет мощ-
ную, довольно толстую, глубоко и широко проникающую корневую систему, 
способную поглощать питательные вещества из трудно растворимых почвен-
ных соединений. Значительное количество тяжелых металлов накапливают и 
сорные растения, особенно на фоне сидерат по сравнению с навозом и контро-
лем. Так на фоне навоза накопление кадмия составляет 0,112 мг/кг, а накопле-
ние свинца – 1,39мг/кг, на фоне сидерат – 0,168 и 2,17 мг/кг соответственно, что 
на 0,018 и 0,29 мг/кг больше, чем в варианте без удобрения. Следовательно, 
происходит биологическая аккумуляция тяжелых металлов в пахотном слое 
почвы. При интенсивном разложении органики во второй и третий год после ее 
запашки, тяжелые металлы из органических переходят в минеральные формы и 
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могут накапливаться в растениях в больших количествах, чем в вариантах без 
внесения удобрений. 

В результате проведенных исследований установлено, что в накоплении 
тяжелых металлов, перераспределении их в вегетативной и генеративной ча-
стях растения большое значение имеют биологические особенности культур. 
Фосфорные удобрения, примененные в высоких нормах (Р180) на черноземе 
выщелоченном тяжелосуглинистом не приводят к ухудшению качества про-
дукции, органические удобрения, прежде всего сидераты, в последействии мо-
гут способствовать значительному накоплению свинца и кадмия. Зерно озимой 
ржи, яровой пшеницы и ячменя, полученное на опытном поле, в соответствии с 
санитарными нормами не может быть использовано для производства продук-
тов детского и диетического питания. 
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ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ЗЕРНОВОК РАЗНОЙ ЧАСТИ КОЛОСА 
В ЗЕРНОВОЙ МАССЕ ОЗИМОЙ РЖИ 

EQUITY PARTICIPATION OF GRAINS IN DIFFERENT PARTS  
OF THE EAR IN THE GRAIN MASS OF WINTER RYE 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования долевого уча-

стия зерновок с разных частей колоса в формировании партии зерна озимой 
ржи. Установлено, что масса и количество зерновок разных частей колоса в 
партии зерна имеют различное долевое участие. Максимальная доля (29,2%) 
зерновок из средней части колоса (В). По массе 61,5 % всей партии зерна при-
ходится на зерновки размером крупнее 2,4 мм, с участием 21,5 % (часть колоса 
Д), 15,6 % (часть колоса Б); 11,9 % (часть колоса Г); 8,0 % (часть колоса А) и 
4,3 % (часть колоса В). В целом более 56,5 % партии зерна озимой ржи форми-
руют зерновки из средней, ниже средней и выше средней части колоса. 

Abstract. The article presents the results of research on equity of kernels from 
different parts of the ear in winter rye in the formation of the grain batch. It is estab-
lished that the weight and number of kernels in different parts of the ear in the ship-
ment of grain have different equity participation. The maximum share of 29.2% of 
the grains from the middle part of the ear (B). Mass of 61.5 % of the entire lot of 
grain falls on the grain sizes larger than 2.4 mm, with the participation of 21.5 % (the 
part of the ear Д), 15,6 % (part of the ear Б); 11,9 % (the part of the ear Г) and 8.0 % 
(part of the ear A) and 4.3 % (part of the ear B). Thus, more than 56.5 % of the ship-
ment of grain of winter rye form of grains of average, below average and above the 
middle part of the ear. 

Ключевые слова: озимая рожь, колос, разнокачественность зерновок, 
долевое участие, толщина и масса зерновок. 

Keywords: winter rye, ears, grains heterogeneity, equity, thickness and weight 
of kernels. 

 
Введение. Зерно озимой ржи используется как сырье для различного це-

левого использования в производстве продуктов питания, концентрированных 
кормов, биотоплива и крахмала, при этом зерно должно иметь соответствую-
щее качество [2, 8]. Так, установлено что, для выпечки хлеба необходимо зерно 
с низкой активностью амилолитических ферментов и высоким содержанием 
водорастворимых пентозанов, а для кормовых целей, наоборот, с низким со-
держанием пентозанов [3, 4, 6, 8]. 

Качество зерна подвержено значительной изменчивости и зависит от ге-
нотипа растения, природных условий произрастания, технологии возделывания 
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и собственно самого процесса образования зерновок на материнском растении 
[1, 7]. 

Процесс формирования зерновок озимой ржи происходит на разных ча-
стях материнского растения и в различных условиях, что приводит к их разно-
качественности, обуславливающих в совокупности неоднородность семенной 
партии зерна [8]. При этом разнокачественность зерновок характеризуется мно-
гими показателями, как их размеры, масса, плотность и химический состав [1, 
5, 9, 10]. В тоже время мало информации о массовой и количественной доле 
участия зерновок разной части колоса в формировании партии зерна. В этой 
связи выявление долевого участия каждой части колоса позволит выделить зер-
на по качеству для разного целевого использования. 

Цель и задачи исследования. Определить долевое участие зерновок раз-
ной части колоса в зерновой массе озимой ржи. Исходя из цели, были постав-
лены следующие задачи: изучить характер и степень влияния места формиро-
вания зерновок в колосе на их размеры и их долю участия в формировании пар-
тии зерна озимой ржи. 

Материалы и методы исследования. Определение размера зерновок и 
их количества проводилось в лаборатории Башкирского ГАУ из проб, получен-
ных путем деления колосьев сорта Чулпан 7 на пять равных частей (А, Б, В, Г, 
Д). При этом буквой (А) обозначена проба зерновок нижней части колоса, а 
верхней части колоса – буквой Д. Зерна получены из 700 колосьев, равной дли-
ны. Далее проводилось разделение каждой пробы по толщине семян при помо-
щи сит с продолговатыми отверстиями: 1,5-1,7 мм; 1,7-2,0 мм; 2,0-2,2 мм; 2,2-
2,4 мм; 2,4-2,6 мм; 2,6-2,8 мм. Определение массы зерновок по частям колоса 
проводилось, путем взвешивания на аналитических весах с точностью до 0,1 
мг. Количество зерновок определялось путем прямого подсчета. Массу зернов-
ки вычисляли через отношения массы зерновок определенного размера по ча-
стям колоса к их количеству. Расчет коэффициента вариации (Сv) проводился с 
использованием компьютерной программы Excel. 

Результаты исследования. Результаты исследований показывают, что в 
пределах колоса озимой ржи зерновки имеют различную массовую и количе-
ственную долю в зерновой массе (таблица 1, 2 и рисунки 1, 2). Максимальную 
массовую долю составляет зерновки (29,2%) из части колоса В, при этом из 
данной части колоса не удалось выделить зерновки толщиной менее 1,7 мм, что 
обусловлено крупностью зерновок данной части колоса. 

 
Таблица 1   Массовая доля зерновок из разной части колоса  

в формировании разной фракции зерна озимой ржи,% 
Части 
колоса 

Толщина зерновки, мм 
1,5-1,7 1,7-2,0 2,0-2,2 2,2-2,4 2,4-2,6 2,6-2,8 общая 

А 0,2 1,3 3,3 3,5 4,1 3,9 16,3 
Б 0,1 1,1 2,3 4,7 6,0 9,6 23,8 
В 0,0 0,9 1,9 4,7 7,7 13,8 29,2 
Г 0,1 1,2 2,3 4,1 4,8 7,1 19,6 
Д 0,4 1,2 2,5 2,8 2,5 1,8 11,2 

общая 0,7 5,8 12,3 19,7 25,2 36,3 100,0 
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В массовом отношении 61,5 % всей партии зерна (таблица 1) приходится 
на зерновки размером крупнее 2,4 мм, в том числе с участием части колоса А 
21,5 %, части колоса Б 15,6 %; части колоса Г 11,9 %; части колоса А 8,0 % и 
части колоса В 4,3 %. 

 

 
 

Рисунок 1  
Долевое участие зерновок из разной части колоса в формировании фракции зерна озимой ржи 

 
Мелкие зерновки (толщина 1,5-2,2 мм) составляют наименьшую долю и 

они представлены в основном частями колоса А (4,8 %) и Д (4,1 %). 
Результаты количественного подсчета показали, что доля зерновок раз-

ных частей колоса в формировании зерновой массы различна. Наибольшая доля 
зерновок из средней и смежных с ней частей колоса составляет 20,5-24,8 % (ри-
сунок 2). Минимальное участие в формировании зерновой массы озимой ржи 
принимает участие зерновки из части колоса Д (14,2 %). 

 
Таблица 2   Доля количества зерновок 

из разных частей колоса во фракциях зерна озимой ржи, % 
Части 
колоса 

Толщина зерновки, мм
1,5-1,7 1,7-2,0 2,0-2,2 2,2-2,4 2,4-2,6 2,6-2,8 общая

А 0,5 1,8 3,8 3,8 4,0 4,2 18,0
Б 0,2 1,3 2,6 4,7 5,5 8,2 22,5
В 0,1 1,0 1,9 4,3 6,6 11,0 24,8
Г 0,1 1,6 2,8 4,5 4,8 6,8 20,5
Д 0,9 1,8 3,3 3,5 2,8 2,1 14,2 

общая 1,7 7,4 14,2 20,7 23,7 32,3 100,0
 
По фракциям отмечено разное их проявление в общей партии (таблица 2). 

Так, фракция 1,5-1,7 мм в большей степени представлена зерновками части ко-
лоса Д, при доле участия их 0,9 % от общего количества зерновок в пробе. Мак-
симальная доля участия в фракции 2,0-2,2 мм отмечена зерновок из части коло-
са А. Далее по фракциям следует отметить увеличение доли участие в структу-
ре партии зерна части колоса Б (4,7 %). В крупных зерновках с толщиной 2,4-
2,6 мм и 2,6-2,8 мм наблюдается повышение доли участия части колоса В (6,6 
% и 11,0 %, соответственно). 

Таким образом, более 56,5 % всей партии зерна формируют зерновки 
размерами крупнее 2,4 мм. При учете зерновок размерами крупнее 2,2 мм, пар-
тия зерна формируется на 77,2 %. 
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Рисунок 2  
Количество зерновок из разной части колоса в формировании фракции зерна озимой ржи 

 
Результаты определения средней массы зерновок показали значительное 

варьирование её в зависимости от расположения в колосе, коэффициент вариа-
ции составил 22,66-27,79 % (таблица 3). Средний размер зерновок изменялся от 
11,05 мг до 32,29 мг. Коэффициент вариации массы зерновок по фракциям со-
ставил 7,99 - 14,74 %. 

 
Таблица 3   Масса зерновок из разных частей колоса озимой ржи, мг 

Толщина 
зерновки, мм 

А Б В Г Д 
Средняя масса зер-
новки фракции 

Cv,% 

1,5-1,7 11,05 11,67 13,33 12,50 11,21 11,95 7,99 
1,7-2,0 19,26 21,92 24,74 19,18 17,94 20,61 13,23 
2,0-2,2 22,31 23,43 26,53 21,68 19,68 22,73 11,10 
2,2-2,4 23,58 25,46 28,61 23,58 20,82 24,41 11,76 
2,4-2,6 26,32 28,09 30,39 26,02 23,08 26,78 10,09 
2,6-2,8 24,29 30,22 32,29 27,05 22,59 27,29 14,74 

средняя масса 
зерновки 

по части колоса 
21,14 23,47 25,98 21,67 19,22 – 11,47 

Cv,% 25,86 27,79 25,99 24,57 22,66 25,33 – 
 
Наиболее крупная зерновка (25,98 мг) в пределах колоса формируется в 

части В, а наименьшая (19,22 мг) – в части колоса Д. 
Выводы: Зерновки из разной части колоса участвуют в формировании 

зерновой массы в разной степени. Максимальную массовую долю составляет 
зерновки из части колоса В (29,2 %). По массе 61,5 % всей партии зерна прихо-
дится на зерновки размером крупнее 2,4 мм, с участием 21,5 % (часть колоса 
Д), 15,6 % (часть колоса Б); 11,9 % (часть колоса Г); 8,0 % (часть колоса А) и 
4,3 % (часть колоса В). Более 56,5 % всей партии зерна формируют зерновки 
размерами крупнее 2,4 мм. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ СОРГО В ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 
THE IMPACT OF PLANT PROTECTION PRODUCTS AND FERTILIZERS 

ON FORMATION OF A CROP OF SORGHUM  
IN THE FOREST-STEPPE VOLGA REGION 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы защиты семян и растений 

сахарного сорго от болезней. Особое внимание обращено на использование 
наряду с химическими и биологических фунгицидов. 

Abstract: The article deals with the problem of protecting seeds and plants 
from sweet sorghum disease. Particular attention is drawn to the use together with 
chemical and biological fungicides. 

Ключевые слова: Сахарное сорго, фунгициды, удобрение, урожайность. 
Keywords: sweet sorghum, fungicides, fertilizer, crop yields. 
 
Одним из факторов ограничивающих рост и развитие сельскохозяйствен-

ных культур является характерное для зоны воздействие майско-июньской за-
сухи. Сахарное сорго аналогов по засухоустойчивости которому нет в мире мог 
бы стать гарантом стабильности по получению высоких по годам урожаев. 
[1,7,8,9,10]. 

Данные многочисленных лабораторных исследований и результатов по-
левых опытов свидетельствуют о высокой эффективности и практическом зна-
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чении химических и биологических препаратов на многих сельскохозяйствен-
ных растениях. Но исследования по защите сахарного сорго от болезней в 
условиях республики не проводились. [5,6] 

Начиная с 2014 года нами проводились опыты по предпосевной обработ-
ке семян с использованием химических и биологических фунгицидов на двух 
фонах питания. 

Целью исследований стало определение продуктивности сахарного сорго 
сорта Кинельское 4 при возделывании ее без инкрустации и защиты химиче-
скими и биологическими фунгицидами на расчетных фонах питания. 

Полевые опыты проводились на опытных полях Татарского института 
переподготовки кадров агробизнеса в Западном Закамье Республики Татарстан. 
Почва опытного участка выщелоченный чернозем со следующими агрохимиче-
скими показателями: содержание органического вещества - 6,0 – 6,2%, щелоч-
но-гидролизуемого азота по Корнфилду – 85 мг/кг, Р2О5 - 162 и К2О – 
185мг/кг, рН сол. – 5,7. 

Агротехника в исследованиях общепринятая для зоны: после уборки 
предшественника – лущение стерни ЛДГ – 15 с последующей вспашкой на глу-
бину 22-24 см ПН-4-35, весеннее боронование зяби БЗТС – 1.0, внесение под 
первую культивацию расчетных норм сложных удобрений, предпосевная куль-
тивация КБМ-10,5. Посев осуществляли в конце второй декады мая навесной 
селекционной сеялкой СН-16. Предшественник яровая пшеница. Уборку про-
водили в первой декаде сентября. 

Статистическую обработку проводили по Б.А. Доспехову [2,3,4]. Метео-
рологические условия вегетации периода 2014-2015 гг. различались как по 
среднемесячной температуре воздуха, так и по количеству осадков. 

Характер распределения температуры и осадков в течении вегетационно-
го периода сказался на формировании урожайности, засоренности и поражен-
ности болезнями. 

Недостаток влаги в мае месяце 2014 и 2015 гг. на посевы и всходы сорго 
не оказали заметного влияния, а температурный режим превышал средние мно-
голетние на +3,1 и 2,6 ͦ С соответственно. 

Дожди в летние месяцы как 2014, так и 2015 года благоприятно сказались 
на продуктивности растений, хотя в июне и июле месяце температура воздуха 
отклонилась от нормы на 2-1,5°С. Увеличение количества осадков во второй 
половине вегетации можно считать позитивным фактором, в это время у хлебов 
второй группы происходит формирование репродуктивных органов, цветение и 
налив зерна. 

Сорный компонент изучаемого нами агрофитоценоза в полевых опытах 
был в основном представлен диким овсом, сурепкой обыкновенной, марью бе-
лой, пастушьей сумкой и осотом полевым. 

Большая засоренность отмечена на фоне внесения расчетных норм удоб-
рений на 40 т/га зеленой массы, как в 2014, так и в 2015 году. Гербицидная об-
работка в опыте не предусматривалась. Борьбу с сорняками проводили агро-
техническими методами, это отвальная вспашка, две предпосевных культива-
ции, боронование до и после всходов. Проведение предпосевных культиваций 
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создавали предпосылки для прорастания семян сорняков в начальный период 
развития растений сорго, которые затем уничтожались боронованием. 

В результате проведенных двулетних исследований выявлена реакция 
сорта сахарного сорго Кинельское 4 на предпосевную обработку семян химиче-
скими и биологическими фунгицидами, а также на нормы минеральных удоб-
рений в Западном Закамье Республики Татарстан, что видно из таблицы 1. 

 
Таблица 1   Влияние фонов питания и инкрустации семян фунгицидами  
и биологическими препаратами на урожайность сахарного сорго, т/га 

Предпосевная инкрустация семян 
Урожайность, т/га 

2014 2015 
Среднее  

за 2014-2015 гг.
Без удобрений 

Фунгициды 

Без обработки(к) 11,8 11,7 з11,8 
Доспех 16,1 15,8 16,0 
Клад 15,3 14,8 15,1 

Премис 15,3 14,9 15,1 
Форпост 16,0 16,2 16,1 

Биологические 
препараты 

Без обработки(к) 11,8 11,7 11,8 
Планриз 16,0 14,8 15,4 

Фитоспорин-М 15,0 14,9 15,0 
Мизорин 14,7 14,5 14,6 
Фитотрикс 16,6 16,1 16,4 

Удобрения на 40 т/га зеленой массы 

Фунгициды 

Без обработки(к) 27,1 26,8 27,0 
Доспех 37,7 36,7 37,2 
Клад 37,5 35,3 36,4 

Премис 40,5 37,4 39,0 
Форпост 41,3 41,6 41,5 

Биологические 
препараты 

Без обработки(к) 27,1 26,8 27,0 
Планриз 36,9 35,9 36,4 

Фитоспорин-М 34,8 35,1 35,0 
Мизорин 32,8 33,0 32,9 
Фитотрикс 39,0 37,9 38,5 

НСР05 А 0,25 0,29  
НСР05 В 0,56 0,64  
НСР05 АВ 0,79 0,91  

 
Урожайность в зависимости от обработки семян препаратами и норм 

удобрений колебалась без удобрений от 11,8 до 16,1 обработанных химически-
ми фунгицидами и 11,8 до 16,4 биологическими препаратами. На фоне внесе-
ния расчетных норм удобрений на 40 т/га зеленой массы на контроле 27 т/га без 
обработки до 45,5 с обработкой семян химическими фунгицидами. При обра-
ботке семян биологическими препаратами на контроле 27,0 т/га и обработкой 
препаратом фитотрикс 38,5 т/га зеленой массы (табл. 1) 

Выводы. В заключении можно отметить, что для получения запланиро-
ванных урожаев зеленой массы сахарного сорго в условиях Закамья Республи-
ки Татарстан для замены токсических химических фунгицидов можно приме-
нять биологические препараты. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ И ДОЗЫ ВЕРМИКУЛИТА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОГУРЦА 

THE INFLUENCE OF IRRIGATION REGIME AND DOSE  
OF VERMICULITE ON THE PRODUCTIVITY OF CUCUMBER 
 
Аннотация. По результатам исследований применения 3 режимов оро-

шения и 4 доз вермикулита продуктивность огурца различалась. Выявили что 
наибольшая продуктивность плодов огурца проявляется при дозе вермикулита 
0,25 л/лунку и нормальном поливе. 

Abstract. The results of application of the 3 irrigation regimes and 4 doses of 
vermiculite productivity of cucumber differed. Revealed that the highest productivity 
of fruits of cucumber seen at the dose of vermiculite 0.25 l/well and normal watering. 

Ключевые слова: режим орошения, доза, вермикулит, огурец, продук-
тивность. 

Keywords: irrigation regime, the dose, vermiculite, cucumber, productivity. 
 
При выращивании огурцов в теплице на почвах их глубина не должна 

превышать 25 см. Такие почвы рыхлят до дренажного песчаного слоя и в ре-
зультате не образуется "подошва", что сдерживает воду. Ежегодно вносят 250-
350 т/га органического удобрения (опилочно-навозный компост 1:1) и 300-400 
м3/га опилок, щепы и т.п. [1,2,5,8]. 

При основном внесении минеральных удобрений (под вспашку) нормы 
для партенокарпического огурца составляют: N-80-120 мг/л, К-120-180 мг/л, Р-
10-15 мг/л, Са - 150-180 мг/л, Мд - 50-60 мг/л. Для пчелоопыляемого огурца: N - 
100-150 мг/л, К - 150-250 мг/л, Р - 15-20 мг/л, Са - 180-220 мг/л, Мд - 60-70 мг/л. 
В течение вегетационного периода огурец в защищенном грунте потребляет 
большое количество питательных веществ из субстрата, однако корни растений 
повреждаются чрезмерными дозами удобрений. Огурец чувствителен к засоле-
нию почв: задерживается рост, плоды мельчают, образуется много нестандарт-
ных. В связи с этим необходимо регулярно проводить подкормку растений не-
большими дозами удобрений [9,10,3]. 

На начальных этапах роста, до начала плодоношения используют удобре-
ния с повышенным содержанием азота, что способствует росту вегетативной 
системы. В период плодоношения используются удобрения с пониженным со-
держанием азота, а количество калия повышают. Фосфор потребляется огурца-
ми в небольших количествах, но он необходим постоянно для роста корней, ве-
гетативного роста и плодоношения. Растения нуждаются в калии для нормаль-
ного роста и плодоношения, потому что он отвечает за перемещение питатель-
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ных веществ. Нормы внесения удобрений корректируются в зависимости от аг-
рохимических и агрофизических свойств тепличных грунтов [4,6,7,11]. 

Также можно использовать данные листовой диагностики. При дефиците 
азота листья становятся мелкими и светлым, плоды - короткими, толстыми, 
светло-зелеными. Избыток азота приводит к образованию толстого мощного 
стебля, темно-зеленых деформированных листьев. При дефиците фосфора рас-
тения прекращают расти, молодые листья становятся темно-сине-зелеными. 
Дефицит калия вызывает остановку роста, уменьшение размера листьев и появ-
ление хлороза, а затем некроза краев листьев. Полив огурцов в первую неделю 
после посадки следует проводить ежедневно для лучшей приживаемости расте-
ний. В дальнейшем орошения можно проводить не ежедневно, а в зависимости 
от влажности почвы, так тепличные грунты обычно имеют высокую водоза-
держивающую способность. Влажность субстрата следует поддерживать на 
следующих уровнях: зимой - до 70-80%, весной - до 80-90%, летом-до 95-100% 
[8,12,13,16]. 

Нормы полива огурца в зимние месяцы составляют 1,3-2,3 л/м2 в сутки, в 
весной в марте - 2,5-3,0 л/м2 в сутки, в апреле - 3,5-4,0 л/м2 в сутки, в мае - 5,1-
5,6 л/м2 в сутки, летом в июне - 6,0-6,5 л/м2 в сутки, в июле - 5,3-5, 8 л/м2 в сут-
ки, в августе - 4,0-4,5 л/м2 в сутки [12,14,15]. Лучше проводить орошение во 
второй половине дня. Температура воды обязательно должна быть не ниже 
температуры субстрата, иначе могут отмирать корневые волоски. Перспектив-
ным на данный момент является применение капельного орошения на почвах. 
При культуре огурца на почвах, когда вносят большие дозы органики, под-
кормки СО2 не имеют принципиального значения. Исходя из данных можно 
сказать что огурец культура интенсивного питания и для формирования боль-
ших урожаев необходимо создавать стабильное питание и воду, что можно до-
стичь при применение вермикулита. Производство вермикулита налажена в 
Чишминском районе ООО «Огнеупор-В». Исследования проводили в Учебно-
научной теплице Башкирского ГАУ. 

 
Таблица 1   Данные фенологических наблюдений огурца  

в зимних остекленных теплицах Башкирского ГАУ 

Варианты 
Дата 

Режим полива Посев семян
Посадка  

на постоянное место 
Начало 
цветения 

Первый 
сбор 

Без  
вермикулита 

Регулярный полив 25.01 22.02 12.03 28.03 
Нормальный полив 25.01 22.02 9.03 25.03 

Редкий полив 25.01 22.02 8.03 28.03 

Вермикулит 
0,1 л/лунку 

Регулярный полив 25.01 22.02 11.03 26.03 
Нормальный полив 25.01 22.02 9.03 25.03 

Редкий полив 25.01 22.02 8.03 26.03 

Вермикулит 
0,25 л/лунку 

Регулярный полив 25.01 22.02 10.03 23.03 
Нормальный полив 25.01 22.02 9.03 23.03 

Редкий полив 25.01 22.02 8.03 24.03 

Вермикулит 
0,5 л/лунку 

Регулярный полив 25.01 22.02 10.03 23.03 
Нормальный полив 25.01 22.02 9.03 23.03 

Редкий полив 25.01 22.02 8.03 25.03 
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Из результатов исследований следует, что культура более быстро разви-
вается при дозе внесения вермикулита 0,25-0,5 л/лунку при нормальном и регу-
лярном поливе, наиболее активно происходит цветение огурца, что дает наибо-
лее ранний урожай, сокращается период от посадки до плодоношения. 

При регулярном поливе в первую очередь развивается зеленая масса, по 
таблице видно увеличение площади листовой пластинки, затем увеличивается 
количество междоузлий на центральном побеге, что дает развитие и боковых 
побегов, и образование цветков с плодами, но снижается устойчивость растения 
к болезням. При редком поливе за счет стрессовых условий количество цветков 
увеличивается, хотя завязывание плодов снижается. При дозе внесения верми-
кулита 0,25 л/лунку и нормальном поливе количество цветков и плодов наи-
большее у огурца. 

 
Таблица 2   Образование цветков и плодов огурца 

Варианты Режим полива 

Площадь 
листовой 
пластин-
ки, см2 

Количе-
ство жен-
ских 

цветков, 
шт. 

Количе-
ство муж-

ских 
цветков, 
шт. 

Количе-
ство пло-
дов на 

кусте, шт. 

Количество дорос-
ших до товарной 
спелости плодов
Количе-
ство, шт. % 

Без  
вермикулита 

Регулярный полив 217 64 4 55 50 90,9
Нормальный полив 186 65 5 58 55 94,8

Редкий полив 167 67 4 43 37 86,0

Вермикулит 
0,1 л/лунку 

Регулярный полив 219 65 5 57 52 91,2
Нормальный полив 202 65 4 60 55 91,7

Редкий полив 180 66 4 48 39 81,3

Вермикулит 
0,25 л/лунку 

Регулярный полив 232 72 3 64 59 92,2
Нормальный полив 225 74 3 68 66 97,1

Редкий полив 217 68 4 54 50 92,6

Вермикулит 
0,5 л/лунку 

Регулярный полив 224 69 3 60 54 90,0
Нормальный полив 218 71 3 65 62 95,4

Редкий полив 209 68 5 53 42 79,2
 
Таблица 3   Урожайность огурца в теплице Башкирского ГАУ, кг/м2 

Варианты Режим полива 
Месяцы 

Всего Масса 
плода, гмарт апрель май июнь июль 

Без  
вермикулита 

Регулярный полив 1,5 3,1 4,8 7,7 2,1 19,1 153
Нормальный полив 1,7 3,3 5,2 8,3 2,3 20,6 150

Редкий полив 1,1 2,2 3,4 5,5 1,5 13,7 148

Вермикулит 
0,1 л/лунку 

Регулярный полив 1,6 3,2 5,0 8,0 2,2 20,0 154
Нормальный полив 1,7 3,4 5,4 8,6 2,4 21,5 156

Редкий полив 1,1 2,3 3,6 5,7 1,6 14,3 147

Вермикулит 
0,25 л/лунку 

Регулярный полив 1,8 3,7 5,7 9,1 2,5 22,9 155
Нормальный полив 2,2 4,3 6,8 10,8 3,0 27,1 164

Редкий полив 1,5 3,0 4,7 7,6 2,1 18,9 151

Вермикулит 
0,5 л/лунку 

Регулярный полив 1,7 3,3 5,2 8,3 2,3 20,8 154
Нормальный полив 2,0 4,0 6,3 10,0 2,8 25,1 162

Редкий полив 1,3 2,5 3,9 6,3 1,7 15,8 150
 
По дозе внесения вермикулита наибольшая урожайность наблюдалась у 

вариантов 0,25 л/лунку она составила 27,1 кг/м², это выше контроля на 8,0кг. 
Средняя масса плода также увеличивается в зависимости от дозы внесения. При 
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исследовании режимов полива наибольшая урожайность была при нормальном 
поливе во всех изучаемых дозах вермикулита, за счет большего количество и 
средней массы плодов огурца. 

 
Таблица 4   Показатели качества плодов огурца 

Варианты Режим полива 
Витамин 
С, мг% 

Углеводы, 
мг/100г 

Нитраты, 
мг/кг 

Влага, 
% 

Сухое ве-
щество, %

Без  
вермикулита 

Регулярный полив 1,54 1,46 253,8 96,24 3,76 
Нормальный полив 2,36 2,15 195,7 95,65 4,35 

Редкий полив 1,94 1,74 189,2 93,32 6,68 

Вермикулит 
0,1 л/лунку 

Регулярный полив 1,60 1,51 188,7 96,12 3,26 
Нормальный полив 2,47 2,52 212,4 95,33 4,67 

Редкий полив 1,99 1,78 189,9 93,52 6,48 

Вермикулит 
0,25 л/лунку 

Регулярный полив 1,85 1,94 190,2 95,82 4,18 
Нормальный полив 2,34 2,67 197,7 95,75 4,25 

Редкий полив 2,15 2,18 208,4 95,33 4,67 

Вермикулит 
0,5 л/лунку 

Регулярный полив 1,88 2,04 197,3 95,94 4,06 
Нормальный полив 2,77 2,66 216,3 95,19 4,81 

Редкий полив 2,18 2,26 205,4 95,46 4,54 
 
Наибольшее содержание витамина С и углеводов наблюдалось при вне-

сении вермикулита в дозе 0,25л/лунку при нормальном поливе, увеличение по-
казателей качества зависит от концентрации внесенного субстрата. Содержание 
нитратов в изученных плодах не превышает ПДК (400мг/кг). Наибольшее со-
держание было 253,8 мг/кг в варианте с регулярным поливом и без применения 
вермикулита. Наибольшее содержание влаги было в варианте без применения 
вермикулита – 96,24%. 

По содержанию минеральных элементов выявлено следующая законо-
мерность с увеличением дозы вермикулита в субстрате увеличивается концен-
трация элементов в плодах огурца. 
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РЕАКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА СРОКИ СКАШИВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
REACTION OF PERENNIAL GRASSES FOR THE TERMS OF MOWING  

IN THE SOUTHERN FOREST-STEPPE ZONE  
OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по влиянию 

разных сроков скашивания травостоя на продуктивность люцерно-кострецовой 
травосмеси. Выявлены оптимальные сроки скашивания травостоя многолетних 
трав. Установлено, что режим использования люцерно-кострецовой травосмеси 
«бутонизация, начало цветения» при двукратном сенокошении позволяют по-
лучить с 1 га 4,73 т сена и 48,18 ГДж обменной энергии. 
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Abstract. The article presents the results of research on the effect of different 
terms of mowing grass on the productivity of grass mixture alfalfa with smooth 
brome grass. It was found that the mode of use of grass mixture alfalfa with smooth 
brome grass «budding, flowering beginning» with the double hay making it possible 
to obtain from 1 hectare of 4,73 tonnes of hay and 48,18 GJ of metabolizable energy. 

Ключевые слова: люцерна, кострец безостый, травосмесь, продуктив-
ность, сено. 

Keywords: alfalfa, smooth brome grass, grass mixture, productivity, hay. 
 
На сегодняшний день эффективное развитие животноводства возможно 

лишь при создании прочной кормовой базы, обеспеченной дешевыми кормами. 
Корма должны отличаться не только своей ценой, но и высоким качеством. Де-
фицит качественных растительных кормов не позволяет сбалансировать рацио-
ны животных по важнейшим показателям – энергии и протеину, вследствие че-
го генетический потенциал их продуктивности используется только на 50-60%. 
Несбалансированность рационов по энергетической и протеиновой питательно-
сти сдерживает рост продуктивности сельскохозяйственных животных, способ-
ствует перерасходу кормов на 20-30% и повышает себестоимость продукции 
животноводства [1, 2, 3, 6, 8]. 

Основным источником производства полноценных и дешевых кормов яв-
ляются многолетние травы. В структуре посевов кормовых культур они зани-
мают более 700 тыс. га пашни, или это более 60% кормового клина республики 
[4, 7]. Среди многолетних трав, используемых в полевом кормопроизводстве 
региона, ведущее место отводится люцерно-кострецовой травосмеси. Посевы 
этой травосмеси отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, сбалан-
сированностью и обладают хорошими кормовыми достоинствами [5]. 

Важным фактором при возделывании люцерно-кострецовой травосмеси 
является сроки скашивания травостоя. Именно от них зависит не только вели-
чина получаемого урожая, но и продуктивное долголетие травостоя. В этой свя-
зи нами были проведены полевые исследования, целью которых было выявле-
ние оптимальных сроков скашивания травостоя люцерно-кострецовой траво-
смеси при интенсивном двухкратном сенокошении. 

Исследования проводились на полях УНЦ ФГБОУ ВПО Башкирский 
ГАУ, на травостое и люцерно-кострецовой травосмеси (2-4-й годы пользова-
ния). Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава. Содержание гумуса в пахотном слое (по Тюри-
ну) составляло 6,55%, подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) – 
84,4 и 119,5 мг/кг почвы, pHKCl – 5,9. 

Варианты размещались систематическим способом. Общая площадь де-
лянки составляла 50 м2, учетной – 10 м2, повторность четырехкратная. Учетные 
делянки фиксировались, варианты по годам размещались путем наложения в 
соответствии со схемой опытов. Травостой подвергался ежегодному двухкрат-
ному скашиванию по схеме: 1. Бутонизация, бутонизация (контроль); 2. Буто-
низация, начало цветения; 3. Начало цветения, бутонизация; 4. Начало цвете-
ния, начало цветения. 

Экспериментальная работа проводилась в соответствии с методикой 
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1997) [9] и Б.А. Доспехова (1985) [10]. 
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Таблица 1   Урожайность зеленой массы и сена, питательная  
и энергетическая ценность сена (УНЦ БГАУ, в среднем за 2009-2011 гг.) 

Режим использования 

Урожайность, 
т/га 

Сбор, т/га 
Выход с 1 га, 

ГДж 
Обеспеченность 
кормовой едини-
цы переваримым 
протеином, г 

зеле-
ной 
массы 

сена 
кормо-
вых еди-
ниц 

перева-
римого 
протеина

обмен-
ной 

энергии
ЭКЕ 

бутонизация, 
бутонизация (контроль)

15,38 3,73 2,25 0,374 38,07 3,81 166 

бутонизация, 
начало цветения 

19,31 4,73 2,85 0,468 48,18 4,82 164 

начало цветения, 
бутонизация 

17,98 4,38 2,61 0,399 44,05 4,41 153 

начало цветения, 
начало цветения 

18,60 4,57 2,74 0,406 45,65 4,57 148 

 
Таблица 2   Экономическая эффективность режимов использования 

люцерно-кострецовой травосмеси (УНЦ БГАУ, в среднем за 2009-2011 гг.) 

Показатели 
Режим использования 

бутонизация, 
бутонизация 

бутонизация, 
начало цветения

начало цветения, 
бутонизация 

начало цветения, 
начало цветения

Урожайность сена, т/га 3,73 4,73 4,38 4,57 
в т.ч. прибавка к контро-
лю, т/га 

- 1,00 0,65 0,84 

Стоимость продукции  
с 1 га, руб. 

9379 11820 10651 11056 

в т.ч. стоимость дополни-
тельного урожая, руб. 

- 2441 1272 1677 

Производственные затра-
ты на 1 га, руб. 

3281 3750 3588 3683 

Себестоимость  
1 т продукции, руб. 

880 793 819 805 

Условный чистый доход  
с 1 га, руб. 

6098 8070 7062 7374 

в т.ч. дополнительный, 
руб. 

- 1972 964 1276 

Уровень рентабельности, 
% 

186 215 197 200 

 
Исследования показали, что густота стеблестоя многолетних трав во мно-

гом зависела от сроков скашивания и изменялась по годам пользования. Еже-
годное скашивание люцерно-кострецовой травосмеси в режиме «бутонизация, 
начало цветения» к третьему году исследований обеспечило наибольшую гу-
стоту стеблестоя. Так, в 2011 году густота стеблестоя люцерны составила 308 
шт./м2 в первом и 366 шт./м2 во втором укосе (контроль – 368 и 271 шт./м2), ко-
стреца безостого соответственно 368 и 271шт./м2 (контроль – 345 и 242 шт./м2). 
В травосмеси первого укоса преобладал злаковый компонент, во втором – бо-
бовый. Жаркая и засушливая погода 2010 года отрицательно отразилась на раз-
витие костреца безостого и привела к слабой отрастаемости растений во втором 
укосе. 
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Установлено, что в среднем за годы исследований на травостое люцерно-
кострецовой травосмеси режим использования «бутонизация, начало цветения» 
обеспечил наибольшую урожайность и питательную ценность корма (таблица 1). 

Расчет экономической эффективности показал, что в годы исследований 
все режимы использования травостоя люцерно-кострецовой травосмеси были 
рентабельны и экономически выгодны. Однако при использовании режима «бу-
тонизация, начало цветения» был получен максимальный условный чистый до-
ход с 1 га (8070 руб.) и уровень рентабельности (215%) при себестоимости 1 т 
сена 793 руб. (таблица 2). 

Таким образом, при двухкратном сенокошении люцерно-кострецовой 
травосмеси целесообразно использовать режим «бутонизация, начало цвете-
ния», что обеспечивает наибольший выход питательного корма с единицы 
площади при низких затратах на его производство. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ВЫХОД ВОЛОКНА 

ТECHNOLOGICAL PROPERTIES AND EXIT  
OF THE FIBRE DEPENDING ON NORMS OF FERTILIZERS, NUMBERS  

OF WATERINGS AND DENSITY OF STANDING OF PLANTS 
 
Аннотация. Технологические свойства волокна изменяются в зависимо-

сти от наследственных особенностей сортов хлопчатника, но также от распо-
ложения коробочек на кусте. 

Зрелость волокна определяется отложением клетчатки в его стенках и 
выражается условной величиной коэффициентов зрелости. Высококачествен-
ное волокно и более крупные по массе семена формируются наряду с азотными 
и фосфорными, когда вносят под хлопчатник и калийные удобрения. 

Abstract. Technological properties of a fiber change depending on hereditary 
features of grades of a cotton, but also from an arrangement of boxes on a bush. 

Fiber maturity is defined by adjournment клетчатки in its walls and ex-
pressedby conditional size of factors of a maturity. A high-qualityfibre and larger on 
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weight seeds are formed along withnitric and phosphoric when bring under a cotton 
and potash fertilizers. 

Ключевые слова: хлопок, волокно, калий, азот, фосфор, число поливов, 
густота стояния, норма удобрений, агротехнические приёмы. 

Keywords: a fiber, a clap, potassium, number of watering, density of standing, 
norm of fertilizers, agrotechnical receptions. 

 
Волокно хлопчатника представляет собой совокупность сильно разрос-

шихся, преимущественно в длину, отдельных клеток наружного эпидермиса 
кожуры семени. Качество его характеризует комплекс физико-математических 
показателей и технологические свойства волокна. Основные технологические 
свойства волокна – длина, зрелость, разрывная нагрузка, разрывная длина и 
другие показатели. 

У большинства средневолокнистых сортов хлопчатника длина волокна 
колеблется в пределах 30-33 мм, у тонковолокнистых 38-42 мм. Чем больше 
длина и равномернее волокна по длине, тем оно лучше, крепче и ровнее полу-
чается пряжа и ткань. От длины волокна в значительной степени зависит про-
изводительность прядильных машин. 

С увеличением длины волокна на 1 мм прочность пряжи повышается 
примерно на 3%, что способствует увеличению производительности труда в 
прядении примерно на 3%. 

Экономический эффект за счет повышения производительности труда в 
результате увеличении длины волокна на I мм в текстильной промышленности 
за I год составляет примерно 150 тыс. манатов (по данным 2015 г). 

Под линейной плотностью подразумевают отношение длины волокна к 
его массе. 

Относительную разрывную нагрузку получают умножение линейной 
плотности на показатель разрывной нагрузки (в ГС) и последующим делением 
этого произведения на 1000. Относительная разрывная нагрузка характеризует 
ту теоретическую длину волокна, при которой оно, будучи подвешено за I ко-
нец, разорвется [1] . 

У современных сортов хлопчатника разрывная длина волокна равна 24-26 км. 
Установлено, что условия минерального питания хлопчатника могут из-

менять технологические свойства волокна. Внесение полного минерального 
удобрения повышает крепость волокна, метрический номер и в некоторой сте-
пени увеличивает длину волокна.  

Если азотные удобрения увеличивают длину волокна, то фосфорные по-
вышает прочность волокна. Применение минеральных удобрений не только по-
вышает урожай, но и ускоряет созревание хлопчатника, повышает сортность и 
разрывную нагрузку, увеличивает выход, длину и прочность волокна. 

Внесение аммиачной селитры несколько повышало выход волокна из ко-
робочек, взятых с первых мест третьего симподия. Крепость волокна, метриче-
ский номер, зрелость волокна и его разрывная длина не изменялись. Сульфат 
аммония не оказывал заметного влияния на выход волокна и массу 1000 семян. 
Аммиачная форма азота при совместном внесении с инсектицидами повышала 
выход волокна с 35,0 до 37,1 %, разрывную нагрузку с 4,6 до 4,8 гс. При внесе-
нии мочевины и особенно с инсектицидами, наблюдали повышение массы 1000 
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семян, разрывную нагрузку и разрывной длины волокна. Установлено, что вос-
становление формы азота, особенно в смеси с инсектицидами, увеличивает 
всхожесть семян хлопчатника и улучшает технологические качества волокна. 
Высококачественное волокно и более крупные по массе семена формируются 
наряду с азотными и фосфорными, когда вносят под хлопчатник и калийные 
удобрения . 

Внесение оптимальных доз калия под хлопчатник улучшает качество 
хлопкового волокна. Прочность его привнесение 75 и 175 кг К20 было 4,6 гс, 
длина волокна 32,1-32,6 мм; разрывная длина 24,7-25 км при контроле 4,6 гс; 
31,1 мм; 24,2 км соответственно. Наибольший коэффициент зрелости отмечает-
ся при внесении 75-175 кг/га калия. Под влиянием этих же доз калия несколько 
повышается и сортность волокна. 

Выход волокна является хозяйственным показателем и определяет цен-
ность сортов хлопчатника, чем выше выход волокно, тем и ценнее сорт. В прак-
тике выход волокна делят на 3 категории, ниже 30% считается низким, 30-33 % 
- средним и выше 33 % - высоким. У средневолокнистых сортов хлопчатника 
выход волокна составляет 32-40 %. 

Выход волокна, в основном, относится к биологической особенности 
хлопчатника. Однако, исследованиями установлено, что на выход волокна ока-
зывают значительное влияние и другие факторы. 

Внесение калия совместно с азотом и фосфором также положительно ска-
залось на выходе волокна. Лучшим вариантом в обоих опытах оказался 
N250Р200К75. Увеличение дозы этих удобрений N300Р250К100 не сопровож-
далась повышением процента выхода волокна. Технологические свойства во-
локна в значительной степени зависят от условий минерального питания и ре-
жима орошения хлопчатника [2]. Получение волокна лучшего качества связано 
с агротехническими приемами, такими как режим орошения и применение 
удобрений в правильных соотношениях. 

Повышенная влажность при выращивании хлопчатника на засоленных 
почвах увеличивает его урожайность и уменьшает отрицательное действие на 
технологические свойства хлопкового волокна [3]. Для получения волокна с 
хорошими технологическими свойствами не следует допускать в хозяйствах 
снижения почвенной влажности ниже 65 % НВ до достижения коробочек хлоп-
чатника 35 дневного возраста. 

Разрывная нагрузка и длина хлопкового волокна зависят от нормы вно-
симых удобрений и от обеспеченности хлопчатника питательными веществами. 
Внесение минеральных удобрений благоприятно сказалась на технологические 
свойства хлопкового волокна. Высококачественное волокно получается только 
тогда, когда растения нормально обеспечены влагой, азотом, фосфором и кали-
ем в течение всей вегетации. 

Внесение удобрений на фоне поливов также сказалось на технологиче-
ские свойства хлопкового волокна. Азотные удобрения по сравнению с фос-
форными и калийными оказали незначительное действия на технологические 
свойства хлопкового волокна. Лучшим вариантом оказался режим орошения 1-
4-0 (70-70-65 % НВ при норме удобрений N250Р200К75, где разрывная нагруз-
ка составила 5,3 гс, линейная плотность 5210 и относительная разрывная 
нагрузка 26,7 км (2015 г). Выход волокна является основным показателем про-
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дукции хлопчатника, ради которого возделывают эту ценнейшую техническую 
культуру. Увеличение числа поливов под хлопчатник способствует повышению 
выхода волокна. Если при 4-х поливах и внесение N150Р150К50 выход волокна 
составил в 2012 г – 36,8; в 2013 г – 37,1; в 2014 г – 36,6 и в 2015 г 37,4 %, то при 
увеличении числа поливов до 5-ти это показатель достиг соответственно 37,1; 
37.3; 36.9; 37,6 %. 

Увеличение норм азота до 200 кг/га также способствовало повышению 
выхода хлопкового волокна как при 4-х, так и при 5-ти поливах. Наибольший 
выход хлопкового волокна получен при внесении N250Р200К50 на фоне 5-ти 
поливов. Увеличение нормы азота до 250 кг на указанном фоне не вызвало по-
вышения выхода волокна. 

Волокно является основной продукцией хлопчатника, его выход имеет 
большое народнохозяйственное значение. Существенное влияние на выход во-
локна оказывает густота стояния растений. Выявлена закономерность, что с 
уменьшением густоты стояния растений увеличивается выход волокна и наобо-
рот. С внесением удобрений увеличивается выход волокна. Так, если при вне-
сении N200Р175К50 выход волокна составил при густоте стояния 100 тыс/га в 
2012 г-36,9; 2013-37,9; 2015-37,7; 2015-37,4 и 2007-36,9%, то при внесении 
N250Р200К75 процент выхода волокна достиг соответственно 37,4; 38,2; 38,4; 
38,2 и 37,7%. 

Технологическое качество волокна имеет исключительно важное значе-
ние для текстильной промышленности. Чем длиннее и прочнее волокно, тем и 
ценнее полученная продукция. Тоже самое можно сказать и о линейной плот-
ности, разрывной длине, зрелости волокна. На эти показатели благоприятное 
влияние оказывают внесение удобрений и густота стояния растений . 

При густоте стояния растений 100 тыс/га на фоне 4 полива и 
N200Р175К50 выход волокна составил в 2012 г-37,7; в 2013 г-36,5; 2014 г.-38,9; 
2015 г-37,9%, то при густоте 166 тыс. достиг до 36,7% , 37,5; 36,9 и 37,5%-
соответственно. При поливах хлопчатника намагниченной водой выход волок-
на несколько повысился и составил 38,1; 36,9; 38,9 и 38,2 [4]. Как следует из 
данных, с увеличением густоты стояния растений на I га уменьшается и выход 
волокна. 

Выход волокна при норме удобрений N250Р200К75 увеличился и по го-
дам составил на фоне поливов обычной водой 37,6; 36,7; 38,2 и 37,8% и при по-
ливе намагниченной водой соответственно 38,3; 37,2; 38,8 и 38,5%. Наиболь-
ший выход волокна выявлен в варианте, где было внесено N250Р200К75 при 5-
ти поливах намагниченной водой и густоте 100 тыс. растений на гектаре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОФУНГИЦИДА И БИОАТИВИРОВАННЫХ  
УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

INDUSTRIAL APPLICATION AND A BIOFUNGICID BIOACTIVE  
FERTILIZERS ON SPRING WHEAT CROPS 

 
Аннотация. В статье приводятся данные об эффективности биофунгици-

да и биоактивированных удобрений при защите посевов яровой мягкой пшени-
цы от корневых гнилей и листовых болезней. Установлено, что предпосевная 
обработка и двукратное применение биофунгицида и биоактивированных 
удобрений способствует наибольшему увеличению урожайности зерна яровой 
мягкой пшеницы. 

Abstract. The article provides data on the efficacy of biofungicid and bioactive 
fertilizers in crop protection spring soft wheat from root rots and leaf diseases. Found 
that pre-treatment and two multiple use Biofungicide and bioactive fertilizers con-
tributes the highest grain yield increase spring soft wheat. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, биопрепараты, корневая 
гниль, листовые болезни, структура урожая и урожайность. 

Keywords: Spring soft wheat, Biologicals, root rot, leaf diseases, the structure 
of crops and yields. 

 
Актуальной задачей стоящей перед земледелием является защита посевов 

от болезней в сочетании с экологизацией производства продукции растение-
водства. Решением данной задачи может служить применение биопрепаратов и 
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биоактивированных комплексных удобрений с макро- и микроэлементами. Их 
использование позволяет значительно снизить затраты на химические средства 
защиты растений и удобрений, повысить устойчивость растений к действию 
неблагоприятных факторов, достичь антистрессовой компенсации угнетающего 
действия пестицидов на культурные растения, а также улучшить экологиче-
скую обстановку в агроценозах [1-5]. 

Исследования по выявлению влияния различных биопрепратов и их соче-
таний на урожайность и поражённость болезнями яровой мягкой пшеницы про-
водились на сорте Ватан. 

Опыты были заложены на территории УНЦ БГАУ Уфимского района. 
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднемощный, среднегу-
мусный, тяжёлосуглинистый, на делювиальном карбонатном суглинке. Агро-
химические показатели пахотного слоя: содержание гумуса – 9,0±0,02; валового 
азота - 0,46±0,01; фосфора - 0,17±0,01; калия - 1,4±0,03%; сумма поглощенных 
оснований - 39,1±0,3 мг-экв. на 100 г почвы; рНKCl - 5,3±0,1. 

Технология возделывания яровой пшеницы в опытах соответствовала ре-
комендованной для хозяйств Предуралья республики. 

Площадь одной делянки в опыте была равной 720м2. Повторность – 3-х 
кратная. Схема опытов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1   Схема опыта на яровой пшенице (УНЦ БГАУ, 2015 г.) 

Вари-
ант 

Обработка семян 
обработки по вегетации 

кущение трубкование 
1 Контроль (вода) - - 

2 
Борогум комплексный 
(0,2л/т) + Фитоспорин 

М,Ж (1л/т) 

Чисталан (1л/га)+ Богатый 
(1л/га) + Фитоспорин (1л/га) + 
Бионекс-Кеми 40:0:0 (5кг/га) 

- 

3 
Борогум комплексный 
(0,2л/т) + Фитоспорин 

М,Ж (1л/т) 

Чисталан (1л/га)+ Богатый 
(1л/га) + Фитоспорин (1л/га) + 
Бионекс-Кеми 40:0:0 (5кг/га) 

Биополимик Cu,Zn – 
(0,3л/га) + Фитоспорин 
М,Ж –(1л/га) + Бионекс-
Кеми 40:0:0 (5 кг/га) 

 
В фазу кущения проведен подсчет полевой всхожести, анализ на корне-

вые гнили и обработка посевов смесью препаратов согласно схеме опыта. Рас-
ход рабочей жидкости – 300 л/га. В фазу трубкования проведена следующая 
обработка посевов баковой смесью препаратов. 

Учеты листовых болезней (ржавчина, септориоз, пиренофороз) проведе-
ны 1, 7 и 28 июля. Уборка делянок проведена 31 июля. Затем в лабораторных 
условиях проведен структурный анализ сноповых образцов и определение по-
ражённости корневыми гнилями. 

Результаты наших исследований показали что, обработка семян яровой 
пшеницы биофунгицидом и биоактивированными удобрениями оказала поло-
жительный защитный эффект. Так, в начальный период вегетации на контроль-
ном варианте наблюдалась высокая поражённость посевов корневыми гнилями 
(развитие – 29%). На варианте с обработкой семян смесью Борогум комплекс-
ный и Фитоспорин М,Ж отмечено снижение развития болезни на 76%, а поле-
вая всхожесть была выше, чем в контроле на 6,6% (таблица 2). 
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Обработка семян и посевов биофунгицидом и биоактивированными 
удобрениями способствовало повышению урожайности в сравнении с контро-
лем на 4,1 и 25,8%, соответственно, во 2 и 3 вариантах за счёт увеличения гу-
стоты стеблестоя и продуктивности колоса (таблица 3). 

 
Таблица 2   Влияние биофунгицида и биоактивированных удобрений  
на полевую всхожесть растений, распространенность и развитие  

возбудителей корневых гнилей 

Вариант 
Корневые гнили Полевая 

всхожесть, шт./м2Распространённость, % Развитие, % 

Контроль 
32
-

29
-

487±33 

Борогум комплексный (0,2л/т) 
+ Фитоспорин (1л/т) 

13
59

7
76

519±15 
 

*В знаменателе – биологическая эффективность. 
 
Таблица 3   Влияние биофунгицида и биоактивированных удобрений 

на структуру урожая яровой пшеницы сорта «Ватан» 

Вариант 
Количество, шт. Масса, г 

Урожай-
ность, ц/гарастений 

на м2 
продуктивных 
стеблей на м2

зёрен 
в колосе

зерна 
с 1 колоса

1000 зёрен 

1 164±6 508±14 5,2 0,29 28,0±0,2 14,7±0,6
2 150±6 497±18 5,4 0,32 30,1±0,2 15,3±0,6
3 172±11 579±35 5,2 0,32 31,5±0,3 18,5±0,7

 
Однократное применение препаратов во время вегетации (вариант 2) не 

обеспечило большой прибавки урожая зерна относительно контроля (вода). Это 
связано с тем, что без дополнительной подкормки по вегетации не было возрас-
тания продуктивного стеблестоя, а рост продуктивности колоса не обеспечил 
увеличения урожайности по сравнению с контролем. 

Результаты учета распространенности и интенсивности развития возбу-
дителей корневых гнилей на растениях яровой пшеницы представлены в табли-
це 4. В контрольном варианте отмечена высокая распространенность (83,4%) и 
степень развития (43,9%) данной болезни (таблица 4). Максимальная биологи-
ческая эффективность биофунгицида и биоактивированных удобрений была в 
3-ем варианте при комплексной обработке семян и обработке по вегетации. Од-
нократная обработка семян и посевов биофунгицидом и биоактивированным 
удобрением менее эффективна против болезни (48%) (вариант 2). 

Применение биопрепаратов на яровой пшенице в условиях 2015г. при 
низком поражении листовыми болезнями в контроле (7,2% при пороге вредо-
носности 10-12%) показала их высокую эффективность против ржавчины (таб-
лица 4). Так, пораженность ржавчиной снизилась в 2,2 раза. 

Распространенность септориоза при применении биопрепаратов была на 
одном уровне с контролем (60%), однако пораженность снизилась в 1,4 раза. 

Развитие пиренофороза снижалось в 2,6 раз по сравнению с контролем 
при применении технологии, включающей применение препарата Биополимик 
Cu,Zn и с применением для обработки семян препарата Борогум комплексный 
(вариант 3). 
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Таблица 4   Влияние биофунгицида и биоактивированных удобрений 
на развитие болезней в посевах яровой пшеницы сорта «Ватан» 

В
ар
иа
нт

 Корневые гнили Листовые болезни 

распростра-
нённость, % 

разви-
тие, % 

Ржавчина Септориоз Пиренофороз 
распро-
странён-
ность, % 

разви-
тие, % 

распро-
странён-
ность, % 

разви-
тие, % 

распро-
странён-
ность, % 

разви-
тие, %

1 
83,4±6,6 

- 
43,9±3,9 

- 
100 

- 
7,2 
- 

60 
- 

2,3 
- 

52 
- 

3,4 

2 
53,4±3 

36 
22,8±0,6 

48 
- - - - - - 

3 
63,3±10 

24 
27,8±6,6 

37 
80 
20 

3,3 
54 

60 
0 

1,6 
38 

32 
38 

1,3 
62 

В знаменателе – биологическая эффективность. 
 
Таким образом, комплексная защита семян и посевов яровой мягкой пше-

ницы смесью биопрепаратов положительно сказывается на фитосанитарном со-
стоянии посевов и, в конечном счете, приводит к увеличению продуктивности 
растений и повышению урожайности посевов. 
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ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ БРЮКВЫ 
ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ 

EVALUATION OF RUTABAGA VARIETY SAMPLES FOR BREEDING 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты изучения коллекционных 

образцов брюквы. Выделены сорта, сочетающие высокое качество продукции и 
скороспелость. Рекомендованы образцы с комплексом хозяйствено-ценных 
признаков в качестве исходного материала для селекции. 
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Abstract. The article presents the results of studying collection samples of ru-
tabaga. Varieties combining earliness and high roots quality are obtained. Samples 
with best features are recommended as the initial material for breeding. 

Ключевые слова: брюква, сортообразец, биологические признаки, ско-
роспелость, биохимический состав, органолептические свойства. 

Keywords: rutabaga, variety, biological characteristics, earliness, chemical 
composition, sensory quality. 

 
Брюква относится к числу наиболее ценных корнеплодных культур [1]. 

Она значительно превосходит другие корнеплоды по содержанию аскорбино-
вой кислоты, причем аскорбиновая кислота хорошо сохраняется при хранении 
и тепловой обработке корнеплодов. Сорта с желтой мякотью содержат каротин. 
Кроме того, брюква отличается высоким содержанием минеральных веществ 
(особенно калия, фосфора, серы, кальция) и пищевых волокон, являющихся, 
также как и витамины, важными элементами здорового питания. 

Столовыми корнеплодами в России занято около 20% посевных площа-
дей овощных культур, большая часть из них приходится на морковь и свеклу 
[2]. Раньше в России брюква была распространена очень широко, но сегодня ее 
почти не выращивают. Брюкву не встретить в продаже даже в супермаркетах. В 
то же время во многих странах мира брюква пользуется большой популярно-
стью, ее используют для изготовления самых различных блюд. 

Увеличение производства овощных культур, обладающих комплексом 
хозяйственно-ценных признаков является одной из важных задач, стоящих се-
годня перед отраслью овощеводства [3]. Брюква – нетребовательная к теплу 
культура, поэтому она заслуживает особенного внимания в районах с невысо-
кой теплообеспеченностью вегетационного периода [4]. 

Сортов столовой брюквы в РФ очень мало (на сегодняшний день в Госре-
естре 6 сортов). Большая работа по изучению хозяйственно-ценных признаков 
культуры проводится во Всероссийском институте генетических ресурсов рас-
тений им. Н.И. Вавилова [5,6]. В коллекции института насчитывается 250 об-
разцов брюквы, различающихся по морфологическим и биохимическим харак-
теристикам. 

Столовая брюква может использоваться не только для употребления в 
пищу в свежем виде, но и для некоторых видов переработки [7,8]. При исполь-
зовании любого вида растительного сырья для переработки важен правильный 
подбор сортов. [4]. Поэтому при проведении дальнейшей работы с данной 
культурой целесообразно также оценивать комплекс органолептических 
свойств корнеплодов. 

Целью настоящей работы явилось выделение наиболее перспективного 
исходного материала для создания сортов брюквы столового назначения с за-
данными параметрами. В задачи исследований входило определение основных 
биометрических показателей корнеплодов, определение показателей биохими-
ческого состава и органолептических свойств корнеплодов. Материалом для 
исследований служили 16 сортообразцов брюквы из коллекции ВИР. 

Экспериментальная работа выполнена в 2015 г. в условиях полевого 
(Пушкинский филиал ВИР) опыта и на кафедре технологии хранения и перера-
ботки с.-х. продукции СПбГАУ. Почвы в Пушкине преимущественно дерново-
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подзолистые, супесчаные. В 2015 году сумма активных температур за период 
вегетации была ниже среднемноголетнего уровня, особенно холодным был 
июль. На фоне пониженных температур и переувлажненности почвы в июле 
рост корнеплодов значительно замедлился, что сказалось на урожайности куль-
туры. 

Описание морфологических признаков проводили согласно «Методиче-
ским указаниями по изучению и поддержанию мировой коллекции корнепло-
дов» [10]. Число дней от всходов до хозяйственной годности (скороспелость) 
оценивали по балльной шкале: 3 – скороспелый (<90 дней), 5 – среднеспелый 
(90-100) и 7– позднеспелый (>100). Сухое вещество определяли методом высу-
шивания при температуре 1050С, сумму сахаров – по Бертрану, аскорбиновую 
кислоту – по методу Мурри, каротиноиды – колориметрированием на ФЭК. Де-
густациную оценку давали по 5-балльной шкале. Результаты исследований 
приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1   Биометрическая характеристика образцов брюквы 

№ по ка-
талогу 
ВИР 

Название образца Происхождение
Средняя 
масса кор-
неплода, г 

Средний 
диаметр 
корнепло-
да, см 

Скоро-
спелость, 
баллы 

502 Бангольмская (st) Россия 170,0 8,0 7
329 Champion Франция 96,0 5,0 5
439 Шведская Россия 190,0 7,3 5
346 Шведская желтая Россия 200,0 7,0 7
417 Кувшинообразная Германия 380,0 8,2 7
449 Monarch США 134,0 6,9 7
501 Омская желтая Россия 120,0 6,0 5
512 Брюква местная Монголия 348,0 10,6 3
546 Гофманская белая улучшенная Латвия 378,0 10,7 7
556 Местная желтая Россия 209,0 7,4 3
602 Юбилейная зеленоголовая Англия 274,0 8,0 3
606 Цан-И Корея 80,0 4,8 3
625 Laurentian Канада 140,0 6,4 5
668 Гро Норвегия 272,0 7,0 3
683 Swede Mancunian Англия 700,0 11,4 7
761 Bornse Friese Голландия 100,0 5,4 7

Среднее 236,9  
 
Как видно из таблицы 1, наибольшую среднюю массу корнеплода имел 

образец из Англии «Swede Mancunian» – 700 г. Зависимости массы корнеплода 
от скороспелости не проявилось. Можно отметить, что более приспособленны-
ми к неблагоприятным условиям выращивания оказались образцы европейской 
селекции и старинный местный монгольский сорт (к-512). Наиболее скороспе-
лыми и урожайными были образцы Гро (Норвегия) и Юбилейная зеленоголовая 
(Англия). 

Большинство изучаемых образцов (кроме образцов к-417 и к-546) имели 
желтую окраску мякоти. Наиболее интенсивная окраска отмечалась у образцов 
к-512, к- 606 и к-608, бледно желтая – у образцов к-346, к-501, к-625.Образцы к-
556, к- 602, к- 683 отличались слабой желтовато-зеленоватой окраской мякоти. 
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Таблица 2   Органолептические и биохимические показатели корнеплодов 

№ по 
каталогу 
ВНИИР 

Дегустационные 
оценки, баллы Сухие 

вещества, % 

Сумма 
сахаров, 

% 

Аскорб. 
кислота, 
мг/100г 

Каротиноиды,
мг/100г 

вкус 
конси-
стенция 

Образцы с желтой мякотью корнеплодов 
502 (st) 4,1 4,2 9,9 6,0 33,4 0,21 

329 4,4 5,0 10,3 5,9 19,1 0,19 
439 3,6 3,2 10,8 5, 2 23,7 0,23 
346 4,0 3,8 10,4 5,5 29,8 0,25 
449 4,8 5,0 10,9 5, 8 24,0 0,22 
501 4,8 5,0 11,0 6,3 32,6 0,19 
512 4,0 3,0 12,1 6,4 17,0 0,31 
556 3,4 4,8 10,2 4,9 25,1 0,17 
602 4,0 4,2 11,5 6,2 27,4 0,18 
606 2,6 2,6 9,4 4,8 17,2 0,34 
625 3,6 3,8 9,6 5,7 21,3 0,17 
668 2,8 2,8 12,1 6,5 23,2 0,36 
683 4,4 4,2 12,4 7,1 29,1 0,19 
761 3,2 4,0 10,3 5,8 19,8 0,18 

среднее 3,83  10,78 5,93 24,48 0,23 
Многолетние колебания показателя 10,9-15,8 5,6-9,7 22,9-46,5  

Образцы с белой мякотью корнеплодов 
417 4,4 4,8 12,3 6,8 34,9 - 
546 4,2 4,4 12,7 7,3 23,6 - 
 
Окраска надземной части коры корнеплодов брюквы, как правило, отли-

чается от подземной. При этом имеется прямая зависимость между окраской 
подземной части и окраской мякоти корнеплода. У образцов с желтой мякотью 
цвет нижней части корнеплодов варьировался от бледно-желтого до интенсив-
но-желтого. Надземная часть была зеленой (к-346, к-439 , к-512, к-602, к- 606, 
к-668, к-761), фиолетовой (к-449, к-502) или зелено-фиолетовой (к-501, к -556, 
к-563). Образцы к-329 и к-546 выделялись розоватой окраской корнеплода. 

Форма корнеплодов большинства образцов – овальная, овально-удлинен-
ная. Округлой формой характеризовались образцы к-329, к-346, к-439, к-502, к-
546. 

Общее содержание сухих веществ в исследуемых образцах составляло от 
9.4-9,6 % (к-602,к-606) до 12,4-12,7 % (к-683, к-546), сумма сахаров – от 4,8-4,9 
(к-556, к-606), до 7,1-7.3(к-683, к-546). Максимальное количество аскорбиновой 
кислоты (более 30 мг/100г) было обнаружено в образцах к-501, к-502, к-417, 
минимальное (в пределах17 20 мг/100г) – в образцах к-329, к-512, к-606. Коли-
чество каротиноидов в корнеплодах с желтой окраской мякоти изменялось в 
пределах 0,11-0,31 мг/100г. Больше всего (свыше 0,3 мг/100г) каротиноидов со-
держалось в образцах к-449, к-502, к-512,к-668. Химический состав растений 
находится в тесной зависимости от почвенно-климатических условий. Сравне-
ние полученных биохимических данных со среднемноголетними значениями 
показывает, что дождливая и холодная погода в период формирования корне-
плодов замедляла накопление в корнеплодах сухих веществ, в том числе саха-
ров. 
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Наилучшим вкусом (сладким, нерезким, без выраженного «брюквенного» 
привкуса) выделились образцы к-449 и к-501.Приятный (нерезкий), сладкова-
тый вкус имели образцы к-329, к-502, к- 512, к-683, к-417, к-546. Образцы с бе-
лой мякотью (к-417, к-546) не уступали по вкусу и биохимическому составу 
желтомясым сортам. Пресный, слабовыраженный вкус имели образцы к-439, к-
346, к-602, к-625. Наиболее резкий вкус и горьковатый привкус был отмечен у 
образцов к-668 и к- 606 , а также к- 761. 

Сочной и наиболее нежной консистенцией корнеплодов отличались об-
разцы к-329, к-449, к-501, к-556, к-417. Более твердыми и крепкими были кор-
неплоды образцов к-502, к- 602, к-761, к-546, к-683, к-346. Образцы 512, 606, 
668, 439 имели сухую и грубую консистенцию корнеплодов. 

Таким образом, по комплексу хозяйственно-ценных признаков и биохи-
мическим характеристикам для селекционных целей выделен образец Swede 
Mancunian (к-683, Англия). Значительное содержание аскорбиновой кислоты и 
сахаров при высокой дегустационной оценке показали отечественные образцы 
Бангольмская (к-502) и Омская желтая (к-501). 
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СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ АГРОПОЧВЕННОГО РАЙОНА УВАЛИСТОЕ 
МЕЖДУРЕЧЬЕ БЕЛАЯ – УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ БОНИТЕТНОГО УРОВНЯ 
GRAY FOREST SOILS AGRO-SOIL REGION ÚVALY-HUNDRED  
INTERFLUVE WHITE – UFA REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN,  
THE MILL AND WAYS TO IMPROVE THEIR BONITET LEVEL 
 
Аннотация. Для повышения бонитетного уровня для серых лесных почв 

агропочвенного района Увалистое междуречье Белая - Уфа можно использо-
вать показатели кислотности почв и содержание гумусового горизонта. При 
научно-обоснованном подходе к проблеме повышения бонитетного уровня се-
рых лесных почв, ее вполне можно решить применение агрономически доступ-
ных и экономически оправданных агротехнических приемов. 
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Abstract. To improve bonitet level for gray forest soils of the agro soil of the 
area is steeply sloping interfluve White - Ufa, you can use the indicators of soil acidi-
ty and the content of humus horizon. When scientific and informed approach to the 
problem of improving the bonitet level of gray forest soils, it can be addressed with 
the use of available agronomically and economically viable farming practices. 

Ключевые слова: Серые лесные почвы, агропочвенные районы, бонитет 
почвы, корреляционный анализ, параметры серых лесных почв, мощность па-
хотного слоя, окультуривание почв. 

Key words: Gray forest soils, agro-soil regions, soil fertility, correlation analy-
sis, parameters of grey forest soils, the capacity of the plow layer, the cultivation of 
soils. 

 
В успешном решении продовольственной программы важнейшим факто-

ром является забота о повышении плодородия почв, о расширенном воспроиз-
водстве их продуктивного потенциала. 

Почвы в разных агропочвенных районах республики имеют различное 
плодородие, от чего зависят размеры валового и чистого дохода издержки про-
изводства, окупаемость затрат и другие важные экономические показатели в 
сельском хозяйстве. Специфика почвенных и климатических условий оказывает 
большое влияние на правильное решение вопросов специализации и размеще-
ния сельского хозяйства. Все это требует всесторонней оценки и учета качества 
почв [1,2]. 

Важным в решении этой задачи является агрохимическая характеристика 
почв хозяйства, количественно отражающих характер качественных различий 
местных природных условий. Правильная организация земельной территории и 
эффективное использование является одним из условий плодородия почв и 
урожайности сельскохозяйственных культур [3]. 

Цель исследований - является исследование серые лесные почвы агро-
почвенного района Увалистое междуречье Белая - Уфа Республики Башкорто-
стан и пути повышения их бонитетного уровня. 

В задачу исследований входило: 
‒ провести анализы полевых и лабораторных исследований; 
‒ разработать пути повышения бонитетного уровня агропочвенного района. 
Увалистое междуречье Белая – Уфа. Районы: Балтачевский, Бураевский, 

Мишкинский, Благовещенский, Бирского районов. 
Местность представляет сильно расчлененный мелкой гидрографической 

сетью водораздел реки Белой и ее притока Уфы. Наиболее многочисленны про-
текающие с юга на север левобережные притоки Быстрого Таныпа – Азян, Киз-
ган, Кигазы, Карыш, Ар; текущие с севера на юг притоки р. Уфы – Уса, Изяк и 
др. Река Белая в прилегающей к агропочвенному району части принимает в се-
бя лишь один существенный приток – р. Бирь с впадающими в нее правобереж-
ными притоками Кынгыр, Шады, Сухояз, Большой и Малый Иняки и др. 

Высота местности повышается в направлении с запада на восток. Долина 
Белой находится на уровне 75 - 100 м, мелких рек 12 – 150 м. Максимальные 
отметки местности от 200 – 220 м на западе возрастают до 250 – 300 на востоке. 

Степень расчленения рельефа 0,5 – 1,5 км на западе, к востоку достигает 
3,5 км/км2. Глубина местных базизов эрозии 25 – 100 м в западной части, до 150 
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м на востоке. Преобладающие углы наклона местности на территории пахотных 
угодий от 2 до 5о (43,2% площади) и от 5 до 10о (27,6%). 21,4% пашни располо-
жено на равнинных участках с углами наклона от 0 до 2 и 7-8о на склонах более 
10о. 

Климат незначительно засушливый. Среднегодовая температура воздуха 
2,80 , среднегодовое количество осадков 525 мм, в том числе за период актив-
ных температур с суммой 2100 – 2250 – 110 – 280 мм. (ГТК) – 1,1 – 1.2. Про-
должительность безморозного периода 115 – 135 дней. 

Почвенный покров пахотных угодий в основном представлен примерно в 
равных соотношениях светло-серыми, серыми и темно-серыми лесными почва-
ми. Значительный удельный вес имеют черноземы оподзоленные и выщело-
ченные. Черноземы в основном средней мощности, слабо кислые [4,5]. 

Преобладающие почвы пашни светло-серые, серые и темно-серые лесные 
(77,3% %), черноземы (18,5 %) , дерново-подзолистые (1,8%) и прочие почвы 
(2,4%) [6]. 

Около 80% площади пахотных почв имеют глинистый и тяжелосуглини-
стый гранулометрический состав; почвы среднесуглинистого гранулометриче-
ского состава занимают 14,4% площади, песчаного и супесчаного – 2,6%. 

Результаты исследований. Светло-серые лесные почвы отличаются рез-
кой дифференциацией профиля по химическому составу и неблагоприятными 
физико-химическими свойствами. Содержание гумуса в пахотном слое состав-
ляет 2,8% +0,2% и в основном сконцентрирован в крайней верхней части про-
филя почвы и зачастую ограничивается пахотным слоем. 

Серые лесные почвы характеризуются сравнительно лучшими гидрофи-
зическими свойствами, чем светло-серые лесные почвы. 

Серые лесные почвы по сравнению со светло-серыми подтипами отлича-
ются более мощным гумусовым горизонтом (29 + 1,3 см) и большим содержа-
нием гумуса (5,4 + 0,3%). Однако, кислая реакция среды (рН сол. 5,4 + 0,2) и 
низкое содержание питательных веществ (содержание подвижного фосфора не 
более 49 + 2,0 мг/кг почвы) выступают факторами лимитирующими плодоро-
дие серых лесных почв. 

Темно-серые лесные почвы отличаются от светло-серых и серых лесных 
подтипов меньшими средними величинами плотности сложения и большей по-
ристостью гумусового горизонта. Плотность сложения пахотного слоя 1,0 – 
1,35 г/см3, а пористость – 53 – 61%. 

Мощность гумусового слоя в среднем составляет 41 + 2,2 см при содер-
жание гумуса 6,7 + 0,3%. Такие показатели гумусового состояния темно-серых 
лесных почв обеспечивают накопление значительных запасов гумуса (302,2 
т/га), которые формируют вещественно-энергетическую основу их потенциаль-
ного плодородия. 

Одним из генетико-агропроизводственных недостатков данных почв яв-
ляются кислая реакция среды (рН сол 5,7 + 0,3), низкое содержание подвижного 
фосфора (67 + 3,0 мг/кг почвы), которые выступают факторами ограничения 
эффективного плодородия [7]. 

По гранулометрическому составу встречаются различные разновидности 
– от легкосуглинистых до легкоглинистых. Преобладающей фракцией механи-
ческих элементов являются частицы 0,05 – 0,01 мм, содержание которых варьи-
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рует в пределах 40 -45% в гумусовом горизонте. Фактор дисперсности в пахот-
ном слое составляет 7,78 – 11,6. Содержание микроагрегатов крупнее 0,01 мм 
превышает фракцию «физического песка» в 1,2 – 1,5 раза. Следовательно, мик-
роструктура в серых лесных почвах выражено заметно [8]. 

Гранулометрический состав почв исключительно тяжелый – глинистый и 
тяжелосуглинистый. 

Как видно из наших данных, многолетняя средняя урожайность зерновых 
культур обнаруживает темную коррелятивную связь с мощностью пахотного 
слоя, органическим веществом почвы и с содержанием валового азота и по-
движного фосфора. Если урожай рассматривать как функцию только вышепри-
веденных параметров почвы, то не трудно вычислить количественную долю 
участия каждого из них в формировании урожая. Так, урожай в среднем фор-
мировался на 40% за счет мощности гумусового горизонта, содержания и запа-
сов гумуса и на 24 – валового азота и подвижного фосфора. При этом урожай 
на 69% детерминирован среднем баллом бонитета, точнее теми параметрами 
почвы, по которым он вычислен ( r = 0,83 + 0,13). Остальные 31% урожая, по 
всей вероятности, приходится на неучтенные почвенные и вне почвенные фак-
торы плодородия [9]. 

Взаимосвязь между урожаем и баллом бонитета носит прямолинейный 
характер и описывается уравнением регрессии следующего вида: у =0,23х + 
2,58. 

Отсюда, цена 1 балла серых лесных почв агропочвенного района состав-
ляет 25,6 кг зерна. 

Основным генетико-производственным недостатком серых лесных почв 
агропочвенного района является низкая биогенность, в силу малых запасов ор-
ганических веществ и кислой реакции [10]. 

Поэтому вопросы оптимизации условий почвенного плодородия и повы-
шения их бонитетного уровня связаны, в первую очередь, с внесением органи-
ческих и минеральных удобрений, извести и созданием мощного окультуренно-
го пахотного слоя. 

Увеличение пахотоемкости, внесение извести, органических и минераль-
ных удобрений оказывает непосредственное влияние не только, на реакцию 
среды, энергетический материал органического вещества элементы минераль-
ного питания растений, но на все основные факторы почвенного плодородия. 

Выводы: 
1. Провинциальной особенностью серых лесных почв агропочвенного 
района Увалистое междуречье Белая – Уфа является низкое содержание 

органических веществ, элементов минерального питания растений и кислая ре-
акция среды. Фактором ограничения почвенного плодородия, в первую оче-
редь, выступает кислотность почв. 

2. Маломощность гумусового горизонта не позволяет без внесения изве-
сти и органических удобрений создать окультуренный пахотный слой емкостью 
более 2000 куб. м/га. 

3. При внесении органических удобрений в большой дозе и извести на 
серых лесных почвах возможно создание мощных окультуренных почв емко-
стью до 3500 куб. м/га. При этом балл бонитета возрастает с 61 до 95. 
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РОЛЬ ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ОПТИМИЗАЦИИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

THE ROLE OF AGROFORESTRY PLANTATIONS 
IN THE OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPES 

 
Аннотация. Эколого-ландшафтный подход сельскохозяйственного зем-

лепользования предполагает установление оптимального соотношения площа-
дей пашни, пастбищ, сенокосов, лесонасаждений и т.д. Ландшафтная лесоме-
лиорация - один из путей стабилизации эколого-ресурсного потенциала терри-
торий. 

Abstract. Ecological-landscape approach to agricultural land management in-
volves establishing an optimal area ratio of arable land, pastures, mown grasslands, 
forests, etc. Forest reclamation of landscapes - one of the ways of stabilization of eco-
logical and resource potential of territories. 

Ключевые слова: Эрозия почвы; эколого-ландшафтный подход; эколо-
гический каркас; лесомелиорация ландшафтов. 

Keywords: Soil erosion; ecological-landscape approach; ecological frame-
work; forest reclamation of landscapes. 

 
Из 6,7 млн. га сельскохозяйственных угодий Республики Башкортостан 

(РБ) 5,6 млн. га являются эрозионно-опасными. Главные причины развития эро-
зии - нарушение структуры землепользования, технологий земледелия, высокая 
распаханность и низкая лесистость сельхозугодий. Более 170 тыс. га пахотных 
земель заброшены и выведены из хозяйственного оборота, 1,2 млн. га почв пе-
реведены в категорию деградированных [1,4,10]. 
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Создание экологически устойчивой структуры агроландшафтов является 
в настоящее время основной задачей в решении проблем повышения их устой-
чивости, уменьшения эрозии почв, воспроизводства их плодородия, оптимиза-
ции продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей 
среды. Оптимизация сельскохозяйственного землепользования должна основы-
ваться на установлении такого соотношения между ее компонентами и про-
странственной структурой их размещения, при котором будет достигнуто при-
ближение к устойчивой самопроизводящей и регулирующей агроэкосистеме. 
Необходимо определение рационального соотношения полей, пастбищ, лесов, 
вод, допускающего получение оптимальных объемов и качества сельхозпро-
дукции в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и аридизации гло-
бального климата; формирование биологически устойчивых агролесоландшаф-
тов на основе использования биоразнообразия [3,5,6]. Эколого-ландшафтный 
подход предполагает установление оптимального соотношения площадей паш-
ни, пастбищ, сенокосов, заповедников, лесонасаждений, населенных пунктов и 
других антропогенных и средостабилизирующих составляющих [2,7,8]. 

Для стабилизации состояния агроландшафтов необходимо провести ком-
плексное полевое обследование каждого земельного участка для выведения 
низкоплодородной пашни в другие виды сельскохозяйственных угодий. Земли 
с содержанием гумуса менее 1% могут быть использованы для создания лесо-
насаждений. Часть территории можно отвести под постоянное залужение и об-
лесение, на полях организовать кустарниковые кулисы. По разрабатываемому 
нами проекту оптимизации лесоаграрных ландшафтов предлагается создание 
системы полезащитных и приовражных лесных полос и лугомелиоративные 
мероприятия. Все эти мероприятия позволят достичь экологической безопасно-
сти землепользования, т.к. одним из главных, общепринятых способов оптими-
зации территориальных структур агроландшафтов служит создание сети лес-
ных полос, лесомелиоративные насаждения являются экологическим каркасом 
агроландшафтов. 

Лесомелиорация ландшафтов является одним из очень немногих средств 
восстановления экологического и биологического равновесия. Именно поэтому 
лесомелиорация является важнейшей составляющей ландшафтного планирова-
ния территории. Ландшафтная лесомелиорация - один из путей стабилизации 
эколого-ресурсного потенциала территорий и деградации земель. Лесомелиора-
тивные комплексы преобразуют простые аграрные ландшафты в более слож-
ные, более устойчивые лесоаграрные экосистемы (агролесоландшафты). За-
щитные лесные насаждения обладают долговечностью, стабильностью влияния 
на окружающую среду и высокой экологической чистотой по сравнению с дру-
гими видами мелиорации. Для них характерны достаточно невысокие затраты, 
и большая и долговременная отдача в виде прибавок урожая, воспроизводства 
плодородия почвы и ее сохранении. 

На современном этапе и тем более в будущем проблема рационального 
использования природных взаимосвязанных ресурсов должна решаться на ба-
лансово-экологической основе, суть которой заключается в том, чтобы в про-
цессе использования обеспечивать их воспроизводство, а затем и расширенное 
воспроизводство. При планировании использования земли необходимо учиты-
вать количественное и качественное состояние всех других компонентов среды 
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— вод, растительности, животного мира. То есть надо одновременно решать 
всю совокупность вопросов использования территориального комплекса — 
ландшафта. Таково методологическое требование к использованию природного 
комплекса, вытекающее из экологических законов. Если это требование не со-
блюдается, то могут быть ошибочные решения, приводящие к нарушению при-
родного равновесия. 

В Республике Башкортостан приостановление ускорения водной и ветро-
вой эрозии почвы осуществляется с помощью освоения почвозащитных сево-
оборотов, применения почвозащитных обработок, лесомелиорации и др. На 
сильноэродированной части пашни проводят залужение - посев многолетних 
трав с последующим использованием этих земель как сенокосов и пастбищ. К 
настоящему времени таким образом из 1,2 млн. га деградированной пашни в 
республике залужено более 1,1 млн. га [9, 11,12]. В разрабатываемых нами про-
ектах защитных насаждений для наиболее эффективного использования потен-
циала лесомелиоративных насаждений планируются законченные системы лес-
ных полос как экологического каркаса агроландшафтов. 
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ ГУСП СОВХОЗ АЛЕКСЕЕВСКИЙ  

УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
BASIC TEHNOLOGIA OF CULTIVATION OF SPRING WHEAT  

IN THE CONDITIONS OF THE DAP STATE FARM ALEKSEEVSKII  
THE UFA DISTRICT REPUBLIC OF THE BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. Технология возделывания яровой пшеницы предусматривает 

четкое соблюдение технологической дисциплины. Неотъемлемые требования 
современной технологии - агротехническое и фитосанитарное обследование 
полей с последующим составления паспорта поля. 

Abstract. Technology of cultivation of spring wheat provides for strict com-
pliance with technological discipline. The indispensable requirements of modern 
technologies - the agro-technical and phytosanitary field inspection with follow-up of 
the passport's field. 
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В лесостепной зоне яровую пшеницу размещают после кукурузы, гороха, 

многолетних трав [5,9]. 
Яровая пшеница более требовательна к плодородию почв, чем другие 

яровые хлеба. [5]. На формирование 1 тонны зерна и соответствующие количе-
ства продукции она выносит из почвы, кг: N- 35-45, Р2О5-9-12, К2О-18-24 [7,8]. 

Обработка почвы включает зяблевую вспашку (основную или осеннюю 
вспашку) и предпосевную (весеннюю) обработки. При размещении яровой 
пшеницы по чистым парам подъем и обработку их начинают с осени после 
уборки предшественника и проводят культиваторами- плоскорезами [1,9]. 

Рано весной на полях, обработанных безотвальными орудиями проводят 
рыхление почвы; на отвальной зяби - боронование и культивацию на глубину 
заделки семян (5-6 см). После дискования, а также после боронования рыхлых 
почв проводят прикатывание [1,5]. 

Большое значение в повышении энергии прорастания и всхожести семян 
яровой пшеницы имеет воздушно-тепловой обогрев их на солнце в течение 3-5 
дней или в сушилках с активным вентилированием в течении 2-3 часов при 
температуре теплоносителя 50°С [5]. 

В результате многолетних исследований в лаборатории защиты растений 
Курганского НИИСХ по изучению широкого спектра биопрепаратов и регуля-
торов роста растений (Гуматы, Силк, Фитоспорин, Иммуноцитофит, Экстрасол, 
Триходермин, Крезацин, Агат 25, Мивал Агро) установлено, что их экономиче-
ски и экологически целесообразно применять на зерновых культурах в целях 
защиты от внешней инфекции (корневых гнилей и плесени), а так же для оказа-
ния стимулирующего действия на растение путем повышения энергии прорас-
тания, увеличения полевой всхожести и улучшения качества зерна. 

Наибольшая урожайность зерна в условиях опытных полей Башкирского 
ГАУ (2011 г.) сформировалась на сорте Ватан (2,83-3,11 т/га), особенно в вари-
анте комплексной обработки семян регулятором роста Биосил и Фунгицидом 
Булат - 3,11 т/га [4]. 

В тех же условиях проводили обработку семян пшеницы сорта Омская-36 
полусухим способом биопрепаратами Фитоспорин-М Экстра, Гуми-20 М, хи-
мическим протравителем Тебутин. Биопрепараты превосходили контрольный 
вариант более чем на 10% [6]. 

Яровую пшеницу высевают в самые ранние сроки, в первые дни созрева-
ния почвы. При запаздывании с посевом на 7-10 дней урожайность ее снижает-
ся на 25-30% и более. В первую очередь следует высевать наиболее требова-
тельную к срокам посева твердую, а затем мягкую яровую пшеницу. 

Яровую пшеницу высевают обычным рядовым, узкорядным способами. 
Рядовой посев производится рядовыми сошниковыми или дисковыми сеялками. 
По сравнению с разбросным рядовой посев требует в среднем семян на 1/3 
меньше и дает повышенный, на 5% и более, урожай [5]. 
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При узкорядном посеве семена размещаются в почве более равномерно, 
чем при обычном рядовом посеве с междурядьями 15 см, площадь питания 
приближается к квадрату, что обеспечивает лучшее освещение растений и ис-
пользование ими влаги и питательных веществ. 

Посевы проводят с оставлением технологической колеи. 
Рекомендована примерная норма высева для Южного Урала при обычном 

способе посева - 4-5 млн. шт. всхожих семян на 1 га [5]. 
Средняя глубина посева семян яровой пшеницы 4-6 см, в засушливых рай-

онах и в сухую весну семена высевают на большую глубину (до 6-8 см) [4,5]. 
При уходе за посевами осуществляют следующие мероприятия: прикаты-

вание, боронование, борьбу с сорняками, болезнями, вредителями и полегани-
ем. Прикатывание после посева - эффективный прием для получения дружных 
всходов, особенно в засушливой зоне [5,9]. 

Полученные данные Сергеевым В. С. на опытных полях Учебного науч-
ного центра Башкирского ГАУ, при обработке посевов яровой пшеницы бако-
вой смесью гербицида с биопрепаратами и биоактивированными удобрениями 
(Дикамба (0,3 л/га) + Фитоспорин М (1,0 л/га) + Гуми 20 М Богатый NPK 5:6:9 
+ МЭ (1,0 л/га) + Бионекс - Кеми NPK + Mg 40:0:0 + 0,7 (3,0 кг/га)) способство-
вали наибольшему повышению сохранности и продуктивной кустистости рас-
тений, увеличению озерненности колоса относительно контроля. Это позволило 
сформированию наибольшего урожая зерна яровой пшеницы - 1,83 т/га [6]. 

При выборе сроков и способов уборки учитывают погодные условия, вы-
соту и густоту стеблестоя, засоренность посевов и склонность к осыпанию. 

Скашивание начинают в фазе восковой спелости при влажности зерна 36-
40%, высоту среза устанавливают в пределах 15-20 см, с тем, чтобы образовав-
шийся валок прочно держался на стерне и хорошо продувался [1,3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ФОНОВ ПИТАНИЯ И ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
THE FORMATION YIELDS OF SORGHUM DEPENDING 

ON THE POWER OF BACKGROUNDS AND PREDECESSORS 
 
Аннотация. В Республике Татарстан интродукцией сахарного сорго за-

нимаются с середины 90-х годов ХХ века. За это время изучены и внедрены в 
производство технология основной и предпосевной обработки почвы, нормы и 
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способы посева. В данной статье рассматриваются предшественники и нормы 
минеральных удобрений. 

Abstract. In the Republic of Tatarstan the introduction of sweet sorghum are 
from the mid 90-ies of XX century. During this time, studied and introduced into 
production the technology of primary and secondary tillage, norms and methods of 
sowing. This article discusses the precursors and the rate of mineral fertilizers. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, сахарное сорго, предше-
ственники, урожайность. 

Key words: mineral fertilizer, sweet sorghum, predecessors, productivity. 
 
В регионах, где уделяют большое внимание сбалансированности кормов 

по протеину, сахару и другим макро- и микроэлементам в основных объеми-
стых кормах, получают наибольшую прибавку к удоям молока, снижают расход 
зерна на кормовые цели [1,2,7]. 

Сахарное сорго выгодно отличается от других кормовых культур засухо-
устойчивостью, солевыносливостью, пластичностью, более низкими энергоза-
тратами на возделывание, экономичным расходованием влаги, отзывчивостью 
на орошение [4,5,6,11,12]. 

Несмотря на это, сорго занимает в Татарстане крайне ограниченные пло-
щади, поскольку еще недостаточно отработана его агротехника, не налажено 
семеноводство, не хватает сортов и гибридов с быстрым начальным темпом ро-
ста [8,9,10]. 

Постановка проблемы. Важными элементами в технологии возделыва-
ния сорго является выбор предшественников и внесение удобрений. В связи с 
этим нами в 2013-2015 гг. в Закамье Республики Татарстан проведен полевой 
опыт по ниже приведенной схеме. 

В задачи исследований входило: 
Изучить влияние предшественников и удобрений на рост, развитие, уро-

жайность и качество сахарного сорго и дать экономическую и энергетическую 
оценку разработанных приемов возделывания. 

Методика исследований. 
Схема опыта: 
Фактор А – предшественники:

1. Рапс на маслосемена; 
2. Однолетние травы; 
3. Картофель; 
4. Ячмень. 

Фактор Б – удобрения: 
1. Без удобрений (контроль); 
2. Расчет на 50 т зеленой массы с 1 га;
3. Расчет на 60 т зеленой массы с 1 га.

Почва опытного поля выщелоченный чернозем. Агротехника – общепри-
нятая для зоны. 

Минеральные удобрения вносили на получение 50 и 60 т/га зеленой мас-
сы. Расчет вели расчетно-балансовым методом. В опыте повторность трехкрат-
ная. Учетная площадь делянки – 200 м2, общая – 263 м2. Расположение делянок 
систематическое. Для посева использовали сорт Кинельское 4. Для инкруста-
ции семян использовали протравитель Премис Двести – 0,20 л/т +ЖУСС – 3л/т. 
Посев проводили на глубину 4-5 см. 

Учет урожая зеленой массы проводили в фазе молочной спелости зерна. 
Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову [3]. 
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Результаты трехлетних исследований показали, что фон питания и пред-
шественник оказывают большое влияние на засоренность посевов. Общее ко-
личество сорных растений в вариантах исследований варьировало от 7 до 21 
шт./ м2 (табл.1). 

Засоренность посевов в значительной степени зависит от предшественни-
ка. Наименьшее количество сорняков было в посевах сорго, размещенных по-
сле однолетних трав и картофеля, так как однолетние травы рано убираются, а в 
посадках картофеля проводятся междурядные обработки. Максимальное (19 
шт./м2) количество сорняков отмечалось после размещения сорго после зерно-
вого предшественника – ячменя на расчетном фоне питания – 50 т/га, мини-
мальное (7 шт./м2) после однолетних трав на без удобренном фоне. 

Внесение минеральных удобрений увеличивало как количество, так и 
общую массу сорных растений. 

Это отразилось и на урожайности зеленой массы сахарного сорго (табл. 1). 
 

Таблица 1   Урожайность зеленой массы сахарного сорго  
в зависимости от предшественника и удобрений, т/га 

Предшественник Фон питания 
Годы Среднее 

за три года2013 2014 2015 

Рапс  
на маслосемена 

Контроль 12,80 12,20 12,34 12,45 
Расчет на 50 т/га 48,80 47,10 48,29 48,06 
Расчет на 60 т/га 59,00 57,33 58,27 58,20 

Однолетние травы 
Контроль 14,10 13,70 13,54 13,78 

Расчет на 50 т/га 50,67 49,63 50,75 50,30 
Расчет на 60 т/га 60,80 60,57 60,99 60,72 

Картофель 
Контроль 12,97 11,73 12,34 12,35 

Расчет на 50 т/га 48,23 46,33 48,01 47,52 
Расчет на 60 т/га 59,50 58,37 61,30 59,72 

Ячмень 
Контроль 11,30 10,83 10,46 10,86 

Расчет на 50 т/га 41,07 34,63 36,90 37,53 
Расчет на 60 т/га 48,63 44,43 44,87 45,98 

 НСР05 А 1,10 1,47 0,25  
 НСР05 В 0,76 0,81 0,30  
 НСР05 АВ 3,57 5,32 5,31  

 
Максимальная урожайность сорго в среднем за три года получена на рас-

четных фонах питания при размещении сахарного сорго после однолет-них 
трав и составила соответственно 50,30 и 60,72 т/га. Картофель и рапс были рав-
ноценными предшественниками для сорго. При расчете на 50 т/га зеленой мас-
сы сорго с 1 га после картофеля собрано 47,52 т/га, а после рапса – 48,06 т/га. 

Самым худшим предшественником для сорго был ячмень. При расчете 
норм минеральных удобрений на получение 50 т/га зеленой массы сорго с 1 га 
собрано – 37,53 т/га (что составляет 75,06 % от расчетной), а при расчете на 60 
т/га с 1 га собрано 45,98 т/га (или 76,63 % от расчетной), при урожайности на 
контроле 10,86 т/га. 

Таким образом, в условиях лесостепи Поволжья лучшими предшествен-
никами сахарного сорго считаются однолетние травы, картофель и рапс, худ-
шим – ячмень. 
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Выводы и предложения. В условиях лесостепи Поволжья можно полу-
чить 50 и 60 т/га зеленой массы сахарного сорго при размещении его после од-
нолетних трав, рапса и картофеля и внесении расчетных норм минеральных 
удобрений. 
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РЕДКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ БАШКОРТОСТАНА 
RARE AND UNIQUE SOILS OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. На территории Республики Башкортостан встречаются мно-

жество почвенных разновидностей, среди которых есть редкие и уникальные 
почвы. Почвы являются природными телами, носителями памяти ландшафта. 
Которые обеспечивают видовое и популяционное разнообразие флоры и фауны. 
В данной статье приводится объекты Красной книги почв России на террито-
рии Башкортостана. 

Abstract. Bashkortostan Republic has got various geomorphologic regions. 
There are hundreds of soil varieties, including those that are rare and unique. Soil is a 
specific natural bodies and carriers of the memory of landscapes. Soil provides the 
species and population diversity of flora and fauna. The article presents the Russian 
Red soil data book objects. 

Ключевые слова: почва, красная книга, Южный Урал, охрана почв, 
Башкортостан. 

Key words: soil, Red data book, Southern Ural, protection of soil, Bashkorto-
stan. 

 
Введение. Почвы — естественный или измененный в результате хозяй-

ственной и иной деятельности компонент природной среды, представляющий 
собой поверхностный слой земли и, состоящий из минеральных и органических 
веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и продуктов их жизнедеятель-
ности, имеющий специфические генетико-морфологические признаки и свой-
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ства, включая плодородие, выполняющий экологические и санитарно-гигиени-
ческие функции [8]. 

Почвы играют базисную роль в сохранении экосистем, условий обеспе-
чения видового и популяционного разнообразия флоры и фауны, носителя па-
мяти ландшафта. Статья 62 Федерального закона №7 «Об охране окружающей 
среды» [6], посвященная охране редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния почв гласит: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы под-
лежат охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная 
книга почв Российской Федерации и красные книги почв субъектов Российской 
Федерации…». 

Красная книга является официальным документом, содержащим свод 
сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов [7]. На сего-
дняшний день существуют Красные книги почв отдельных субъектов РФ: Мос-
ковской, Оренбургской, Ленинградской, Тульской, Белгородской, Воронежской 
областей, Калмыкии и Татарстана. В настоящий момент Красная книга почв 
Республики Башкортостан не создана, хотя собраны обширные сведения о раз-
нообразии почв этого субъекта Российской Федерации. 

Степень разработанности темы. А.Х. Мукатанов является первым в Баш-
кортостане почвоведом, который занялся составлением кадастра особо ценных 
почвенных объектов и Красной книги почв. В монографии «Особо ценные поч-
вы Башкортостана» [4, 5] собран материал для Красной книги почв Республики 
Башкортостан. В ней были охарактеризованы некоторые эталонные, редкие и 
уникальные почвы и был составлен кадастр особо ценных почвенных объектов 
Республики Башкортостан. 

 
Таблица 1   Объекты Красной книги почв России на территории Башкортостана 

№ Название ценного почвенного объекта 
Администра-
тивный район 

Уровень  
охраны 

1 Мерзлотные горно-лесные перегнойно-карбонатные и 
торфянисто-перегнойные почвы Караидель-

ский район 

Водоохранная 
зона Павловско-
го водохрани-

лища 
2 Горно-тундровые, горно-луговые субальпийские, гор-

но-лесо-луговые почвы горного массива Иремель 
Белорецкий 

район 
Природный парк 

«Иремель» 
3 Горно-луговые дерновые и горно-лесные дерновые 

почвы хребта Ирендык 
Баймакский 

район 

Памятник при-
роды водопад 
«Гадельша» 

4 Горно-лесные бурые почвы Архангель-
ский район 

— 

5 Комплексы-сочетания солонцов-солончаков и лугово-
черноземных солончаковато-солонцеватых почв 

Баймакский 
район 

— 

6 Почвенные комбинации горно-лесных почв: примитив-
ных органогеннощебнистых, светло-серых слаборазви-
тых слаюодифференцированных, дерново-подзолистых 
слаборазвитых, обусловленных влиянием пирогенеза 

Бурзянский 
район 

Башкирский  
государствен-
ный заповедник

 
Основы охраны почв. Охрана почв — комплекс правовых, организаци-

онных, экономических и других мер, направленных на сохранение, восстанов-

216



ление (улучшение) качества почв, а также предотвращение загрязнения, за-
хламления и других негативных воздействий на состояние почв [8]. 

На территории Южного Урала встречаются десятки почвенных разно-
стей, среди которых есть редкие и уникальные для Республики Башкортостан и 
Российской Федерации. Создание Красной книги почв необходимо, потому что 
Республика имеет большую территорию, располагается в нескольких природ-
ных зонах, имеет высокое разнообразие почв за счет горного рельефа. Ниже 
представлены объекты Красной книги почв России [3] на территории Респуб-
лики Башкортостан. 

Таким образом, в Красной книге почв России в кадастр особо ценных 
почв занесено 6 объектов. Несомненно, количество особо ценных почв Респуб-
лики Башкортостан намного больше. Среди видов объектов особой охраны вы-
деляются: редкие целинные и освоенные почвы, почвы мемориального значе-
ния, почвы археологических объектов, почвы опорных пунктов исследователь-
ских учреждений, сильноокультуренные почвы – модели высокого плодородия, 
почвы как среда обитания растений и животных, включенных в Красную книгу, 
городские почвы повышенной экологической значимости. 

Ряд исследований горно-лесной зоны Южного Урала посвящены изуче-
нию горных почв как особо ценных почвенных объектов [1,9]. При этом для 
описания почв используется новая Классификация и диагностика почв России 
[2]. 

Заключение. Итак, первый материал для создания Красной книги почв 
Башкортостана был собран А.Х. Мукатановым. Однако, требуются дополни-
тельные исследования по выявлению особо ценных почв. Эти исследования 
позволят наполнить реестр Красной книги фактическими морфометрическими 
данными и паспортами охраняемых почв. Учитывая, что количество ООПТ на 
территории Республики Башкортостан с каждым годом увеличивается, мы 
предлагаем начать исследования именно с этих территорий, чтобы дать полно-
ценную характеристику почвам как части охраняемого природного комплекса. 

Библиографический список 
1. Абакумов, Е.В. Почвы Национального парка «Башкирия»: первые ре-

зультаты и перспективы исследований [Текст] / Е.В. Абакумов, Р.Р. Сулейма-
нов, Э.Ю. Файзарахманова // Самарская Лука: проблемы региональной и гло-
бальной экологии. – 2010. – Т. 19, № 4. – С. 157-159. 

2. Классификация и диагностика почв России. Отв. ред. Г.В. Доброволь-
ский / Смоленск, 2004. 342с. 

3. Красная книга почв России. Отв. ред. Г.В. Добровольский. Москва, 
2009. 385с. 

4. Мукатанов А.Х. Вопросы эволюции и районирования почвенного по-
крова Республики Башкортостан. Уфа: Гилем, 1999. 228 с. 

5. Мукатанов А.Х. Особо ценные почвы Башкортостана. Уфа: Гилем, 
2004. 180 с. 

6. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон №7 «Об охране 
окружающей среды» [Текст]: федер. закон: [принят гос. Думой от 10.01.2002] – 
(Актуальный закон). 

7. Российская Федерация. Постановление Российской Федерации №158 
[Текст]: от 19 февраля 1996 года. 

217



8. Проект закона «Об охране почв» [Электронный ресурс]: Блог почво-
вед.рф URL: http://почвовед.рф/archives/729 (дата обращения 20.02.2016). 

9. Халитов, Р.М. О создании красной книги почв Республики Башкорто-
стан [Текст] / Р.М. Халитов, Е.В. Абакумов, Р.Р. Сулейманов, Э.Ю. Котлугаля-
мова // Известия Самарского НЦ РАН. – 2012. – Т. 15, № 3(2). – С. 874-876. 

Сведения об авторе 
Халитов Роман Маратович – аспирант кафедры почвоведения, ботаники и 

физиологии растений, Башкирский государственный аграрный университет, 
Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. Телефон: +79177387176. E-mail: roman-khalitov 
@mail.ru. 

Authors' personal details 
Khalitov Roman – post-graduate student of the department of Soil science, 

Botany and Plant physiology, Bashkir State Agrarian University. Ufa, 50-letya Oc-
tybrya str., 34. Phone: +79177387176. E-mail: roman-khalitov@mail.ru. 

 
 
УДК 631.8:633 
 

И.Р. Хадыев, И.П. Юхин 
I.R. Hadyev, I.P. Yuhin 

 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

FSBEI HE Bashkir SAU, Ufa, Russia 
 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ –  
ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ORGANOMINERAL FERTILIZER –  

AN IMPORTANT RESERVE IN INCREASING CROP YIELDS 
 
Аннотация. В статье приводятся сведения по созданию и эффективности 

органоминерального удобрения в севообороте. 
Abstract. The article presents information on the creation and effectiveness of 

organo-mineral fertilizers in crop rotation. 
Ключевые слова: удобрения, сахарная свекла, севооборот, урожайность. 
Keywords: fertilizers, sugar beet, crop rotation, yield. 
 
Величина урожайности сельскохозяйственных культур в значительной 

степени зависит от уровня питания растений. Среди других культур сахарная 
свекла является наиболее требовательной к условиям минерального питания 
[1,3]. 

Возделывание сахарной свеклы связано с необходимостью выполнения 
большого количества механических обработок почвы. Это приводит к разруше-
нию структуры почвы, ее распылению, значительной минерализации органиче-
ского вещества и, как следствие, ухудшению агрофизических и агрохимических 
свойств почвы. Деградация почвенного плодородия в свекловичных севооборо-
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тах в последние годы усиливается при крайне низком уровне применения удоб-
рений. 

Для воспроизводства плодородия почвы, обеспечения бездефицитного 
баланса гумуса и биогенных элементов наряду с соблюдением научно обосно-
ванных севооборотов, снижением эрозионных потерь значительную роль игра-
ет внесение органических и минеральных удобрений. Важным резервом в по-
полнении почв органическим веществом является бурый уголь, значительные 
запасы которого имеются в Кумертауском месторождении. При обработке его 
аммиачной водой с добавлением небольшого количества минеральных удобре-
ний получают органо-минеральные удобрения, содержащие, кроме элементов 
питания, физиологически активные гуминовые кислоты. Органо-минеральные 
удобрения оказывают разностороннее положительное действие на растения: 
повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям внешней сре-
ды, положительное влияние на формирование урожая сельскохозяйственных 
культур и воспроизводство плодородия почвы. 

Значительные запасы бурого угля Кумертауского месторождения Респуб-
лики Башкортостан до недавнего времени использовались как топливо и в не-
большом количестве для производства регулятора роста растений «Гуми». Эф-
фективность органо-минеральных удобрений, особенно на посевах сахарной 
свеклы, в Башкортостане не изучалась. Поэтому разработка способов получе-
ния норм органо-минеральных удобрений, установление их эффективности на 
посевах сахарной свеклы является актуальной проблемой. Целью исследований 
являлось установление эффективности созданного органо-минерального удоб-
рения, получаемого на основе бурого угля Кумертауского месторождения на 
продуктивность сахарной свеклы в условиях Предуральской степи Республики 
Башкортостан.. Была поставлена задача разработать способ получения органо-
минерального удобрения и установить эффективность его использования на по-
севах сахарной свеклы. 

За последние годы существенно снизилось количество вносимых мине-
ральных удобрений.. В сложившихся условиях надо больше уделять внимания 
применению местных, в т. ч органо-минеральных удобрений (ОМУ) Нами 
впервые разработан способ получения органо-минерального удобрения на ос-
нове бурого угля Кумертауского месторождения,.(патент RU2235707 S2). Суть 
метода состоит в том, что бурый уголь обрабатывается аммиачной водой с до-
бавлением небольшого количества минеральных удобрений. В полученном ор-
ганоминеральном удобрении, кроме элементов питания, имеется много физио-
логически активных гуминовых кислот. Проведены полевые испытания эффек-
тивности созданного органо-минерального удобрения в сравнении с различным 
содержанием элементов питания. Установлены оптимальные дозы внесения со-
зданного удобрения на посевах сахарной свеклы. Выявлено положительное 
влияние удобрения на водно-физические свойства черноземе типичного при 
внесении органо-минерального удобрения, повышение уровня минерального 
питания и содержания гумуса, урожайности сахарной свеклы. Установлено по-
ложительное влияние нового удобрения на плодородие чернозема типичного. 
При внесении ОМУ по 500 кг/ га снижало пораженность всходов сахарной 

219



свеклы корнеедом на 14% в сравнении с контролем Применение этого удобре-
ния повышало устойчивость молодых растений свеклы к поражению их корне-
едом. По-видимому, кроме содержания в достаточном количестве элементов 
минерального питания, органо-минеральное удобрение обладает стимулирую-
щим влиянием на рост и развитие сахарной свеклы, повышении устойчивости 
растений к неблагоприятным условиям внешней среды. ОМУ, следовательно, 
обладает комплексным действием: помимо обеспечения растений элементами 
питания, оказывает стимулирующее влияние на рост и развитие растений, что 
обеспечило прибавку в урожае. Внесение органо-минерального удобрения было 
экономически выгодным. 

Проведенные нами полевые опыты (2006-2007 гг.) показали высокую эф-
фективность применения такого удобрения в свекловичном севообороте в СПК 
им. 1 Мая Туймазинского района РБ. Установлены оптимальные нормы внесе-
ния ОМУ под сахарную свеклу[2]. Внесение органо-минерального удобрения 
как отдельно, так и совместно с минеральными удобрениями повышало содер-
жание гумуса в почве на 0.21% за ротацию севооборота. 

Известно, что в трансформации органического вещества и формировании 
гумусного фонда эффективного плодородия почвы важнейшую роль играет ла-
бильный гумус. Как показали наши исследования на черноземе типичном, 
наибольшее содержание лабильного гумуса было в варианте с внесением наво-
за в дозе 50 т/га. (0,099%) и при внесении ОМУ в дозах 400 и 500 кг/га (соот-
ветственно: 0,097 и 0,099 В вариантах с внесением ОМУ в дозе 500 кг/га коли-
чество лабильного гумуса было на 0,004-0,016% больше, чем в контроле (без 
удобрений). При внесении ОМУ в почве увеличивалось на 3-5% количество во-
допрочных агрегатов в пахотном слое почвы. Возросло на 28,6% количество 
агрономически ценных агрегатов почвы. Применение ОМУ в небольших дозах 
(200 и 300 кг/га) не оказало влияния на плотность почвы. Существенное сниже-
ние плотности почвы наблюдалось только при внесении 400-500 кг/га. и соста-
вило соответственно: 1,18 и 1,19 г/см3 . Органо-минеральное удобрение оказало 
существенное влияние на режим минерального питания растений. Сумма мине-
ральных форм азота в почве возросло до 13,8 мг/кг почвы, в контроле этот по-
казатель составлял 7,2 мг/кг. Органо-минеральное удобрение в дозе 500 кг/га 
повысило фосфатный уровень в почве под сахарной свеклой на 15 мг/кг Досто-
верное повышение содержания калия произошло в почве при внесении ОМУ в 
дозе 500 кг/ и составило 21 мг/кг. Таким образом, внесение органо-минерально-
го удобрения способствовало улучшению режима минерального питания, что 
положительно сказалось на урожайности сахарной свеклы. Наибольшая уро-
жайность корнеплодов в среднем за два года получена при внесении 500 кг/га 
(32.7 т/га), что на 9.4 т/га больше, чем в контроле (без удобрений). Применение 
такого удобрения обеспечивает повышение урожайности зерна яровой пшени-
цы и овса в севообороте в последействии на 5,9 и-8,6%. Соответственно. 

Применение ОМУ является важным источником получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. Такое удобрение намного дешевле вы-
пускаемых минеральных удобрений, а их использование позволит повысить 
рентабельность растениеводства в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗЕРНОГО САПРОПЕЛЯ  
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ ПОЧВЫ 

THE USE OF LAKE SAPROPEL AS A FERTILIZER OF SOIL 
 

Аннотация: Органические удобрения – удобрительные органические ве-
щества животного, растительного, растительно-животного и промышленно-
бытового происхождения разной степени разложения. Как известно, роль орга-
нических удобрений обусловлена главным образом тем, что растения питаются 
продуктами их разложения: азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием и 
другими элементами. В данной статье приводится обоснование возможности 
использования озерного сапропеля в качестве удобрения почв. 

Abstract. Organic fertilizers - organic substances of animal, vegetable, plant, 
animal, and industrial and domestic origin varying degrees of decomposition. 
As is known, the role of organic fertilizers is mainly due to the fact that plants are fed 
their decomposition products: nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium 
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and other elements.This article provides a rationale for possible use of lake sapropel 
as a soil fertilizer. 

Ключевые слова: сапропель, урожайность, свойства почвы, удобрение, 
почва; органическое удобрение, кислотность. 

Keywords: sapropel, productivity, properties of soils, fertilizer, soil, organic 
fertilizer, acidity. 

 
Введение. Значительная часть сельскохозяйственных угодий России рас-

положена в переувлажненных или засушливых районах, подвержена ветровой и 
водной эрозии, а некоторые оказались в зоне загрязнения радиоактивными эле-
ментами после чернобыльской аварии. Таким образом, почти 3/4 сельскохозяй-
ственных угодий либо уже деградировали, либо находятся у опасной черты по-
тери плодородия. Это положение усугубляется резким сокращением поставок 
сельскому хозяйству минеральных удобрений. Поэтому все большее значение 
играет мелиорация земель — естественное улучшение земель для повышения 
их плодородия или общего оздоровления местности, один из видов рациональ-
ного природопользования [9]. 

Сохранение и повышение плодородия пахотных почв является основной 
проблемой современного земледелия. За последние десятилетия значительно 
сократилось содержание гумуса в почвах на площади свыше 600 млн. га. Суще-
ственная часть пахотных земель потеряла до 40% этого вещества. Низкие объё-
мы применения органических и минеральных удобрений, а также химических 
мелиорантов привели к значительному снижению эффективного плодородия 
почв [6]. 

В последние годы большое внимание стали уделять разработке эффек-
тивных видов удобрения почв, позволяющих создать оптимальные условия для 
выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Как из-
вестно, роль органических удобрений обусловлена главным образом тем, что 
растения питаются продуктами их разложения: азотом, фосфором, калием, 
кальцием, магнием и другими элементами. Основным органическим удобрени-
ем является навоз, но его количество ограничено и не обеспечивает потребно-
сти продуктивного землепользования. В современных условиях рыночной эко-
номики актуально широкое использование местных удобрений: древесной зо-
лы, перегноя, сапропеля, твердых гуминовых удобрений (ТГУ), на основе тор-
фа, кератина (рого-копытного шрота) и др. Среди них особое внимание нужно 
уделить сапропелевым удобрениям. Многие исследователи занимались изуче-
нием этих удобрений как заменителей промышленных минеральных [11, 7, 5]. 

Целью данной работы является изучение и теоретическое обоснование 
возможности использования озерного сапропеля в качестве удобрения почв 
сельскохозяйственного назначения. 

Сапропели – это такая форма донных отложений пресноводных водоемов, 
образующаяся в анаэробных условиях в результате физико-химических и био-
химических преобразований остатков озерных растительных и животных орга-
низмов при различной степени участия минеральных и органических компо-
нентов поверхностного стока [4]. 
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Сапропель формируется на дне водоемов на протяжении тысячелетий. Он 
образуется в открытых водоемах в противоположность торфу, который откла-
дывается в заросших водоемах и болотах [8]. 

Сапропели широко распространены в мире. Особенно интенсивное са-
пропелеобразование характерно для средней полосы Европы и Азии. Много-
численные сапропелевые месторождения встречаются в странах Балтии, Бело-
руссии и Украине. Россия занимает одно из ведущих мест по запасам сапропеля 
– 100 млрд. т., известны около 10 тысяч месторождений этого сырья. Основные 
запасы сапропеля расположены в лесостепных зонах [7]. 

Сапропель считается одним из наиболее перспективных органических 
удобрений. Его можно назвать природным ресурсом будущего, на исследова-
ние которого надо обратить серьезное внимание по ряду причин: 

1) во многих регионах нашей страны складывается отрицательный баланс 
гумуса. Исследования по использованию сапропеля в качестве удобрения под 
сельскохозяйственные культуры показали его положительные свойства. Явля-
ясь экологически чистым органоминеральным удобрением, он не только повы-
шает урожайность, но и улучшает качество выращиваемых посевов, увеличива-
ет в растениях количество белка и каротина; 

2) разработка сапропелевых отложений способствует не только увеличе-
нию производства местных удобрений и подкормок, но и решению острых эко-
логических вопросов, улучшению обеспеченности населения водой, т. к. в ре-
зультате очистки водоемов улучшается их водный баланс и создаются допол-
нительные источники водоснабжения. 

Установлено, что сапропелевое удобрение положительно влияет на свой-
ства почвы: улучшается ее структура, влажность и аэрируемость. Сапропелевое 
удобрение способствует мобилизации почвенного состава, приводит к само-
очищению от болезнетворных грибков и микроорганизмов. Кроме этого 
наблюдается высокая эффективность в погашении почвенной кислотности, а 
также возможность использования сапропеля в качестве средств мелиорации 
малопродуктивных земель [12]. 

Сапропелевые удобрения в большей мере, чем торф, стимулируют разви-
тие микробиологических процессов, что обеспечивает самоочищение почвы, 
ускоряет процесс разложения пестицидов. Сапропелевые удобрения, благодаря 
содержанию микроэлементов, высокой биологической активности, активизации 
азотфиксирующих микроорганизмов и других свойств способны повышать ка-
чество сельскохозяйственной продукции и снижать в ней содержание нитратов, 
а карбонатный сапропель, наряду с нейтрализацией избыточной кислотности 
почв, положительно влияет на связывание радионуклидов [12]. 

Название «сапропель» применяется к озерным отложениям, содержащим 
не менее 15% органического вещества. Важнейшая характеристика сапропеля 
как удобрения – это общий уровень зольности и содержания кремния, железа, 
серы, карбонатов, кальция, уровень кислотности и т.д. В свою очередь, сапро-
пели подразделяются на органические (зольность до 30%), минерально-
органические (зольность 30-50%), органо-минеральные (зольность 50-70%) и 
минеральные (зольность 70-85%). Таким образом, зольность сапропелей колеб-
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лется от 15% до 85%, однако наиболее часто встречаются сапропели с зольно-
стью 40-50%. 

В золе сапропелей содержатся соединения макроэлементов (Ca, Mg, Fe, 
Al, P, S, K, Si и др.) и большое количество микроэлементов, таких как Co, Mn, 
Cu, B, Zn, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti. Их содержание зави-
сит от типовой и видовой принадлежности того или иного отложения. 

Сапропелевое удобрение богато витаминами группы В (В1, В12, ВЗ, В6), 
Е, С, D, Р, каротиниоидами, многими ферментами (каталазами, пероксидазами, 
редуктазами, протеазами). 

В соответствии с этим сапропели используются для производства органи-
ческих, органоминеральных и известковых удобрений, могут применяться в 
смеси с навозом, различными отходами, а также минеральными удобрениями 
[10]. 

Полученные в последние десятилетия в нашей стране и за рубежом дан-
ные показывают, что применение сапропелевых удобрений может быть весьма 
эффективным. По результатам исследований, проведенных в Оренбургской об-
ласти, можно сказать, что применение сапропеля под картофель оказывает по-
ложительное влияние на рост и развитие растения: при внесении сапропеля в 
дозе 50 т/га повышало урожайность картофеля на 4,25 т/га или на 12,1% по 
сравнению с контролем. Внесение дозы 75 т/га давало прибавку урожая 16,7%, 
использование сапропеля в дозе 100 т/га повышало урожай картофеля на 7,53 
т/га или на 21,4% по сравнению с контролем [2, 3, 6]. 

В Республике Башкортостан также всерьез занялись исследованием са-
пропелевых удобрений. Сегодня признано, что наиболее перспективным явля-
ется использование башкирских сапропелей и компостов на их основе, а также 
производных продуктов их переработки в сельском хозяйстве. Башкортостан — 
регион с развитой аграрной сферой, выступает среди регионов России одним из 
наиболее емких рынков для сельхозсырья из сапропели [1, 2]. 

Делая выводы, можно сказать, что применение озерного сапропеля может 
внести существенный вклад в решение многих проблем, включая продоволь-
ственную безопасность страны, серьезные экологические проблемы, вплоть до 
рекультивации заброшенных земель сельскохозяйственного назначения и реа-
билитации загрязненных различными техногенными объектами. 

Библиографический список 
1. Байков, Э.М. Снова о башкирском сапропеле / Э.М. Байков // Ватан-

даш. – Уфа, 2009. №4. С.25. 
2. Гасымов, Ф.М. Изучение влияния сапропеля озера Оренбург Еткуль-

ского района Челябинской области на продуктивность культурных растений / 
Ф.М. Гасымов, Д.А. Бобоев // Российская академия сельскохозяйственных наук. 
– Челябинск, 2009. 

3. Ефремов, В.Ф. О соотношении C : N в системах удобрения как пока-
затель направленности трансформации органического вещества удобряемых 
почв / В.Ф. Ефремов // Агрохимия. 2006. № 8. С 5-9. 

4. Зарубина, Е.Ю. Влияние биотических компонентов на состав органи-
ческого вещества донных отложений малых озер юга Западной Сибири / Зару-

224



бина, Е.Ю. Ермолаева Н.И., Страховенко В.Д., Мищенко Т.И. // Биогеосистем-
ная экология и эволюционная биогеография. – Новосибирск, 2015. 

5. Кузнецов, А.И. Об эффективности локального внесения нетрадицион-
ных и местных органо-минеральных удобрений под картофель / А.И. Кузнецов, 
Л.И. Павлова // Роль средств химизации в повышении продуктивности агроэко-
систем. – 2003. – 348 с. 

6. Морозов, В.В. Сапропель – природный ресурс органического сырья 
для производства сапропеле-минеральных удобрений / В. В Морозов, Л. Н. Са-
вельева // Известия Великолукской ГСХА 2015. №1. С. 33. 

7. Плотников, А.М. Урожайность и качество зерна пшеницы при исполь-
зовании сапропеля в Центральной части Курганской области / А.М. Плотников, 
А.В. Созинов, С.В. Дегтярев // Вестник Курганской ГСХА. 2014. №4. С. 27-29. 

8. Садчиков, А.В. Сапропель: физико-химические свойства и его исполь-
зование / А.В. Садчиков // Факт. 2013. № 5. С.17. 

9. Самсонова, И.В. Профессиональное будущее Якутии. Агропромыш-
ленный комплекс: уч. пособие для учащихся 9 – 11 классов. М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

10. Согин, А.В. Добыча сапропеля и возможности отечественных земсна-
рядов/ А.В. Согин, С.М. Штин // Горный информационно-аналитический бюл-
летень (научно-технический журнал). 2011. №1. С.34-36. 

11. Соколов, Г.А. Научные основы использования в сельском хозяйстве 
торфа, сапропеля и продуктов их переработки / Г. А. Соколов, О. Г. Краснобер-
ская, И. В. Симакина, Н. С. Гаврильчик // Природопользование. 2012. №22. С. 
27-30. 

12. Ульянова, О.А. Влияние системы удобрения на плодородие чернозема 
выщелоченного Красноярской лесостепи / О.А.Ульянова, Н.Л. Кураченко,  
В.В. Чупрова //Агрохимия. 2010. № 1. С.10-19. 

Сведения об авторах 
1. Хужахметова Гульмира Юлаевна – аспирант кафедры почвоведения, 

ботаники и физиологии растений, ФГБОУ ВО Башкирский гау, г. Уфа, ул. 50-
летия Октября, 34, тел: +7 (917) 7507540, sunflower-gulmirakhuzhakhmetova@ 
mail.ru. 

2. Ягудина Айгуль Наилевна – аспирант кафедры почвоведения, ботани-
ки и физиологии растений, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия 
Октября, 34, тел. 8(347)278-56-11, +7(937)1644655, E-mail: yagodka3000@mail.ru. 

Authors' personal details 
1. Khuzhakhmetova Gulmira Yulaevna – post graduate student of Department 

of soil science, Botany and Plant Physiology of Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University 34, 50-letiya Oc-
tyabrya str., Ufa, 450001, Russia. Phone: +7(917)7507540, E-mail: sunflower-gul 
mirakhuzhakhmetova@mail.ru. 

2. Yagudina Aigul Nailevna – post graduate student of Department of soil 
science, Botany and Plant Physiology of Federal State Budgetary Educational Institu-
tion of Higher Education Bashkir State Agrarian University 34, 50-letiya Octyabrya 
str., Ufa, 450001. Phone: 8(347)278-56-11, +7(937)1644655, E-mail: yagodka3000@ 
mail.ru. 

225



УДК 631.4 
 

И.О. Чанышев, Р.Р. Мирсаяпов, В.С. Сергеев 
I.O. Chanyshev, R.R. Mirsaiapov, W.S. Sergeev 

 
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Уфа, Россия 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 
The Ministry of Agriculture of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia 

FSBEI HE Bashkir SAU, Ufa, Russia 
 

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 
ON THE QUESTIONS PRESERVATION OF SOIL FERTILITY 

 
Аннотация. В статье приводится анализ состояния плодородия почв, его 

гумусового состояния. Предлагается вводить рекомендуемые севообороты и в 
севооборотах возделывать злаково-бобовые травосмеси. Рассматривается роль 
паровых полей в севооборотах. 

Abstract. This paper presents an analysis of soil fertility, its humus state. It is 
proposed to introduce the recommended crop rotation and crop rotations to cultivate 
grass- legume mixtures. The role of fallow fields in crop rotations. 

Ключевые слова: почва, плодородие, гумус, севооборот. 
Keywords: soil, fertile, humus, crop rotation. 
 
«Гомо» и «гумус» − однокоренные слова, оба они происходят от индоев-

ропейского обозначения земли. Известный писатель, лауреат Аксаковской пре-
мии Валентин Распутин писал: «И до чего же нужно одичать, переродиться со-
временному гомо в собственного врага, чтобы в уничтожении гумуса (плодоро-
дия почвы) искать себе благоденствия!» 

Ф. Энгельс в "Диалектике природы" приводит примеры исчезновения 
ранних цивилизаций вследствие гибели плодородных земель при их неумелом 
использовании. С тех времен прошли столетия, тысячелетия, а перед человече-
ством по-прежнему стоит реальная угроза снижения плодородия почв. Прези-
дент США Т. Рузвельт, когда американцы распахали прерии и получили ката-
строфические пыльные бури, сказал: "Народ, который не заботится об охране 
почв, не заботится о своем будущем". 

При всех формах хозяйствования ключевой является проблема повыше-
ния плодородия почв. "Культура поля всегда шла рука об руку с культурой че-
ловека", - отмечал К.А.Тимирязев. В течение многих веков почва интересовала 
человека в основном как источник получения продуктов питания. Несмотря на 
большие вложения в сельскохозяйственное производство, урожайность основ-
ных культур не возрастает, как хотелось бы. Главная причина того, что мы не 
можем создать высокопродуктивное земледелие кроется в длительном бездум-
ном расхищении почвенного плодородия, в забвении того, что ежегодно земле 
надо давать больше, чем брать. 

Земельный фонд Республики Башкортостан составляет 14,3 млн. га. Сель-
скохозяйственные угодья занимают 7,3 млн. га. Пашня занимает 3,7 млн. га 
(50,1% от площади с-х угодий), сенокосы 1,2 млн. га, пастбища 2,3 млн. га. 
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Общая площадь лесов около 6,0 млн. га. Однако облесенность неодинаковая: от 
1 % до 90 % (сухостепь Хайбуллинского района − высокогорья Белорецкого 
района). Урожайность зерновых культур на почвах сортоучастков составляет в 
среднем 30 ц/га (как на серых лесных почвах, так и черноземах) с колебаниями 
по годам от 16 до 46 ц/га, то есть вдвое больше по сравнению с полями боль-
шинства хозяйств. Снижение урожайности и, соответственно, валовых сборов 
на полях обусловлено не только агротехническими приемами возделывания 
культур, но и ведением земледелия на малоплодородных каменистых и слабо-
развитых почвах, наличием больших площадей эродированных и кислых почв, 
недостаточным применением органических и минеральных удобрений. 

Высокая распаханность и сложный рельеф территории республики обу-
словили значительную подверженность пашни эрозионным процессам. Из 3,7 
млн. га пашни больше половины в той или иной степени подвергнуто эрозии. 

Содержание гумуса снижается и на неэродированных пахотных почвах. 
За последние 20 лет почвы Башкортостана потеряли примерно 0,7 процента гу-
муса, что соответствует ежегодной потере полутора тонн на гектаре. Исследо-
вания Института биологии, Башкирского государственного аграрного универ-
ситета показали, что в ряде хозяйств Уфимского района за последние 35 лет 
произошло снижение содержания общего гумуса в среднем с 9,2 до 7,8 процен-
тов, реакция среды стала более кислой. Величина выноса азота на черноземах 
составляет 45 кг, фосфора - 23,3 кг, калия - 40 кг с одного гектара пашни еже-
годно. По сравнению с целинными (лесными) почвами содержание подвижного 
гумуса в пахотных почвах снизилось на 20-60 %, общего гумуса на 10-30 %. 
Балансовый прогноз по гумусу, элементам питания растений на будущее дает 
неутешительные результаты. 

По чистому пару отметим следующее. Здесь активно минерализуется ор-
ганика, гумус почвы. Потери органики в расчете на гумус с поля под чистым 
паром может достичь 2-6 т/га в зависимости от типа и подтипа почвы. 

Таким образом, от эрозионных процессов и с полей с чистыми парами те-
ряется около 4 млн. т гумуса ежегодно. Для восполнения этих потерь требова-
лось бы около 20 млн. т навоза. Ежегодные потери гумуса в пахотных почвах 
Башкортостана достигают 5-6 млн. т. Чтобы восполнить эти потери требовалось 
бы 90 млн. тонн навоза. Из приведенного ориентировочного анализа ясно, что 
для снижения потерь гумуса нужны другие меры: необходимого количества 
навоза просто нет [2]. 

Если сложившиеся тенденции обеднения почв не будут приостановлены, 
и мы не научимся управлять почвенным плодородием, то утечка бесценного 
природного «капитала» будет продолжаться. 

Улучшение гумусового и структурного состояния почв в настоящее время 
без возделывания в севооборотах злаково-бобовых травосмесей представляется 
невозможным. Бобовые травы и сидераты должны использоваться намного ши-
ре, чем сегодня. Из всех возделываемых в сельском хозяйстве культур именно 
травы и травосмеси наиболее отзывчивы на внесение минеральных удобрений. 
По исследованиям, проведенным под руководством Б. М. Миркина в лесостеп-
ной, горно-лесной зонах Башкирии, внесение в пределах 30—60 кг д. в. азота, 
фосфора, калия под травосмеси увеличивает урожай сена до 20 ц/га. Поступле-
ние корневых остатков достигает 10 т/га, что эквивалентно внесению навоза 75 
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т/га. В опытах М. К. Харисова по созданию улучшенных сенокосов на мало-
мощных каменистых склоновых землях Баймакского, Учалинского районов уже 
через 5—6 лет накапливается до 8—10 т/га органической массы, содержание 
гумуса повысилось на 0,2—0,3 % [1]. Внесение удобрений в дозах 40—60 кг д. 
в. азота, фосфора, калия повысило урожай трав на 15—20 ц/га. Удобрения, вне-
сенные под травы, практически не вымываются из корнеобитаемого слоя поч-
вы. За счет возделывания бобово-злакового травостоя в почву на 1 га поступает 
такое количество биологического азота, что эквивалентно промышленному 
производству 3 ц мочевины. 

При вовлечении целинных почв в пашню происходит также переуплотне-
ние почвенного профиля и соответственно нарушение оптимального водно-воз-
душного режима. Плотность сложения почвы, близкая к единице в целинных 
почвах, достигает 1,3 г/см3 в пахотных. Встает задача окультуривания всего 
почвенного профиля. Без возделывания бобовых, улучшение этих свойств и со-
ответственно плодородия почв представляется невозможным. 

Необходимо резко изменить стратегию использования земельных ресур-
сов. Она должна предусмотреть и получение достаточно высоких урожаев, и 
прекращение снижения плодородия почв, потерь почвенных ресурсов. Для это-
го придется отказаться от монокультуры, более осмотрительно подходить к чи-
стым парам. Чистые пары оправдывают себя только при отсутствии уклонов 
(пар позволяет дождям смыть почвы в 4 раза больше, чем рожь, и в 5 раз боль-
ше, чем многолетние травы) и преимущественно на черноземах. К чистым па-
рам нужно выработать гибкое отношение. Наиболее эффективными в респуб-
лике являются зернопропашные, зернотравяные, зернопаропропашные севооб-
ороты [3,4]. Внедрение их в каждом конкретном случае зависит как от потреб-
ности в сельскохозяйственной продукции, так и от почвенно-экологических 
условий. 

На сегодняшний день в республике уже реализуются мероприятия по 
охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов. 

Принят Закон Республики Башкортостан от 26.09.2014 г. №131-з «Об 
обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Респуб-
лике Башкортостан». Законопроект направлен на обеспечение плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан при осу-
ществлении собственниками, владельцами, пользователями, в том числе арен-
даторами земельных участков хозяйственной деятельности и включает в себя 
мероприятия, направленные на сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия почв. Это восстановит систему паспортизации по-
лей, позволит разработать правила по рациональному использованию земель 
для каждой зоны республики в целях оптимального использования плодород-
ного потенциала почв при обеспечении его самовоспроизводимости, и в целом 
повысить культуру земледелия. 

Также принята ведомственная целевая программа «Повышение эффек-
тивности производства продукции растениеводства на основе биологического 
земледелия в Республике Башкортостан на 2015-2017 годы», которая позволяет 
за счет оказываемой государственной поддержки землепользователям забо-
титься о сохранении почвенного плодородия, путем внесения органических 
удобрений и посева сидеральных культур. 
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В большинстве хозяйств республики на протяжении многих лет активно 
проводятся работы по залужению и коренному улучшению сильно-частично-
среднеэродированных земель, шире используются занятые и сидеральные пары 
в севооборотах, дифференцированно возделываются культуры в соответствии с 
их почвенно-экологическими потребностями. Для степных районов республики 
наметилась положительная тенденция применения влагосберегающих систем 
обработки почвы и технологии No-till. 

Выполнение указанных мероприятий позволит сельхозтоваропроизводи-
телям сохранить почвенное плодородие и в целом увеличить урожайность сель-
скохозяйственных культур в республике. 
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ВЛИЯНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ  
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
INFLUENCE OF THE BIRD'S DUNG ON PRODUCTIVITY OF POTATOES 

IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. В статье показано влияние различных доз птичьего помета 

на урожайность картофеля на фоне орошения и в условиях богарного земледе-
лия в южной лесостепной зоне Республики Башкортостан. 

Abstract. Article represents Influence of various doses of excrement of a bird 
on productivity of potatoes in the conditions of an irrigation and without irrigation in 
the southern zone of the forest steppe of the Republic of Bashkortostan. 

Ключевые слова: Картофель; птичий помет; орошение; богара; урожай-
ность. 

Keywords: Potatoes; bird's dung; irrigation; without irrigation; productivity. 
 
Введение. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от мно-

жества факторов (природно-климатических, организационных, агротехнологи-
ческих). Немаловажную роль играет внесение в почву органических удобрений. 

При возделывании картофеля не обойтись без применения удобрений, 
формирующих благоприятные условия для корневого питания растений. Дан-
ная культура исключительно высоко оплачивает удобрения, особенно те, что 
были внесены непосредственно при посадке. При таком внесении положитель-
ное их действие объясняется приближением удобрения к корневой системе рас-
тения и уменьшением поглощения питательных веществ и вымыванием их из 
почвы. Это дает возможность использовать удобрения с первых дней жизни 
растения [10]. 

Применение минеральных удобрений и других средств химизации – это 
весьма активное влияние на природную среду. Наличие различных токсических 
примесей в минеральных удобрениях, их неудовлетворительное качество, а 
также возможное нарушение технологии приготовления и их использования 
могут привести к серьезным негативным последствиям. Птичий помет по своим 
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удобрительным качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не усту-
пает минеральным удобрениям. В связи с этим птичьему помету должно отво-
диться видное место в балансе органических удобрений, как натурального сы-
рья [1,7,9]. Применять удобрения необходимо таким образом, чтобы оказать 
положительное воздействие на урожайность культуры и обеспечить расширен-
ное воспроизводство плодородия и нейтрализовать отрицательное воздействие 
на окружающую среду. 

В России в птицеводческих хозяйствах ежегодно образуется около 20 
млн. т помёта. Ежедневное поступление больших его количеств – значимый 
экологический фактор воздействия на окружающую среду [2]. Решить вопрос 
утилизации таких отходов может научно-обоснованное применение птичьего 
помета в качестве удобрения, которое, при внесении установленной научным 
путем дозы, может существенно увеличить урожаи картофеля. 

Птичий помет — ценное быстродействующее полное удобрение с высо-
ким содержанием питательных веществ (азота, фосфора, калия и микроэлемен-
тов). В нем содержится 56% воды; 0,7 – 2,5 % азота; 1,5 – 2 фосфора и 0,8 – 1 % 
калия [14]. В птичьем помёте содержатся все основные питательные вещества, 
необходимые для растений, но в значительно большем количестве, чем в навозе 
крупного рогатого скота. При удобрении растений помёт оказывает аналогич-
ное действие на качество урожая овощных культур, что и минеральные удобре-
ния [3,4]. 

Норма расхода птичьего помёта для подкормки овощных культур не 
должна превышать 40 – 50 т/га [4]. В иных источниках указана другая опти-
мальная норма внесения – 20-40т/га, а при увеличении дозы внесения до 60 т/га, 
отмечено, что помёт не обеспечивает прибавки урожая, снижаются вкусовые 
качества клубней. Ухудшается лежкость[6]. В справочнике по удобрениям ре-
комендуемые дозы помёта при естественной влажности для почвенных условий 
Республики Башкортостан составляют от 5-7 т/га под зерновые и до 10-12 т/га 
под овощные и технические культуры[10]. 

Цель и задачи. Целью проведения научных опытов является изучение 
эффективности внесения различных доз птичьего помёта под посевы картофеля 
в условиях Южной лесостепи Республики Башкортостан. Для достижения ука-
занной цели нами поставлены задачи: охарактеризовать почвы опытных участ-
ков путем закладки почвенного разреза, рассмотреть влияние различных рас-
четных доз органического удобрения птичьего помета на урожай и качество 
клубней картофеля, возделываемого в условиях орошения и на богаре, выявить 
наиболее оптимальную дозу внесения органического удобрения под картофель 
при орошении и на богаре. 

Материалы и методы. С 2014 года на экспериментальных участках вод-
но-балансовой станции ФГБУ Управление «Башмелиоводхоз» нами закладыва-
ется многофакторный опыт по возделыванию картофеля районированного 
среднераннего сорта «Невский» с внесением под посевы птичьего помёта в раз-
личных дозах – 40 т/га, 60 т/га, 80 т/га, 100 т/га и 120 т/га, участки без удобре-
ний, с орошением и в условиях богарного земледелия. 

Птичий помёт был внесён и заделан в почву при помощи фрезы при ве-
сенней обработке, перед посадкой картофеля. В опытах использовался птичий 
помет Уфимской птицефабрики естественной влажности, который для обез-
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вреживания патогенной микрофлоры обрабатывается препаратом «Байкал М» 
[13,14]. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный лег-
коглинистый среднегумусный слабоэродированный на аллювиально-деллюви-
альной карбонатной глине. Содержание гумуса в пахотном слое (0-22 см) со-
ставляло 6,1%, массовая доля азота нитратов 2,6 мг/кг, массовая доля аммония 
17 мг/кг, доля фосфора (P2O5) 44 мг/кг, массовая доля калия (K2O) 75мг/кг. Ре-
акция почвенной среды слабокислая (рН = 5,0). 

Посадка картофеля была проведена 31 мая 2015г. Густота посадки соста-
вила 35 тыс. штук на 1 га. Площадь учетной делянки 36м2. 

Опытный картофель выращивался на орошаемых опытных делянках и без 
полива. Регулирование водного режима в соответствии с требованиями расте-
ний оказывает преобразующее воздействие на почву, повышает ее плодородие 
[5,7]. В течение вегетации было проведено два полива. Первый – 26.06.2015г. 
нормой 410 м3/га, второй 21.07.2015г. нормой 475 м3/га. Полив проводился при 
помощи дождевальных установок «Тучка» при снижении влажности почвы не 
менее 70% от наименьшей влагоемкости. 

Для наблюдения за процессом формирования урожая картофеля нами 
производился отбор картофельных кустов и изучение структуры надземной и 
подземной части растения три раза за вегетацию: 21.07.2015 (цветение), 12.08. 
2015 (прекращение прироста ботвы) и 05.09.2015 (уборка урожая). Отбор про-
водился путем выкопки пяти типичных кустов растений картофеля с учетных 
делянок в трёхкратной повторности. Изучение структуры подземной части рас-
тения включало в себя взвешивание на электронных весах корнеклубнеплодов с 
последующим подсчетом их количества, надземной части – взвешивание ботвы 
и подсчет количества стеблей. 

Результаты исследования. Внесение помета на богаре дозой 40 т/га 
обеспечило увеличение урожайности картофеля с 17,65 до 24,50 т/га (рис.1). 
Достоверная прибавка урожайности наблюдается при увеличении доз с 0 до 100 
т/га. 

 

 
НСР0,5 = 1,8 т/га 

 

Рисунок 1  
Продуктивность картофеля в зависимости от доз удобрений и фона увлажнения 

232



В условиях орошения внесение помета дозой 40 т/га позволило получить 
прибавку урожайности 21,14 т/га картофеля. Однако дальнейшее увеличение 
дозы помета до 80 т/га в условиях орошения привело к уменьшению урожайно-
сти. Увеличение дозы удобрений на орошаемых делянках от 40 т/га до 60 т/га и 
от 60 т/га до 80 т/га не дает достоверной разницы. 

При увеличении дозы помета 80 до 120 т/га показатели урожайности уве-
личиваются на 2,7 т/га. 

Проанализировав результаты проведенного исследования, можно сделать 
вывод, что картофель более отзывчив на внесение птичьего помета наряду с 
проведением орошения при снижении влажности почвы не менее 70% от 
наименьшей влагоемкости. На богаре, в условиях недостатка увлажнения поч-
вы, птичий помет в меньшей степени участвует в процессах, происходящих в 
почве и поэтому способствует улучшению почвенного плодородия лишь в мак-
симальных дозах внесения – урожайности 42 т/га удалось достичь при дозе по-
мета от 100 т/га. 

Выводы. 1. Урожайность картофеля на богаре с увеличением дозы вно-
симого птичьего помета до 100 т/га увеличивается. 

2. Увеличение дозы птичьего помета на орошаемых участках от 40 т/га до 
120 т/га не повлияло на увеличение урожайности, в то время как на богаре уве-
личение урожайности было достоверным, кроме значения при дозе 120 т/га. 

3. При внесении птичьего помета от 40 до 120 т/га урожайность на богаре 
увеличилась на 31%, а на орошаемых участках на 80% при дозе помета 40 т/га. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСОВ УФИМСКОГО ПЛАТО 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

RECREATIONAL POTENTIAL OF THE FORESTS  
OF THE UFA PLATEAU IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация. Проведена ландшафтно-рекреационная оценка территории 

двух лесных участков в Караидельском районе. Дана санитарно-гигиеническая 
оценка, оценка биологической устойчивости насаждений, оценка дигрессии 
лесной среды. Рекомендуется мероприятия по повышению рекреационного по-
тенциала. 

Abstract. Performed landscape and recreation assessment of the two forest 
plots in Karaidelsky district .Given the sanitary-hygienic evaluation, assessment of 
the biological stability of plantings, evaluation of degradation of the forest environ-
ment. Recommended measures to improve recreational potential. 

Ключевые слова: Рекреационные ресурсы; ландшафтно-рекреационная 
оценка; эстетическая оценка; оценка дигрессии 

Keywords: Recreational resources; landscape and recreation assessment; aes-
thetic evaluation; assessment of degradation 

 
Благоприятные климатические условия, привлекательное местоположение 

лесных участков, разнообразие древесно-кустарниковой растительности, нали-
чие водных объектов, открытых и полуоткрытых ландшафтов определяют высо-
кий рекреационный потенциал Республики Башкортостан [4, 5, 6]. На террито-
рии республики есть уникальные природные объекты, культурно-исторические 
достопримечательности, производственные ресурсы, активно использующиеся в 
рекреационных целях [7, 13]. Рекреационная деятельность осуществляется в 
рамках одного из 16 предусмотренных ст. 25 ЛК РФ видов использования лесов 
[1]. 

Лесные участки имеют изначальную привязанность к конкретному ланд-
шафтно-географическому объекту, определяющему дальнейшее развитие на 
данной территории того или иного вида пользования [8]. Развитие рекреации на 
территории Уфимского плато обусловлено близким расположением к г. Уфа – 
высокой плотностью населения; выгодным геополитическим положением и вы-
сокой ресурсной обеспеченностью, разнообразным рельефом местности – рав-
нинные и горные ландшафты; наличием водных акваторий – в Караидельском, 
Нуримановском лесничествах 99 % рекреационных участков расположено на 
берегу Павловского водохранилища; наличием уникальных хвойно-широко-
лиственных лесных массивов – лесистость 40-80 %; удобным расположением 
по отношению к основным потокам отдыхающих и к важнейшим транспорт-
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ным магистралям; высоким интеллектуальным потенциалом; умеренно-конти-
нентальным с отчетливо выраженными сезонами климатом [11, 12]. Высокие 
ставки на единицу площади для этих участков, наличие поправочных коэффи-
циентов, обусловленных расположением участков в водоохранных зонах и на 
расстоянии до 3 км от автомобильных дорог, обеспечили наибольшие поступ-
ления среди лесничеств Уфимского плато в Павловском участковом лесниче-
стве (44,1 %). Одна из глобальных проблем в условиях рыночной экономики – 
плата за пользование лесными участками, находящимися в функциональных 
зонах. При этом исчисление платы за пользование природными ресурсами 
должно производиться владельцем лесного фонда с учетом экологического по-
тенциала лесов и продолжительности пользования. 

Для получения такой информации были начаты стационарные исследова-
ния (мониторинг) на Уфимском плато в пределах Караидельского администра-
тивного района Республики Башкортостан. Для этого заложены пробные пло-
щади, проведена ландшафтная таксация, включающая определение типа ланд-
шафта, эстетической оценки, устойчивости, проходимости и просматриваемо-
сти участка [3, 9, 10]. 

Исследования проведены на 2 участках расположенных на берегу р. Уфы 
на территории 32 и 43 кварталов Караидельского участкового лесничества ГБУ 
РБ «Караидельское лесничество». Предпосылками для развития рекреационно-
го хозяйства на данной территории является ландшафтное разнообразие терри-
тории, хорошая транспортная доступность, близкое расположение воды, благо-
приятные природно-климатические условия [2]. 

Проведена ландшафтно-рекреационная оценка территории. Оба исследу-
емых участка относятся к типу ландшафта I-б: группа ландшафтов закрытых 
пространств, характеризуемая малой обозреваемостью разновозрастного древо-
стоя смешанного по составу, состоящего из разных поколений теневыносливых 
пород ели, пихты и липы. Эстетическая оценка участков - II класс (Э-2): лист-
венно-хвойное насаждения III класса бонитета; в составе преобладают древес-
ные породы, отличающиеся разными декоративными качествами, с примесью 
малодекоративных пород в составе, среднего роста и развития, с длинными и 
широкими кронами, равномерно размещенными по площади; участок 1 распо-
ложен на повышенном склоне северной экспозиции крутизной до 30 градусов, 
длинной стороной перпендикулярно к склону, узкой стороной примыкает к 
кромке реки, с хорошей проходимостью, незахламленный, конфигурация - пря-
мая; богатство почвы и влажность соответствуют С2, однако мощность почвен-
ного горизонта не превышает 25-30 см; опушки и поляны отсутствуют, конфи-
гурация береговой линии ровная, берег без травянистой растительности, каме-
нистым дном, доступен для отдыхающих, пригоден для отдыха и купания; при-
легающие пространства неудобны для отдыха; травяной и моховый покров бе-
ден. Участок 2 имеет крутизну склона 10 градусов, длинной стороной паралле-
лен реке, проходимость средняя, имеет место захламленность, богатство почвы 
и влажность соответствует С2. 

Санитарно-гигиеническая оценка насаждений - 1 класс: в хорошем сани-
тарном состоянии, воздух чистый, отсутствие шума, паразитов, густых зарос-
лей. Имеют место ароматические запахи, лесные звуки, сочные краски. 
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Оценка биологической устойчивости насаждений (МЛТИ) - 1-й класс 
устойчивости: состояние лесной среды участков не нарушено, свежий отпад 
деревьев и наличие вредителей болезней леса не наблюдаются. 

Классификация насаждений по степени устойчивости к отрицательным 
антропогенным воздействиям - IV пониженной устойчивости: елово-пихтовый 
древостой с липой, разновозрастный. 

Оценка дигрессии лесной среды - 1 класс: признаков нарушения лесной 
среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальные, механические 
повреждения отсутствуют, подрост разновозрастный жизнеспособный, моховой 
и травяной покров характерны для данного типа леса, подстилка не нарушена. 

Для сохранения надлежащего состояния необходимо ежегодно осуществ-
лять санитарно-оздоровительные мероприятия по сохранению и восстановле-
нию верхнего плодородного слоя почвы, сохранению и восстановлению живого 
напочвенного (травяного) покрова, по противопожарному обустройству участ-
ков и уменьшению негативного воздействия на прилегающие лесные террито-
рии. Для того чтобы сохранить, привлечь и увеличить полезную и декоратив-
ную фауну, улучшить условия обитания зверей и птиц, необходимо регулярное 
осуществление комплекса биотехнических мероприятий, обеспечивающих по-
вышение биологической устойчивости лесных насаждений, усиление защитных 
и санитарно-гигиенических функций древостоев, а также поддержание соответ-
ствующего санитарного режима. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ  

И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
EFFECT OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE NITROGEN REGIME  

OF SOILS AND PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT WESTERN URALS 
 
Аннотация. Исследования проводили на дерново-подзолистой почве 

Пермского НИИСХ в 2011-2014гг. в краткосрочном полевом опыте. Установ-
лено, что совместное применение биопрепаратов (флавобактерин, биоплант-К) 
и N60P60K60 улучшает азотное состояние почвы и повышает урожайность яровой 
пшеницы на 17 % по отношению к контрольному варианту. 

Abstract. Investigations were carried out on sod - podzolic soil Perm Agricul-
tural Research Institute in 2011-2014 in the short-term field experiment. It was found 
that the combined use of biologics (Flavobakterin, Bioplant-K) and N60P60K60 im-
prove soil nitrogen status and increases the yield of spring wheat by 17 % in the con-
trol variant. 

Ключевые слова: флавобактерин, биоплант-К, минеральные удобрения, 
яровая пшеница, дерново-подзолистая почва. 

Keywords: flavobacterin, bioplant - K, fertilizers, spring wheat, sod-podzolic 
soil. 

 
Введение. Для Нечерноземной зоны большое значение имеют вопросы 

эффективного использования азотных удобрений для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Азотный фонд дерново-подзолистых почв 
представлен преимущественно органическими соединениями (97-99%) и только 
1-2% занимают минеральные азотные соединения доступные для растений. 
Большую роль в трансформации азота почвы играют микроорганизмы которые, 
в результате процессов аммонификации и нитрификации азотистых органиче-
ских веществ, обеспечивают растения азотом. Интенсивность данных процес-
сов, а, следовательно, и размеры накопления минеральных форм азота зависят 
от ряда условий: содержания органического вещества, температуры, влажности, 
кислотности почвы и др. [1 - 3]. 

Существенный вклад в пополнении запасов азота вносят азотофиксаторы. 
По данным Д.Г. Звягинцева [4] доля азота, включенного в биомассу растений в 
результате фиксации его бактериями – азотфиксаторами, или диазотрофами со-
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ставляет от 20 до 90 %. Открытие явления ассоциативной азотфиксации обос-
новало возможность искусственного обогащения ризосферы небобовых расте-
ний штаммами бактерий, способных к активному связыванию молекулярного 
азота, что является наиболее доступным способом повышения уровня азотного 
питания растений. Механизм положительного действия объясняется интенсив-
ным усвоением атмосферного азота бактериями, а так же их способностью 
улучшать минеральный и водный обмен растений за счет усиления поглоти-
тельной активности корней и продуцирования фитогормонов, повышающих 
устойчивость к грибным болезням [5 - 8]. 

Интродукция биопрепаратов в ризосферу растений, в основном, обеспе-
чивает положительный эффект. Полезная микрофлора, входящая в состав мик-
робиологических препаратов, способствует наиболее полному раскрытию по-
тенциала растения, что относится как к количественным, так и к качественным 
показателям сельхозпродукции [9 - 12]. В то же время, многие исследователи 
отмечают неустойчивый эффект от использования биопрепаратов. 

Цель работы – изучить влияние биопрепаратов (флавобактерин, биоплант 
-К) на содержание минерального азота в дерново-подзолистой почве и урожай-
ность яровой пшеницы в условиях Предуралья. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2011-2014гг. на опыт-
ном поле Пермского НИИСХ. Почва дерново-подзолистая тяжелосуглинистая: 
гумус – 1,8-2,1%, рНKCl 4,8-5,1, Р2О5-262; К2О-150 мг/кг почвы. Схема опыта:  
1. Без обработки препаратом; 2. Флавобактерин; 3. Биоплант-К. Биопрепараты 
изучали на двух фонах удобрений: без удобрений и N60P60K60. Повторность ва-
риантов шестикратная, общая площадь делянки первого порядка 60 м2, второго 
– 20 м2. 

Флавобактерин - создан на основе штамма, относящегося к роду Flavo-
bacterium sp. (штамм JT 30). В 1 г торфяного бактериального препарата содер-
жится 5-10 млрд. клеток бактерий данного штамма. Положительное действие 
препарата определяет способность бактерий фиксировать молекулярный азот, 
стимулировать рост, продуцировать фитогормоны, улучшать минеральное пи-
тание, водный обмен и активизировать другие физиологические процессы рас-
тений. 

Биоплант-К - создан на основе бактерий Klebsiella planticola. Представ-
ляет собой торфяную массу, в 1 г препарата содержится не менее 4-10 млрд. 
бактерий, влажность препарата 55-60%. Благоприятное действие препарата на 
растения определяется присутствием в нем бактерий способных фиксировать 
атмосферный азот, синтезировать витамины и ростовые вещества. 

Минеральные удобрения в форме мочевины, простого суперфосфата, ка-
лия хлористого вносили по 60 кг д.в. на 1 га под предпосевную культивацию. 
Обработку семян биологическими препаратами проводили вручную в день по-
сева, дозами, рекомендованными ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. 

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследова-
ний существенно различались. 2011 год был благоприятным по обеспеченности 
осадками и теплом. 2012 год характеризовался повышенной температурой воз-
духа и количеством осадков, близким к норме. Вегетационный период 2013 го-
да отличался повышенной температурой воздуха и дефицитом влаги в мае, 
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июне. Для 2014 г. была характерна недостаточная теплообеспеченность и избы-
точное увлажнение. 

Химические анализы почвы выполнены с использованием следующих 
методов: содержание гумуса – по Тюрину; рНKCl – потенциометрически; содер-
жание подвижного фосфора и обменного калия – по Кирсанову, нитратный азот 
- потенциометрически; аммиачный азот - по методу ЦИНАО фотометрически; 
нитрифицирующая способность почвы - по Кравкову в модификации Болоти-
ной. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили по  
Б.А. Доспехову с использованием программы SPSS (V. 18). 

Результаты исследований. Минеральный азот в почве - важный показа-
тель обеспеченности растений азотом. Исследованиями В.Н. Кудеярова [13], 
И.К. Хабирова и др. [14] установлено, что между накоплением минерального 
азота в почве и его усвоением растениями существует прямая связь. 

Результаты проведенных исследований показали, что в фазу кущения со-
держание минерального азота в почве без применения удобрений и микробио-
логических препаратов в среднем за 2011-2014 гг. составило 8,1 мг/кг (таблица 
1). 

 
Таблица 1   Влияние удобрений и биологических препаратов на содержание  

и накопление минерального азота в почве, среднее за 2011-2014 гг. 
Вариант Кущение Колошение Восковая спелость

NPK биопрепарат мг/кг 

0 
Без препарата 8,1 5,1 4,55 
Флавобактерин 6,3 5,2 4,71 
Биоплант-К 7,9 5,0 4,41 

N60Р60К60 
Без препарата 20,4 8,4 5,87 
Флавобактерин 33,0 11,6 5,28 
Биоплант-К 28,6 9,7 5,56 

НСР01 главных 
эффектов 

фактора А 3,82 2,55 Fф<Fт 
фактора В 2,52 2,03 Fф<Fт 

НСР01 частных 
различий 

I порядка 6,62 4,42 3,82 
II порядка 6,18 4,98 0,91 

 
Применение минеральных удобрений способствовало повышению со-

держания минерального азота более чем в 2 раза по сравнению с неудобренным 
вариантом (с 8,1 до 20,4 мг/кг почвы), а при совместном применении с биопре-
паратами - в 3,5-4,0 раза (с 8,1 до 33,0 с флавобактерином и с 8,1 до 28,6 мг/кг 
почвы - с биоплантом-К). 

Динамика минеральных форм азота в основные фазы развития пшеницы 
характерна для дерново-подзолистых почв. В фазе колошения наблюдалось 
снижение содержания по сравнению с фазой кущения, к концу вегетации сни-
жение продолжалось ввиду спада процессов минерализации азота органических 
соединений. Комплексное применение удобрений и биопрепаратов несколько 
увеличило содержание минеральных форм азота в почве по сравнению с 
неудобренным вариантом. 

241



По способности почв накапливать нитратный азот при благоприятных 
условиях в модельном опыте можно судить об обеспеченности почв доступным 
азотом. В результате 14-дневного компостирования увеличение нитратного азо-
та (на 9,1-11,4 мг/кг/14сут) наблюдалось при применении N60P60K60 (таблица 2). 

 
Таблица 2   Влияние удобрений и микробиологических препаратов 

на нитрифицирующую способность почвы, мг/кг/14 сут. 

Вариант Нитрифицирующая 
способность почвы 

Отклонения от 

NPK Биопрепарат NPK биопрепаратов

0 
Без препарата 28,9 - 
Флавобактерин 31,0 - 2,1 
Биоплант-К 30,4 - 1,5 

NPK 
Без препарата 38,0 9,1 - 
Флавобактерин 42,4 11,4 4,4 
Биоплант-К 39,9 9,5 1,9 

НСР01 главных эффектов 
фактора А 6,04 
фактор В Fф<Fт 

НСР01 частных различий 
I порядка 10,46 
II порядка 7,00 

 
Использование флавобактерина и биопланта-К на фоне удобрений не спо-

собствовало существенному повышению нитрифицирующей способности поч-
вы. Максимальное накопление нитратного азота отмечено в вариантах с сов-
местным применением удобрений и биопрепаратов. 

Погодные условия в годы исследований оказали значительное влияние на 
урожайность яровой пшеницы. Наиболее высокая урожайность (2,88-3,87 т/га) 
получена в благоприятном по обеспеченности осадками и теплом 2011 году, 
наименьшая - в наиболее засушливом 2013 году (таблица 3). 

 
Таблица 3   Влияние удобрений и биологических препаратов  

на урожайность яровой пшеницы, т/га 

Вариант 
Урожайность, т/га 

Отклонения от 

NРК биопрепараты 

минераль-
ных удобре-

ний 

биопрепа-
ратов 

2011 2012 2013 2014 сред. 
т/га % т/га % 

0 
Без препарата 3,01 2,57 1,85 2,97 2,60 -  -  
Флавобактерин 3,01 2,42 1,77 2,80 2,50 -  -0,10 -3 
Биоплант-К 2,88 2,40 1,77 2,82 2,47 -  -0,13 -5 

N60Р60К60 
Без препарата 3,65 3,12 2,05 3,04 2,97 0,37 14   
Флавобактерин 3,84 3,21 2,08 3,10 3,06 0,56 22 0,09 3 
Биоплант-К 3,87 3,21 2,08 3,06 3,06 0,59 23 0,09 3 

НСР01 гл. 
эффектов 

фактор А 0,24 0,17 0,13 0,14 0,19     
фактор В 0,09 0,07 Fф<Fт 0,05 0,03     

НСР01 

частн.разл. 
I порядка 0,41 0,29 0,23 0,25 0,33   
II порядка Fф<Fт 0,17 Fф<Fт 0,12 0,09   
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Средняя урожайность яровой пшеницы за 2011-2014 года в контрольном 
варианте составила 2,60 т/га. 

Использование биологических препаратов без минеральных удобрений не 
повышало урожайность. Применение одних минеральных удобрений увеличило 
сбор зерна в среднем за 4 года на 14%. 

При инокуляции семян биопрепаратами флавобактерин и биоплант-К на 
фоне внесения удобрений наблюдалась тенденция роста урожайности яровой 
пшеницы. 

Невысокая эффективность инокуляции семян биопрепаратами в опыте 
объясняется низкой обеспеченностью почвы органическим веществом, являю-
щимся субстратом для микроорганизмов и неблагоприятными погодными 
условиями [15]. 

Выводы. 
1. Сочетание применения минеральных удобрений в дозах N60P60K60 и 

инокуляция семян яровой пшеницы биопрепаратами (флавобактерин, биоплант-
К) улучшает азотное состояние почвы: повышает содержание минерального 
азота в фазу кущения в 3,5 – 4 раза и нитрифицирующую способность почвы на 
38 – 46 % к варианту без удобрений. 

2. Комплексное использование полного минерального удобрения 
N60P60K60 и биопрепаратов в среднем за четыре года исследований обеспечило 
получение урожайности яровой пшеницы 3,06 т/га, повышение составило 17 % 
по сравнению с контрольным вариантом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 
THE PROBLEM OF DESERTIFICATION AND WAYS  

OF THEIR SOLUTIONS 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема, распространения опу-

стынивания в мире. Распределение засушливых земель по крупным регионам. 
Приводятся методы борьбы с опустыниванием. 

Abstract: The article considers the problem of propagation of desertification in 
the world. The distribution of arid lands for large regions. Describes techniques for 
combating desertification. 

Ключевые слова: Опустынивание, проблема, сельскохозяйственные 
земли, продуктивность, растительный покров, антропогенное воздействие, за-
соление. 

Keywords: Desertification, the problem is, agricultural land productivity, veg-
etation, anthropogenic impact, salinization. 

 
В настоящее время проблема опустынивания является наиболее актуаль-

ной. Один из самых глобальных и быстротечных процессов современности — 
расширение опустынивания, падение и, в самых крайних случаях, полное уни-
чтожение биологического потенциала Земли, что приводит к условиям, анало-
гичным условиям естественной пустыни. 

Это непосредственно затрагивает свыше 250 млн. человек, возникает 
угроза для источников средств существования свыше 1 млрд. человек более чем 
в 100 странах в результате снижения продуктивности пахотных земель и паст-
бищ. Ежегодные потери дохода вследствие опустынивания оцениваются в 42 
миллиарда долларов. Процесс этот получил столь широкое распространение. 

Существует неправильное представление о том, что опустынивание это 
наступление пустынь на более продуктивные территории. На самом деле «Опу-
стынивание означает деградацию земель в засушливых районах, которая про-
исходит вследствие различных факторов, включая колебания климата и дея-
тельность человека». Почвы районов опустынивания отличаются низким пло-
дородием, что в сочетании с малыми и изменчивыми осадками приводит к то-
му, что биологическая продуктивность в районах значительного опустынивания 
не превышает 400 кг/га в год сухого вещества. 

245



Признаками опустынивания являются: сокращение степени покрытости 
почвы растительностью, увеличение отражательной способности (альбедо) по-
верхности почвы, значительная потеря многолетних растений, особенно дере-
вьев и кустарников, деградация и эрозия почвы, засоление почв. Все эти при-
родные процессы типичны для аридных ландшафтов, и они регулируются есте-
ственным образом. Но когда они взаимосвязаны с действиями человека, многие 
изменения становятся необратимыми. 

Распределение засушливых земель по крупным регионам показано на ри-
сунке 1. Как и можно было ожидать, впереди оказываются Азия и Африка, на 
которые приходятся почти 2/3 общей площади таких земель. Затем следуют Се-
верная Америка, Австралия, Южная Америка и Европа. Анализ показывает, что 
во всех крупных регионах мира наиболее подвержены опустыниванию паст-
бищные земли. В Африке, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Ев-
ропе опустынивание затронуло уже 70–80 % всех пастбищ, расположенных в 
засушливых районах. На втором месте стоят богарные обрабатываемые земли 
(особенно в Азии, Африке и в Европе), на третьем – орошаемые земли (особен-
но в Азии). 

 

 
 

Рисунок 1 
Распределение засушливых земель мира по крупным регионам 

 
Еще более наглядное представление о географии опустынивания дает ри-

сунок 2. На нем хорошо видны и главный аридный пояс Азии и Африки, и 
крупнейшие очаги опустынивания в других регионах мира. 

Высокая степень риска также означает угрозу опустынивания, хотя и не 
столь быстрого. Подобные регионы занимают 16,5 млн. км2. Наконец, умерен-
ная степень риска означает, что региону может грозить опасность опустынива-
ния, если не будут изменены существующие условия. Площадь таких земель 
оценивают в 18 млн. км2 . 

В России общая площадь сухих и засушливых земель составляет свыше 
610 тыс. кв. км. По разным оценкам, около 100 млн. га земель в 35 субъектах 
Российской Федерации подвержены опустыниванию или потенциально опасны в 
этом отношении. Процессы опустынивания в наибольшей мере развиты на Юге 
России: в Прикаспийском регионе, включающем Астраханскую область, Респуб-
лику Калмыкию, равнинный Дагестан, юг Волгоградской области, приграничные 
с Калмыкией районы Ростовской области и Ставропольского края [1]. 
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Рисунок 2 
Опасность опустынивания в мире 

 
Борьба с процессами опустынивания ведется в следующих направлениях:  
- раннее выявление процессов опустынивания с целью их предотвраще-

ния и ликвидации, ориентирование на формирование условий рационального 
природопользования 

- создание защитных лесных полос по окраинам оазисов, границам полей 
и вдоль каналов; 

- восстановление растительного покрова на территориях открытых гор-
ных разработок, вдоль строительства ирригационной сети, дорог, трубопрово-
дов и всех мест, где он уничтожен; 

- закрепление и облесение подвижных песков с целью защиты от песча-
ных заносов и выдувания орошаемых земель, каналов, населенных пунктов, 
железных и шоссейных дорог, нефте- и газопроводов, промышленных предпри-
ятий [2]. 

Заключение. Деградация земель вызвана комплексом причин. Наиболее 
важной из них можно назвать истощительное сельскохозяйственное землеполь-
зование, которое создает реальную угрозу продовольственной безопасности 
страны [5]. 
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Опустынивание является одновременно социально-экономическим и 
природным процессом, оно угрожает примерно 3,2 млрд. га земель, на которых 
проживают более 700 млн. человек [3]. 

В результате непродуманной хозяйственной деятельности на этих терри-
ториях произошли глубокие необратимые деградационные изменения природ-
ной среды. Это повлекло за собой резкое снижение биоразнообразия фито- и 
зооценозов и разрушение природных экосистем. Специалисты отмечают, что 
там, где по условиям рельефа, качества почвы, мощности первостоя можно бы-
ло выпасать только одну овцу, выпасалось в десятки раз больше. В результате 
травянистые пастбища превратились в эродированные земли. 

Таким образом, для эффективной борьбы с опустыниванием требуется 
комплекс мер, включающий в себя как климатический и сельскохозяйственный, 
так и социальный, экономический и политический аспекты [4]. 
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защитная зона, экология, источники загрязнения. 
Keywords: air pollution, industry, sanitary protection zone, the atmosphere, 

the environment, sources of pollution. 
 
Одной из самых острых экологических проблем крупных городов, явля-

ется загрязнение атмосферного воздуха. Эта тема является актуальной, так как 
качество атмосферного воздуха - важнейший показатель качества окружающей 
среды, влияющий на здоровье человека. Человеческая цивилизация может по-
гибнуть в связи с глобальной экологической катастрофой. Причиной тому явля-
ется деятельность человека. Состояние окружающей среды стремительно 
ухудшается, что ведет к усугублению проблем и к возникновению новых, к ко-
торым человечество еще не готово. 
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Загрязнение атмосферы крупных городов – результат выбросов загрязня-
ющих веществ из различных источников. C ростом активной урбанизации авто-
транспорт и промышленные предприятия превышают объемы выбросов в 
окружающую среду. Доля выбросов токсичных веществ от автотранспорта со-
ставляет 60-80 % [3, 4]. 

Столица Республики Башкортостан - город Уфа, являясь крупным про-
мышленным центром, оказывает значительное влияние на состояние и качество 
окружающей среды. В городе функционирует более 700 предприятий, в той или 
иной степени загрязняющих природную среду. 

Целью данной статьи является оценка степени загрязнения атмосферы 
г.Уфы и рассмотрение имеющихся мероприятий по уменьшению воздействия 
на окружающую среду. 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 
- выявление источников загрязнения воздуха; 
- оценка состояния атмосферного воздуха; 
- рассмотрение мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферы. 
Общий выброс вредных веществ от предприятий составляет 339,7 тыс. 

тонн в год. Очистные сооружения не позволяют снизить уровень высокого и 
экстремально высокого загрязнения водоемов. Ежегодно в водные объекты 
сбрасывается более половины всего объема сточных вод по республике. Очист-
ные сооружения, построенные более 30 лет назад, требуют модернизации, 
внедрения новых технологий очистки. Накоплено 180 тысяч тонн неутилизиро-
ванного осадка. Система канализации является основным источником загрязне-
ния водных объектов, через которую сбрасывается 152,18 млн м3 загрязнённых 
сточных вод и предприятиями теплоэнергетики — 135,2 млн м3. 

При анализе процессов загрязнения атмосферы городов весьма суще-
ственно различие между загрязнениями, производимыми стационарными и мо-
бильными источниками. С увеличением размера города доля мобильных источ-
ников загрязнения (в основном автотранспорта) в общем загрязнении атмосфе-
ры возрастает, достигая 60% и даже 70%. Существующие соотношения между 
стационарными и мобильными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
в значительной мере определяют его характер. 

В настоящее время усиливается тенденция к сокращению доли стацио-
нарных источников загрязнения атмосферы города. Это можно объяснить тем, 
что уменьшить объем выбросов у стационарных источников проще, чем у ав-
томобилей. Оно производится одновременным проведением ряда мероприятий: 
введением центрального отопления, ликвидацией мелких котельных, газифика-
цией промышленного производства и топливно-энергетического комплекса, 
установкой газоочистных систем. Известно, что состояние атмосферы на пря-
мую влияет (в данном случае негативно) на состояние гидросферы (вода и в це-
лом водосборы рек), почвенно-растительного покрова, геологическую среду и 
т.д. [4-18]. 

Доля промышленного производства в экономическом комплексе Уфы яв-
ляется превалирующей, определяя функциональный, экологический и архитек-
турно - градостроительный облики. Около 50% застроенных городских терри-
торий занимают производственные предприятия. Значительная часть населения 
города проживают в зоне опасного загрязнения, так как часть экологически 
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опасных предприятий расположена в жилых зонах. Больше всего промышлен-
ного персонала работают на опасных предприятиях, которые не соответствуют 
санитарно - гигиеническим требованиям. 

В последние годы наметились положительные тенденции улучшения эко-
логической ситуации в г. Уфе. Приведем некоторые из них. 

В настоящее время вредные выбросы предприятий и других стационар-
ных источников загрязнения за последние пять лет уменьшились более чем на 
37 тысяч тонн. Доля выбросов же от передвижных источников, напротив, 
неуклонно растет – до 6% ежегодно [3]. 

Огромное значение для санитарной охраны атмосферы играет выявление 
новых источников загрязнения воздушной среды, учет проектируемых, строя-
щихся и реконструируемых объектов, загрязняющих атмосферу, контроль за 
разработкой и реализацией генеральных планов городов, поселков и промыш-
ленных узлов в части размещения промышленных предприятий и санитарно-
защитных зон [2]. 

Закон "Об охране атмосферного воздуха" устанавливает требования по 
установлению нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ в воздушное пространство. Данные нормативы необходимо устанавли-
вать для каждого стационарного источника загрязнения, для каждой отдельной 
модели транспортных и других передвижных средств, и установок. Они опре-
деляются таким образом, что совокупность выбросов от всех источников за-
грязнения на определенной территории не превышала предельно допустимых 
значений загрязняющих веществ в атмосфере. Предельно допустимые выбросы 
устанавливают с учетом предельно допустимых концентраций.  

Есть также архитектурно-планировочные меры, направленные на строи-
тельство предприятий, планирования городских застроек с учетом экологиче-
ских соображений, озеленения городов и др. При строительстве необходимо 
придерживаться правил установленных законом и не допускать строительство 
вредных производств в городских районах [1]. Важно организовывать массовое 
озеленение городов, потому что зеленые насаждения поглощают из воздуха 
многие вредные вещества и способствуют очищению атмосферы. 

Предприятия необходимо отделять от жилой застройки санитарно-
защитными зонами. Санитарно-защитная зона для предприятий и объектов мо-
жет возможно увеличить при необходимости и соответствующем обосновании, 
но не более чем в 3 раза в зависимости от следующих причин: а) эффективность 
предусмотренных или возможных для осуществления методов очистки выбро-
сов в воздушное пространство; б) отсутствие способов очистки выбросов; с) 
размещение жилой застройки при необходимости с подветренной стороны от-
носительно предприятия в зоне возможного загрязнения воздуха; г) роза ветров 
и другие неблагоприятные местные условия; г) строительство новых, еще недо-
статочно изученных вредных в санитарном отношении промышленностей. 

Для увеличения эффективности санитарно-защитных зон на их террито-
рии высаживают деревья и кустарники, а также травянистую растительность, 
которые уменьшают концентрацию промышленной пыли и газов. В санитарно-
защитных зонах предприятий, значительно загрязняющих атмосферу вредными 
для растительности газами, необходимо выращивать наиболее газоустойчивые 
деревья, кустарники и травы с учетом степени агрессивности и концентрации 
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промышленных выбросов. Особенно вредными для растительности являются 
выбросы химической промышленности (серы и диоксида серы, сероводорода, 
хлор, фтор, аммиак и др.), черной и цветной металлургии, угольной промыш-
ленности. 

Наряду с этим, к еще одной немаловажной задаче относятся воспитание 
экологической значимости у населения. Нехватка базового экологического 
мышления особо заметно в современном мире. Пока в нашей стране не появит-
ся поколение с полностью сформированным экологическим сознанием, не бу-
дет заметен прогресс в понимании и предупреждении экологических послед-
ствий деятельности человека. 

Таким образом, изучив проблему загрязнения воздушного бассейна 
г. Уфа, пришли к выводу о том, что необходимо уменьшать негативное воздей-
ствие предприятий на атмосферу. Больше уделять внимание зеленым насажде-
ниям и очистным сооружениям. Воздух является неотъемлемой составляющей 
производственных процессов, а также других видов хозяйственной деятельно-
сти человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛА ZALA – 421-04Ф  
ПРИ СЪЕМКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

THE USE OF UAV ZALA – 421-04Ф WHEN TAKING SETTLEMENTS 
 
Аннотация. В статье приведены характеристики беспилотного летатель-

ного аппарата БЛА ZALA – 421-04Ф. Рассмотрено применение БЛА для геоде-
зических съемок населенных пунктов. 

Abstract. The article features unmanned aerial vehicle UAV ZALA – 421-
04Ф. The application of UAVS for surveys of settlements. 
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Беспилотный Летательный Аппарат (БЛА) представляет собой компакт-

ную легкую систему, предназначенную для проведения специальных операций 
вооруженных сил, а также действий правоохранительных органов и лесопо-
жарных служб. Также такие аппараты с успехом применяются в гражданских 
целях. Одним из примеров успешного использования БЛА для решения народ-
нохозяйственных задач является использование беспилотников для получения 
топографических планов населенных пунктов. 
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Необходимость обновления планово-картографических материалов воз-
никает при составлении генеральных планов населенных пунктов, что является 
актуальной задачей сегодняшнего дня. Такие задачи решаются и в Республике 
Башкортостан. Традиционно такие съемки выполняются с использованием 
GPS-приемников и электронных тахеометров. По времени работа занимает от 
нескольких дней до нескольких недель в зависимости от размеров населенного 
пункта. При этом для съемки кроме инженеров-геодезистов привлекается и 
большое количество подсобных рабочих-реечников. Таким образом, недостат-
ками традиционной съемки является большие затраты рабочего времени и ис-
пользование дорогостоящего оборудования. 

Альтернативным вариантом топографической съемки является использо-
вание беспилотных летательных аппаратов. Для этих целей в Башкирском ГАУ 
используется БЛА ZALA – 421-04Ф. Комплекс БЛА состоит из 2 основных ча-
стей: сам БЛА – Беспилотный Летательный Аппарат и НСУ – Наземная Стан-
ция Управления (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 

Комплекс БЛА 
 

Максимальный взлетный вес БЛА составляет 5,2 кг, размах крыла - 1,65 
м, длина БЛА – 0,64 м, рабочая высота полета – 300 м над уровнем земли, мак-
симальная высота полета - 3600 м над уровнем моря. Максимальная воздушная 
скорость - 120 км/ч, минимальная - 65 км/ч. 

Аэродинамическая схема «летающее крыло» и выбор конструкционных 
материалов для БЛА обеспечивает малозаметность летательного аппарата в ви-
димом, инфракрасном и радиодиапазонах. Фюзеляж изготовлен из композици-
онных материалов на основе углеволокна и стекловолокна с эпоксидной смолой. 

Посадка осуществляется при помощи парашюта. 
Целевой нагрузкой могут служить: видеокамера, фотоаппарат, теплови-

зор. На нашем БЛА установлен фотоаппарат фирмы Canon. 
Для определения координат используется двухчастотный GPS-приемник. 
При помощи НСУ производится планирование полетного задания (пред-

полетное и во время полета), а также управление БЛА и целевой нагрузкой в 
режиме реального времени. В состав НСУ входят: ноутбук; джойстик; блок ан-
тенн; штатив с ручным или автоматическим поворотным устройством; силовой 
кабель электропитания; генератор (или любой другой источник питания). Связь 
НСУ с БЛА осуществляется посредством радиокомплекса - посылаются ко-
мандные сигналы, принимается телеметрическая информация и видеоизобра-
жение в режиме реального времени. 

Функции НСУ: представление данных телеметрии и показ видеоинфор-
мации, принятой от БЛА; управление командно-телеметрической линией меж-
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ду НСУ и БЛА; пилотирование БЛА; управление целевой нагрузкой; электро-
питание (трансформаторы и разводка). Все данные телеметрии, полученные в 
процессе полета, сохраняются в памяти ПК и могут быть воспроизведены в хо-
де послеполетного анализа и оценки. 

Для съемки населенных пунктов используется режим – полет по полетно-
му заданию, который требует подготовки и загрузки программы (это может быть 
выполнено, когда летательный аппарат еще находится на земле, или во время 
выполнения задания). При составлении полетного задания учитываются направ-
ление и скорость ветра, режим фотографирования (время срабатывания затвора 
фотоаппарата) и перекрытие снимков в продольном и поперечном направлениях. 
В последующем производится полет по точкам, заданным в полетном задании; 
максимальное число точек – 406. При этом можно использовать различные типы 
координат – прямоугольные, географические и относительные. 

После запуска аппарата, назначается точка посадки и БЛА отправляется 
на выполнение полетного задания. Оператор на экране НСУ отслеживает поло-
жение БЛА на местности. Пример снимка, выполненного с БЛА, приведен на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 
Пример снимка, выполненного с БЛА 

 

 
 

Рисунок 3 
Фотоплан, обработанный в программе PhotoScan 
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Полученные снимки хранятся на флеш-карте. Необходимо также скачать с 
БЛА файл телеметрии для сшивки снимков. Для обработки полученных снимков 
используется различное программное обеспечение (PhotoScan, PhotoMod и пр.). 

Полученный фотоплан, обработанный в программе PhotoScan, приведен 
на рисунке 3. 

На основе полученных фотопланов готовятся ортофотопланы, которые в 
дальнейшем используются при подготовке генпланов населенных пунктов. 

Таким образом, время от получения задания до передачи плана проекти-
ровщикам существенно сокращается и занимает всего несколько дней. 
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УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ  
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

CONDITIONS OF STABILITY AND EFFICIENCY  
OF OPERATIONS PUMPING UNITS IRRIGATION SYSTEM 

 
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на эксплуатаци-

онный режим работы центробежных насосов в оросительной сети. Проведен 
анализ изменения параметров насоса и способов регулирования режима работы 
при отклонении расчетной и действительной характеристик внешней сети, за-
вышении напора насоса, нестабильном электроснабжении. 

Abract: The article deals with the factors influencing the operating mode of 
centrifugal pumps in the irrigation network. The analysis of changes in the parame-
ters of the pump and the methods of regulation mode when you reject the settlement 
and the actual characteristics of the external network, inflating pump head, unstable 
power supply. 
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Ключевые слова: система орошения; работа насоса на сеть; регулирова-
ние режима работы насоса. 

Keywords: irrigation system; operation of the pump on the network; regulation 
mode of the pump. 

 
В системе «насос – внешняя сеть» насос является силовой частью и вы-

полняет две функции: подает определенное количество жидкости в единицу 
времени и сообщает перекачиваемой жидкости энергию. Необходимое и доста-
точное условие эффективной работы данной системы - соблюдение в ней балан-
са расходов и напоров. Решается эта задача уже на стадии проектирования 
насосной установки, в том числе при сборе исходных данных, изыскательских 
работах, анализе условий эксплуатации. Однако отклонение некоторых расчет-
ных характеристик от действительных не обеспечивает устойчивую и эффектив-
ную работу насосов в реальном производстве. Характерные признаки: неравно-
мерная подача воды, перегрузка двигателя, повышенный расход электроэнергии. 

Возможные причины нарушения эксплуатационного режима насоса: 
- недостаточно качественное проектирование; 
- грубые ошибки при монтаже всасывающей линии; 
- наличие утечек в сети; 
- нестабильное электропитание. 
Недостаточно качественное проектирование характерно для малочис-

ленных проектных групп, не имеющих соответствующей базы проведения 
изысканий (гидрологических, геодезических) и опыта проектирования подоб-
ных систем. Как следствие, возможные ошибки в обосновании проектных ре-
шений, выполнении инженерных расчетов по выбору насосного и другого обо-
рудования. Наиболее часто допускаются ошибки в расчете трубопроводной се-
ти, в частности, при определении экономически наивыгоднейшего диаметра 
нагнетательного трубопровода, потерь напора в трубопроводной сети. В ре-
зультате несоответствия расчетной и действительной характеристик внешней 
сети не всегда может быть обеспечен эффективный режим работы насосной 
станции. Отрицательно скажется на работе системы, как завышение, так и за-
нижение потерь напора в сети. В случае завышения расчетных потерь напора 
эксплуатационный режим, соответствующий действительной характеристике 
сети (с меньшим гидравлическим сопротивлением) будет характеризоваться 
увеличением подачи насоса при некотором снижении напора, что может приве-
сти к росту потребляемой мощности и создается опасность перегрева обмоток 
электродвигателя. При занижении потерь напора рабочий режим насосной 
установки будет характеризоваться обратным изменением параметров (подачи, 
напора). Мощность, потребляемая насосами, уменьшится, однако не обеспечи-
вается требуемый расход в сети. В обоих рассмотренных случаях потребуется 
регулирование подачи насоса. Следует понимать, что более простое по испол-
нению и часто используемое на практике количественное регулирование 
(например, прикрытием задвижки на линии нагнетания или перепуском части 
жидкости во всасывающий трубопровод) связано с непроизводительными за-
тратами энергии, когда КПД насоса снижается. Качественное регулирование 
(изменением частоты вращения вала насоса) усложняет привод насоса и эконо-
мически не всегда оправдано. 
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Ошибочным следует считать и принятый по результатам гидравлического 
расчета большой запас напора центробежного насоса. Анализ показывает, что 
работа насоса с большим запасом напора на запроектированную сеть характе-
ризуется смещением рабочей точки насосной установки в сторону увеличения 
подачи и потребляемой мощности. При этом имеет место значительное сниже-
нием КПД насоса. Такой эксплуатационный режим работы насосной установки 
недопустим из-за перегрузки двигателя и возможного выхода его из строя, а 
также значительного расхода электроэнергии. Исправить ситуацию можно, из-
менив характеристику внешней сети дросселированием на напорной линии. С 
увеличением гидравлического сопротивления этой линии и ростом крутизны 
характеристики сети рабочая точка сместится по характеристике насоса в новое 
равновесное положение, когда требуемые выходные параметры насоса (подача 
и напор) будут обеспечены, однако КПД насоса значительно уменьшится из-за 
потерь напора в задвижке при дросселировании. Несколько лучший результат в 
части энергетических затрат возможен при использовании комбинации двух 
известных способов оптимизации рабочего режима насоса: сначала подрезкой 
рабочего колеса на 10 – 12%, обеспечить понижение напорной характеристики 
насоса, а затем незначительным прикрытием задвижки на напорной линии за-
вершить процесс. Снижение напора до необходимой величины будет обеспече-
но без существенного снижения КПД. 

Грубые ошибки при монтаже всасывающей линии. Необходимое условие 
для их исключения – проведение монтажа квалифицированным персоналом с 
соблюдением установленных требований и правил. Качественный монтаж вса-
сывающей линии должен обеспечить выполнение следующих требований: воз-
можно минимальная длина трубопровода, надежная герметичность соединений 
(предпочтительно сварных), минимальное количество арматуры (колена, пере-
ходы) и исключение условий для образования воздушных мешков при ее мон-
таже на участках трубопровода. Важное требование – постепенный подъем к 
насосу (уклон 0,005) для надежного удаления воздуха. Входное отверстие вса-
сывающей трубы должно быть заглублено не менее чем 0,5 м от минимального 
уровня воды в источнике (колодце). На правильно запроектированном всасы-
вающем трубопроводе его диаметр больше диаметра всасывающего патрубка и 
для их соединения используется косой переход, верхняя образующая которого 
после монтажа должна быть горизонтальной. 

В насосной установке с положительной высотой всасывания на конце 
всасывающего трубопровода монтируется обратный клапан с приемной сеткой. 
Устройство позволяет залить водой всасывающий трубопровод перед пуском 
насоса и предохраняет попадание в него вместе с водой различных предметов. 

Наличие утечек в сети. Нарушение герметичности напорного трубопро-
вода нарушает работу насосной установки. В таких случаях наблюдается 
уменьшение напора и соответствующее увеличение подачи, что приводит к 
снижению КПД, росту мощности и перегрузке приводного двигателя. 

Нестабильное электропитание. Может проявляться в виде внезапного 
отключения электроэнергии, а также в отдельные периоды времени – пониже-
нием напряжения в сети. При изменении (увеличении или уменьшении) напря-
жения происходит скачкообразное изменение частоты вращении насоса и как 
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следствие изменение положения рабочей точки насоса с соответствующим из-
менением напора и подачи до тех пор, пока не восстановится нормальный ра-
бочий режим. Таким образом, даже кратковременное изменение напряжения в 
сети сопровождается неустойчивой работой насоса. При такой работе наблю-
даются резкие колебания подачи жидкости, значительные нагрузки на электро-
двигатель. 

Заключение. Опыт эксплуатации оросительных насосных станций пока-
зывает, что из рассмотренных факторов, влияющих на рабочий режим центро-
бежных насосов (типа Д, ЦНС), наиболее часто проявляется нестабильное элек-
тропитание, использование насосов с завышенным напором, ошибки при мон-
таже всасывающей линии. 
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ночной стоимости земельного участка с индивидуальным жилым домом в Дюр-
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Целью определения рыночной стоимости объекта недвижимости является 
получение наиболее вероятной цены, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией [10]. 

Основным документом, регламентирующим оценочную деятельность на 
территории РФ является Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», принятый государственной думой 16 июля 1998 года 
[1]. 

Данный Федеральный закон определяет правовые основы регулирования 
оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения 
сделок с объектами оценки, а также для иных целей [2]. 

На основе общепринятых международных правил Российским обществом 
оценщиков и другими саморегулирующими организациями были разработаны и 
утверждены профессиональные оценочные стандарты. В дальнейшем, ориента-
ция на международный опыт была подтверждена стандартами оценки имуще-
ства Госстандарта России и основными положениями Федерального закона от 
29.07.1998 г. № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» [5]. 

Для определения рыночной стоимости, мы основались на сравнительном 
и затратном подходах. 

Затратный подход – основан на определении затрат, которые может поне-
сти потенциальный покупатель недвижимости при строительстве здания или 
сооружения, аналогичного по своим физическим параметрам или потребитель-
ским свойствам оцениваемой недвижимости. 

К основным характеристикам затратного подхода относятся: 
- оценка имущественного комплекса, состоящего из земельного участка и 

созданных на нем улучшений, на основе расчета затрат, необходимых при его 
воссоздании на конкретную дату (дату оценки); 

- учет износа оцениваемых улучшений в период эксплуатациии под воз-
действием различных факторов; 

- принцип «замещения» [4]. 
Сравнительный подход – основан на сравнении объекта оценки с объек-

тами – аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 
ценах. 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на 
рынке осуществляют сделки купли-продажи или аренды на аналогии, то есть, 
основываясь на информации о сходных сделках или предложениях. Предпола-
гается, что благоразумный арендатор не заплатит за сдаваемый в аренду объект 
больше, чем сдается в аренду на рынке самый дешевый объект аналогичного 
качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении оценива-
емого объекта с сопоставимыми объектами – аналогами, которые были недавно 
проданы, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты от-
личаются друг от друга. 
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При анализе сделок на рынке жилой недвижимости можно наблюдать 
разницу в цене квадратного метра одинаковых квартир, но расположенных на 
разных этажах высотных домов. Так, крайние (верхние и нижние) этажи могут 
быть на 10 000 рублей дешевле, чем средние, а средние на 10 000 рублей доро-
же крайних этажей. Что касается малоэтажных домов, то там разница стоимо-
сти квартир в зависимости от этажности колеблется от 10 000 до 30 000 рублей. 

Также известно, что квартиры с наличием балконов или лоджий на 5 000-
10 000 рублей дороже, чем квартиры без балконов или лоджий. 

Так же на цену 1 кв.м. может влиять качество внутренней отделки. Новое 
жилье сдается с чистовой, получистовой и черновой отделкой. Что касается 
квартир на вторичном рынке жилой недвижимости, то они могут иметь про-
стую отделку, повышенную, «евроремонт», так же требовать проведения ре-
монтных работ, если квартира находится в неудовлетворительном состоянии 
[3]. 

Наш оцениваемый объект расположен на кадастровом квартале 02:22: 
031102, год ввода в эксплуатацию 1978г., общая площадь жилых помещений, - 
76,8 кв. м., жилая площадь, - 68,2 кв. м., этажность – одноэтажный, процент из-
носа- 44%, первоначальная балансовая стоимость 92 591 руб., остаточная ба-
лансовая стоимость 1 700 000 руб. 

Также проводится техническое описание здания, в котором даны наиме-
нование конструктивных элементов, таких как фундамент, стены, крыша, полы, 
отопление, водопровод, газоснабжение, электроосвещение, слаботочные 
устройства, описание конструктивных элементов, то есть то, из чего сделан тот 
или иной элемент, и состояние конструктивных элементов на момент оценки. 

В настоящее время оцениваемая недвижимость используется в качестве 
жилого помещения, и, принимая во внимание цель оценки и законодательное 
разрешенное использование объекта недвижимости в качестве жилого помеще-
ния, отвечает критерию наилучшего и наиболее эффективного использования 
собственности. 

Информация по объектам - аналогам, получена из средств массовой ин-
формации и дополнена информацией от собственников. 

Сначала определим рыночную стоимость жилого дома затратным подхо-
дом (методом сравнительной единицы). 

Расчет рыночной стоимости изучаемого объекта проводится по таким ко-
эффициентам как: 

- характеристика района, в котором принимают во внимание такие факто-
ры как патогенная зона (положительная или отрицательная), социальная инфра-
структура, удаленность от центра, транспортная доступность, расстояние до 
остановки и экологическая обстановка; 

- характеристика дома, в котором учитывают год постройки, материал 
стен, серия дома («хрущевка», малосемейка, обычная, старый фонд), отопление, 
водоснабжение, горячее водоснабжение, газ (природный или баллонный), пло-
щадь кухни, входные двери, освещенность, куда выходят окна (улица, двор, или 
и улица и двор), полы, состояние квартиры (хорошее, отличное, новая, черновая 
отделка, нужен косметический ремонт), престижность [11,12]. 
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В основу расчета положена методика, заключающаяся в последователь-
ном переводе стоимости строительства, из уровня цен на 1 января 2003 года в 
уровень цен января 2014 года путем умножения базовой стоимости строитель-
ства на соответствующий регионально-климатический коэффициент, а также 
коэффициент пересчета, отражающий динамику удорожания материалов и 
строительно-монтажных работ (СМР). 

Стоимость жилого дома, с учетом коэффициента потребительских ка-
честв, составляет: 

92 591  21,42 = 1 983 299 руб. 
где 92 591 – уровень цен на 1 января 2003года; 21,42 – регионально-климати-
ческий коэффициент. 

Далее определяем рыночную стоимость земельного участка сравнитель-
ным подходом, методом сравнения продаж. 

По характеристике местоположения участок №1 расположен в центре и 
пользуется большим спросом, поэтому вносится понижающая поправка на ме-
стоположение - 5%. Участок №2 имеет схожее местоположение с оцениваемым 
земельным участком. Участок №3 имеет худшее расположение. Экспертная ве-
личина корректировки для участка №3 определена +10%. 

По физическим характеристикам рельеф поверхности земельного участка 
№2,3 неровные. Это ухудшает физические условия. Величина поправки в цену 
продажи участка + 2 [7,8,9]. 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка, полученная в 
результате сравнения продаж, в Дюртюлинском районе, общей площадью 3023 
кв. м, на дату оценки составляет 21 000 рублей. 

Целью сведения результатов всех используемых методов является опре-
деление преимуществ и недостатков каждого из них и тем самым, выработка 
единой стоимостной оценки. 

В результате расчета рыночной стоимости индивидуального жилого дома 
методом затратного подхода, мы получили рыночную стоимость в размере 
1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, а при использова-
нии метода сравнительного подхода 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей. Приведем согласование результатов. 

Мы не приводим простое усреднение трех показателей стоимости. А 
взвешиваем, в какой степени тот или иной подход соответствует цели оценки 
рассматриваемого объекта, подкреплены ли проведенные расчеты данными 
рынка, не противоречат ли они им, и при окончательном заключении в большей 
степени полагаемся на тот показатель стоимости, который получен на основе 
наиболее «идеального» со всех сторон точек зрения подхода. 

На основании проведенного анализа определяется окончательное значе-
ние стоимости путем взвешивания результатов, полученных применением двух 
различных подходов [6]. 

Вследствие, чего при согласовании стоимости пришли к следующему за-
ключению: 

1. На рынке на момент оценки строительство новых объектов практиче-
ски не ведется, поэтому затратный подход сам по себе не может считаться 
наилучшим. 
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2. В сравнительном подходе было использовано пять аналогов, степень 
точности корректировок достаточно высок, данные были получены из надеж-
ных источников и считаются достоверными. 

В результате проведенного выше анализа определяется вес каждому из 
подходов: 

Затратный подход 25%, 
Сравнительный подход 75%. 
Таким образом, стоимость индивидуального жилого дома в рамках двух 

подходов, составляет 1 587 500 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей. 

В результате проведенных работ получаем итоговую величину рыночной 
стоимости оцениваемого объекта, в котором учитываем рыночную стоимость 
самого здания, а также земельного участка, на котором расположен объект. 

Таким образом, рыночная стоимость недвижимости, расположенной по 
адресу: РБ, Дюртюлинский район, с. Исмаилово, ул. Советская, 57, с учетом 
округления составила 1 608 500 (один миллион шестьсот восемь тысяч пятьсот) 
рублей. 

Каждый из использованных методов имеет достоинства и недостатки. 
Сравнительный подход обеспечивает прямую оценку рыночной стоимо-

сти, опираясь на статистику по реальному рынку коммерческой недвижимости. 
В связи с этим сравнительному подходу присваивается наибольший вес. 

Затратный подход позволяет наилучшим образом учесть конструктивные 
особенности и физическое состояние объекта оценки. В то же время информа-
ционная база не совершенна. Основные проблемы связаны с оценкой стоимости 
земли. Кроме того, при расчете восстановительной стоимости приходится пола-
гаться на усредненные индексы пересчета в текущие цены, что может привести 
к ошибкам. 

Доходный подход при оценке объекта в целях купли-продажи не произ-
водился, так как, объкт существенного дахода не приносит. 
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QUESTIONS AUTOMATION MANAGEMENT SYSTEM 
MANUFACTURE WALL PRODUCTS FROM PHOSPHOGYPSUM 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы изготовления стено-

вых изделий для малоэтажного строительства на основе фосфогипса являюще-
гося многотонажным отходом производства фосфорной кислоты. Рассматрива-
емая задача логико-программного управления технологического оборудования. 
Проводимые исследования и получаемые результаты позволили разработать 
программу расчета составов сырьевых смесей на основе фосфогипса «Opti-
mum» необходимую для автоматизации производства гипсовых стеновых и пе-
регородочных изделий. 

Abstract: This article describes how to manufacture wall products for low-rise 
housing on the basis of phosphogypsum waste being mnogotonazhnym production of 
phosphoric acid. This problem of logical and technological management Software-
ray equiment. Ongoing studies and the results obtained have allowed to develop a 
program based on the basis of phosphogypsum «Optimum» composition of the raw 
mixes needed to automate production of plaster wall and partition products 

Ключевые слова: фосфогипс, технологическое оборудование, система 
автоматизированного управления, логико-программное управление. 

Keywords: phosphogypsum, technological equipment, automatic control sys-
tems, logical software control. 

 
Введение. Вопросы производства стеновых изделий для малоэтажного 

строительства на основе фосфогипса актуальным остается и по сей день. Серь-
езным обоснованием такого интереса к вопросам производства являются колос-
сальные запасы сырья – выход сухого фосфогипсового отхода в результате 
производства фосфорной кислоты составляет 4-5 т, на 1 т кислоты, а стоимость 
удаления и хранения фосфогипса составляет около 10 % себестоимости фос-
форной кислоты [3]. На территории России в отвалах находится более 200 млн. 
т фосфогипса, а в Республике Башкортостан в отвалах Мелеузовского ОАО 
«Минудобрения» скопилось более 10 млн. т фосфогипса [3, 9]. 

Одним из наиболее эффективных способов утилизации фосфогипсовых 
отходов является их использование в малоэтажном строительстве [2, 3, 6]. Все 
большее распространение получают мелкоштучные стеновые изделия, напри-
мер блоки строительные замковые (ТУ 215302066523–98), которые имеют фор-
му параллелепипеда с базовым размером 400×800×150 мм [4, 8, 9]. 
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Цель исследования, создание методологической основы для разработки 
структур современных иерархических систем автоматизированного управления 
(далее САУ) производством гипсовых стеновых изделий, обеспечивающих ре-
шение задач непосредственного управления технологическим процессом и ка-
чеством готовой продукции на базе подобных производств строительных мате-
риалов [1, 7, 10]. 

Методика исследования. Использовались методы теории автоматиче-
ского управления, теория вероятности и математической статистики, оптималь-
ных систем и математического моделирования. Моделирование производствен-
ных процессов и системный анализ проводились с использованием математиче-
ского пакета «Matlab». 

Результаты исследований. Проведенный анализ и полученные результа-
ты данных исследований позволили оптимизировать программу расчета соста-
вов сырьевых смесей на основе фосфогипса «Optimum» [4 - 6]. 

Анализ вариантов технологических процессов показал, что все техноло-
гические процессы состоят из достаточно хорошо отработанных операций: до-
зирование, смешивание, сушка, прессование, транспортировка. Это создает хо-
рошие предпосылки для автоматизации технологического процесса, для по-
строения САУ нижнего иерархического уровня. 

Общая структура системы управления производством смеси на основе 
фосфогипса для стеновых изделий представлена на рисунке 1. Собственно 
управление технологическими операциями обеспечивает САУ нижнего иерар-
хического уровня, а координацию работы отдельных агрегатов и задачи управ-
ления качеством решает САУ верхнего иерархического уровня. Рассмотрим ос-
новные задачи этих САУ первого уровня: 

САУ нижнего иерархического уровня. Решаются, в основном, относитель-
но хорошо проработанные задачи: 

Задачи логико-программного управления технологическим оборудовани-
ем. Обобщенным формализованным описанием системы логико-программного 
управления является конечный автомат 

  ,,,,, fSYXА  (1) 
где X(X1,X2,X3...) – множество входных логических сигналов; Y(Y1, Y2,Y3…) 
– множество выходных логических сигналов; S(S1, S2, S3…) – множество 
внутренних состояний автомата; f: X×S→S – функция переходов, определяю-
щая новое состояние объекта в зависимости от его предыдущего состояния и 
сочетания входных сигналов; φ: X×S – функция выходов автомата, определяю-
щая новое значение выходных сигналов в зависимости от текущего состояния 
автомата и сочетания входных сигналов. 

Задачи логико-программного управления успешно решаются в разнооб-
разных локальных и распределенных САУ 

Автоматическое регулирование. Осуществляется на уровне управления 
отдельными объектами и механизмами с целью реализации заданного закона 
изменения во времени управляемого параметра объекта (дозирование, переме-
щение, угловая скорость, температура, давление и др.). Формализованное опи-
сание задачи автоматического регулирования выполняется с использованием 
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методов теории автоматического регулирования. Система управления реализу-
ет функции автоматического регулятора: 

x(t)=yЗ(t)-y(t) – вычисление ошибки, 
U(t)=A{x(t)} – расчет управляющего воздействия, 

где x(t) – отклонение управляемого параметра от задания; yЗ(t) – заданное 
значение управляемого параметра (может и не зависеть от времени); y(t) – 
управляемый параметр; U(t) – управляющее воздействие; A – оператор управ-
ления (зависит от закона управления). 

Одним из наиболее общих законов управления является пропорциональ-
но-интегрально-дифференциальное (ПИД) регулирование. Например, при ис-
пользовании ПИД- регулирования управляющее воздействие имеет вид: 

 ,)()()(
dt
dxkdttxktxktu t

o Диn    (2) 

где kn, ku, kД – коэффициенты усиления (настройки) пропорционального, ин-
тегрального и дифференциального каналов ПИД-регулятора 

Оптимальное управление. При оптимальном управлении реализуется та-
кое значение управления объектом U(t), которое обеспечивает экстремум кри-
териальной функции Q за интервал времени T. Используются методы теории 
оптимальных САУ. 

 

 
Рисунок 1 

Общая структура САУ производством смеси на основе фосфогипса для стеновых изделий 
 
Экстремальное управление. Обеспечивает автоматическое поддержание 

экстремума управляемого параметра объекта в условиях отсутствия полной 
информации о его свойствах. В системах экстремального управления осу-
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ществляется автоматический поиск необходимого управления, обеспечивающе-
го экстремальное значение управляемого параметра независимо от изменения 
свойств объекта управления и условий его функционирования. 

Адаптивное управление. Часто параметры объекта управления не остают-
ся неизменными, а зависят от режима его работы, либо меняются во времени. 
При неизменной настройке системы управления качество переходных процес-
сов в системе будет изменяться при изменении режима объекта. Чтобы стаби-
лизировать качество, необходимо обеспечить самонастройку характеристик 
управления при изменении режима работы объекта управления. 

Сбор данных. Осуществляется сбор данных о текущих значениях показа-
телей качества компонентов смеси, о режимах технологического процесса и о 
показателях качества готовой продукции. Все данные должны иметь точную 
привязку ко времени, что позволит использовать их в дальнейшем анализе. 

Вывод. Предложена концепция оптимальной структуры системы управ-
ления производством стеновых изделий на основе гипсосодержащих отходов, 
которая обеспечивает решение задач логико-программного управления техно-
логическим оборудованием обеспечивающее качеством получаемых изделий. 
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УКРЕПЛЕНИЕ СКЛОНОВ  
ДРЕВЕСНОЙ И КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

STRENGTHENING OF SLOPES OF TREES AND SHRUBS 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы укрепления 

склонов древесно-кустарниковой растительностью. Подобрали различные виды 
растительностей для укрепления склонов. 

Lead. This article discusses the problems of strengthening the slopes of trees 
and shrubs. We pick up various types of vegetation for slope stabilization. 

Ключевые слова: укрепление; склоны; растительность; кустарники; дере-
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Как уже говорилось, под строительство многих общегородских объектов 
озеленения отводятся территории, где имеются перепады рельефа, крутые 
склоны по берегам рек, овраги. На территориях, присущих для города Уфы, от-
водимых под объекты озеленения, могут находиться естественные водоемы или 
заброшенные пруды, берега которых обрушиваются, заболачиваются. Для за-
щиты крутых склонов от эрозии и укрепления берегов водоемов предусматри-
вается ряд мероприятий, которые входят в комплекс работ по инженерной под-
готовке территорий. 

Любой склон, косогор, курган, а значит и насыпь, дамба и т.д. имеют 
склонность к постоянному саморазрушению, т.е. к стремлению к переходу в 
горизонтальное положение. Естественно, чем склон круче и выше – тем легче 
он разрушается. 

Но надо понимать, что во многих случаях для укрепления склона одних 
растений недостаточно, что бы полностью препятствовать таким естественным 
процессам, как сползание (оползни), размывание, выдувание ветром (водная и 
ветряная эрозия) и т.д. 

На стадии изыскательских работ при проектировании объекта озеленения 
изучают наличие участков с крутыми склонами, обследуют береговую полосу 
водоемов, собирают данные по уровню воды, паводковым явлениям и другим 
гидрологическим показателям. На основании проведенных обследований и со-
бранных данных разрабатываются конкретные проектные мероприятия. 

В большинстве случаев крутые обрывистые склоны без растительного 
покрова имеют обычно развивающиеся овраги. Для того чтобы предупредить 
дальнейшее образование и углубление оврага, необходимо укрепить склоны и 
частично засыпать его русло. Основными профилактическими мероприятиями 
являются создание травянистого дернового покрова и посадка кустарников и 
деревьев. Эти меры эффективны на склонах крутизной не более 30% при глу-
бине оврага не более 10-12 м. Травянистый покров, а также деревья и кустарни-
ки препятствуют поступлению поверхностного стока к оврагу. Вдоль верхней 
бровки его склона следует предусмотреть канаву для приема и отвода поверх-
ностного стока. 

На крутых, подвергаемых разрушению склонах при глубине оврага более 
15м целесообразно прибегать к террасированию склонов и устройству проме-
жуточных площадок, или берм (рис. 1). В ряде случаев крутые склоны можно 
делать более пологими. При этом необходимо знать свойства грунтов, чтобы 
обеспечить допустимую крутизну откосов (отношение высоты откоса к его ос-
нованию). Так, на супесях и суглинках крутизна откоса в овраге глубиной до 
10—12 м принимается с заложением 1:1,5. Неглубокие овраги (до 2,5—3 м) за-
сыпают с учетом того, что уровень грунтовых вод на прилегающей территории 
может повыситься. Именно поэтому одновременно с засыпкой оврага следует 
предусмотреть дренаж. 

На крутых склонах (заложением 1:1 и круче) применяют метод терраси-
рования, который заключается в следующем. Сначала осуществляют планиров-
ку и поперечную вспашку склона на глубину 60—70 см. Затем выполняют раз-
бивку террас и их планировку с помощью бульдозера или автогрейдера; мини-
мальная ширина террасы берется равной 2,5—3 м. Обычно террасу обрабаты-
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вают за три-четыре прохода автогрейдера. По наружной кромке террасы устра-
ивают валик из грунта, взятого при планировке. Основание террасы, валик и 
откос заделывают бороной «зигзаг». По откосам засевают травы, такие, как 
житняк и люцерна. По основанию террасы вносят минеральные удобрения, а 
затем копают ямы под посадки и высаживают деревья и кустарники. Насажде-
ния поливают, напуская воду вдоль террасы (рисунок 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 
Приемы обработки крутых обрушающихся склонов оврага: а ‒ террасирование склонов  

и посадка деревьев на террасах и в русле; б ‒ уполаживание склонов с частичной засыпкой  
и устройством дренажа; 1 ‒ выемка грунта на склоне; 2 ‒ засыпка русла грунтом; 3 ‒ дренаж 

 

 
Рисунок 2 

Схематический разрез участка надземной части пруда: 
а ‒ укрепление пологого берега посадками кустарников; 1 ‒ растительная 
земля; 2 ‒ насыпной грунт; 3 ‒ обработанный склон; б ‒ укрепление берега 
способом посадки кустарников и набивкой кольев; 1 ‒ слой растительной 
земли; 2 ‒ то же, насыпного грунта; 3 ‒ колья; 4 ‒ материнский грунт 
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Расстояние между террасами устанавливается в зависимости от конкрет-
ных условий. Так, при укреплении склонов вдоль правого берега Волги (вблизи 
Волгограда) по склону крутизной около 40° было «нарезано» 12 террас по 360 м 
каждая. Как показывает опыт озеленения и облесения крутых склонов в Волго-
граде (Мамаев курган), Донецке, Ростове-на-Дону, метод террасирования дол-
жен найти широкое распространение в зеленом строительстве. 

Многие владельцы приусадебных участков, расположенных на склонах, 
жалуются, что подобные особенности рельефа значительно ограничивают воз-
можности по дизайну и подбору растений. 

 

 
 

Рисунок 3  
Высадка растений на склоне 

 

Однако это вовсе не соответствует действительности (рисунок 3). Приро-
да щедра на растительный материал, и среди его разнообразия не составит тру-
да подобрать подходящий для укрепления склона ассортимент. Здесь важно 
только учесть все нюансы: о каком склоне идет речь – большом или маленьком, 
пологом или крутом, южной или северной его стороне, солнечной или теневой 
и т. д. 

Издавна считалось, что лучший вариант укрепить склон с небольшим 
уклоном - это засеять его газонными злаковыми травами. За счет своей разветв-
ленной корневой системы злаки создадут довольно плотную дернину, что, соб-
ственно говоря, и нужно. 

Обычно для укрепления склонов используют различные сорта овсяницы 
(илифестуки). В частности, отлично подходят овсяница луговая и овсяница 
красная. Однако следует помнить, что фестука предпочитает расти на хорошо 
освещенных участках, поэтому высаживать ее желательно с солнечной стороны 
склона. 

Надежно укрепит склон и клевер белый, который можно высеять как в 
чистом виде, так и в составе со злаковой травосмесью. А еще интереснее к зла-
ковым травам добавить милые цветочки вроде васильков, маргариток, лютиков 
и пр. В таком случае получится интересная имитация естественной лужайки. 

Для засевания склонов газонными травами необходимо придерживаться 
особой технологии, ведь мелкие семена легко могут смыться по склону вместе 
с водой. Например, рекомендуется при помощи граблей через каждые 10 см 
проделать в почве борозды глубиной не менее 2-3 см. Сначала именно в эти 
«ямки» высевают семена, а уж затем приступают к засеванию пространств 
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между бороздами, после чего слегка утрамбовывают почву. Однако с высевом 
хлопоты не заканчиваются, а только начинаются. Теперь их нужно полить, и 
делать это нужно, понятное дело, крайне осторожно. Рекомендуется поливать 
небольшими порциями, тоненькими струйками, не спеша, причем каждый «пя-
тачок» земли поливать следует таким вот образом по нескольку раз. 

Если речь идет об озеленении больших по площади склонов, в самый раз 
вспомнить о более крупных представителях флоры, то есть кустарниках и дере-
вьях. Их можно высаживать как группами, так и одиночно. Сплошных кустар-
никовых посадок, практикующихся на железнодорожных насыпях, в частных 
садах желательно избегать. Гораздо целесообразнее будет совместить посадки 
кустарников с почвопокровниками. 

Для высадки на склонах обычно рекомендуют использовать следую-
щие растения: барбарис обыкновенный и прежде всего его краснолистные са-
довые формы, а также барбарис Тунберга, можжевельник казацкий, кипарисо-
вик золотистый, сосна горная, разновидности ели, кедр, всевозможные кизиль-
ники, различные виды и формы спирей, айва японская, бузина, ракитники (в 
частности ракитник «Золотой дождь»), сумах виргинский, или уксусное дерево, 
форзиция, ползучие шиповники и плетистые розы («Эксцельза» с красными 
цветами и «Дороти Перкинс» с розовыми цветами), дрок, дейция («Лемуана»), 
пион древовидный, скумпия, кубушник, сирень, рябинник, карликовая вишня, 
можно использовать также вишню войлоную, облепиха. 

Как видно, список уже впечатляет, а это далеко не полный перечень рас-
тений, которые можно использовать на склонах. Выбор весьма обширный, од-
нако, перебарщивать с посадками, то есть пытаться разместить как можно 
больше растений, не стоит. Всего должно быть в меру. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНОВ ТБО 
FEATURES OF RECLAMATION LANDFILL 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности рекультива-

ции полигонов ТБО, этапы рекультивации полигона и их описание, также рас-
сматриваются основные особенности полигона захоронения ТБО как источника 
загрязнения. 

Abstract: This article discusses the features of remediation of landfill, landfill 
remediation steps and their description, and the basics of the MSW landfill as a 
source of pollution. 
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Рекультивация закрытых полигонов ТБО и несанкционированных свалок 

представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продук-
тивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а 
также на улучшение качества окружающей среды. Эти работы включают при-
родоохранные и инженерно-технические мероприятия, которые осуществляют-
ся в период строительства, эксплуатации и закрытия полигона и проводятся по 
окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочно-
го грунта и достижения им постоянного устойчивого состояния [1, с. 185-186]. 

При рекультивации несанкционированных свалок требуется выполнение 
большого объема подготовительных работ ввиду особенностей их размещения 
и отсутствия противофильтрационной защиты, а именно: 
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1) проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологиче-
ских, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов 
на радиоактивность и т.п.); 

2) решения вопросов по утилизации отходов, 
3) консервации фильтрата, 
4) использования биогаза, 
5) устройства экранов и т.д. 
Технологическая схема рекультивации закрытых свалок без переработки 

свалочного грунта включает в себя выполаживание откосов бульдозером, по-
грузку и доставку автотранспортом растительного грунта и потенциально пло-
дородных земель, которые разравниваются бульдозером по поверхности поли-
гона, чем создается рекультивационный слой и закачивается технический этап. 
В дальнейшем проводится биологический этап и осуществляется одно из вы-
бранных направлений рекультивации [4, с. 31-32]. 

Работы по рекультивации закрытых полигонов составляют систему меро-
приятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе самого 
производства работ. Для определения объемов работ, выбора технологии и 
оборудования в период подготовки к проведению рекультивации производится 
паспортизация полигона по отчетным данным спецавтохозяйства, комбинатов 
благоустройства и т.д. по подчиненности, за весь период эксплуатации закры-
того полигона. 

Первоначально для проведения рекультивации разрабатывается проект-
но-сметная документация. Основными исходными данными для проведения ре-
культивации являются геометрические показатели участка полигона и размеров 
слоев материалов, расстояний транспортировки времени работы полигона, ви-
дов растительности, сроки стабилизации закрытых полигонов с учетом клима-
тической зоны [3, с. 13-15]. 

Технический этап заключается в разработке технологических и строи-
тельных мероприятий, решений и конструкций по устройству защитных экра-
нов основания и поверхности полигона, сбору и утилизации биогаза, сбору и 
обработке фильтрата и поверхностных сточных вод с участием предприятия, 
выполняющего дальнейшее использование земель. 

Технический этап рекультивации включает исследования состояния сва-
лочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку 
территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К 
нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогео-
логических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и 
других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультива-
ционного многофункционального покрытия, планировка, формирование отко-
сов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потен-
циально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других 
сооружений [7, с. 83-85]. 

Для выработки решений по исключению влияния газохимического за-
грязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, 
содержания органики, влажность и др. данные. С учетом полученных данных и 
анализа климатических и геологических условий расположения полигона со-
ставляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и кон-
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струкция рекультивационного покрытия полигона. Конструкции и применяе-
мые материалы газовых скважин должны обеспечить их надежную эксплуата-
цию без капитальных ремонтов и замены основных узлов в течение 15 лет [5, с. 
39-43]. 

В случае, если полигон выступает над уровнем земли выше 1,5 м, произ-
водится его выполаживание и при необходимости (для высотных полигонов) 
террасирование. Выполаживание производится бульдозером сверху вниз пере-
мещением свалочного грунта с верхней бровки полигона на нижнюю путем по-
следовательных заходок. Верхний рекультивационный слой закрытых полиго-
нов состоит из слоя подстилающего грунта и насыпного слоя плодородной поч-
вы. В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое покры-
тие) применяются: плотные суглинки и глины толщиной слоя не менее 200 мм 
и с коэффициентом фильтрации не более 10-3см /с; песчаное основание толщи-
ной не менее 150 мм, связанное битумом III-IV категории; бентонитовые маты 
и геомембраны, имеющие коэффициент фильтрации 10-3см/с. Использование 
территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство не 
допускается [2, с. 63-64]. 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических 
и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению территории закрытых 
полигонов (нарушенных земель) в течение 4 лет и включает следующие рабо-
ты: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за 
посевами. 

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка 
почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основно-
го удобрения с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикаты-
вание [6, с. 193-194]. 

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосме-
си. Травосмесь состоит из двух, трех и более компонентов трав, которые долж-
ны обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, 
морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после ска-
шивания. Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-
40% влажности почвы, повторность полива зависит от местных климатических 
условий, скашивание на высоте 10-15 см и подкормку минеральными удобре-
ниями в соответствии с нормой подкормки с последующим боронованием на 
глубину 3-5 см. 

В последующем на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав произ-
водится их подкормка азотными удобрениями в весенний период, бронирова-
ние на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным ми-
неральным удобрением из расчета 140-200 кг/га с последующим боронованием 
на глубину 3-5 см и поливом из расчета 200 куб. м/га при одноразовом поливе. 

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона 
передается соответствующему ведомству для осуществления сельскохозяй-
ственного, лесохозяйственного или рекреационного направлений работ для по-
следующего целевого использования земель [8, с. 46-48]. 

Направления рекультивации, которые определяют дальнейшее целевое 
использование (сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное или 
строительное) рекультивируемых территорий, всегда проходят в два этапа и 
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представляют последовательно выполняемые комплексы работ по рекультива-
ции земель – технический, который выполняет организация, эксплуатирующая 
полигон, на основании предварительного разрешения на проведение работ ТУ 
ЦГСЭН и МПРиЭ РФ и биологический, который выполняется специализиро-
ванными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или лесохо-
зяйственного профиля за счет средств предприятия, проводящего рекультива-
цию. 

Сельскохозяйственное направление рекультивации закрытых полигонов 
осуществляется в случае расположения полигона в зоне землепользования того 
или иного сельскохозяйственного предприятия с целью создания на нарушен-
ных землях пахотных или сенокосно-пастбищных угодий (через 1-3 года после 
закрытия полигона площадей), для поливного овощеводства или коллективного 
садоводства (через 10-15 лет) [9, с. 149-151]. 

Лесохозяйственное направление представляет создание и выращивание 
на нарушенных полигонами землях лесных культур мелиоративного, противо-
эрозионного, полезащитного или ландшафтно-озеленительного назначения. 

Строительное направление, которое представляет подготовку территории 
закрытого полигона в состояние, пригодное для промышленного и гражданско-
го строительства, осуществляется двумя способами: строительство объектов на 
территории закрытого полигона без вывоза свалочного грунта и с вывозом сва-
лочного грунта. Гражданское строительство с подвальными помещениями (жи-
лые здания, детские и лечебно-профилактические учреждения) на территории 
закрытого полигона без вывоза свалочного грунта не допускается. При вывозе 
свалочного грунта жилищное строительство может быть разрешено только по-
сле проведения соответствующих санитарно-бактериологических исследований 
[10, с. 226-229]. 

По результату размер санитарно-защитной зоны для рекультивируемого 
карьера принимается равным размеру санитарно-защитной зоны для мусоропе-
регрузочных станций ТБО и должен составлять не менее 100 метров от бли-
жайшей жилой застройки. Рекультивируемый карьер должен иметь легкое 
ограждение и временные хозяйственно-бытовые объекты для обеспечения вы-
полнения работ. 

Библиографический список 
1. Обращение с отходами производства и потребления / Х. Н. Зайнул-

лин; М-во природных ресурсов РБ, НИИ БЖД РБ. - Уфа : Диалог, 2005. - 291 с. 
2. Практика рекультивации загрязненных и нарушенных земель: учеб. 

пособие для студентов вузов / [Т. Л. Волчкова и др.] ; под ред. Ю. А. Мажай-
ского : РГАТУ, 2013. - 451 с. 

3. Рекультивация нарушенных земель : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 280400 "Природообустройство": под ред. А. И. Го-
лованова. - М. : КолосС, 2009. - 325 с. 

4. Рекультивация техногенно-нарушенных почв / З. Н. Идрисова, Ф. Ш. Га-
рифуллин, А. Ш. Ишемьяров; Гос. агропром. ком. СССР - Ульяновск : [БСХИ], 
1988. - 82 с. 

5. Санитарная охрана территорий и управление отходами производства 
и потребления: учебное пособие / Н. С. Минигазимов, Р. Ф. Мустафин,  
З. Ф. Акбалина; Башкирский ГАУ. - Уфа : Башкирский ГАУ, 2015. - 314 с. 

280



6. Технология твердых бытовых отходов / Л. Я. Шубов, М. Е. Ставров-
ский, А. В. Олейник; под ред. Л. Я. Шубова. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2011. - 
396 с. 

7. Лесобиологическая рекультивация полигонов складирования фосфо-
гипса / А. А. Мартынюк [и др.]; М-во природных ресурсов РФ, Федеральное 
агентство лесного хозяйства. - М. : 2004. - 112 с. 

8. Рекультивация и обустройство нарушенных земель : учеб. пособие для 
студ.вузов по спец. "Мелиорация,рекультивация и охрана земель" / В. И. Сме-
танин. - М. : Колос, 2000. - 96 с. 

9. Охрана окружающей среды при интенсивном ведении сельского хо-
зяйства / Г. Л. Тышкевич; отв. ред. В. К. Мякушко ; Кишиневский с.-х. ин-т им. 
М. В. Фрунзе. - Кишинев : Штиинца, 1987. - 171 с. 

10. Экология городской среды : учебное пособие для студентов, обучаю-
щихся по направлению "строительство" : рек. УМО по образованию / Э. В. Са-
занов. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 310 с. 

Сведения об авторе 
Газизов Руслан Ринатович – магистрант 1 года обучения кафедры приро-

дообустройства, строительства и гидравлики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 
г.Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел. 8 (927) 316-00-32, e-mail: ruslangazizov93 
@mail.ru. 

Authors' personal details 
Gazizov Ruslan Rinatovich - 1 undergraduate year of study of the Department 

of environmental engineering, construction and hydraulics, Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University» 
Ufa, Str. 50 years of October, 34., phone: 8 (927) 316-00-32, е-mail: ruslangazizov93 
@mail.ru. 

 
 
УДК 528.7 

 
Э.И. Галеев 
E.I. Galeev 

 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

FSBEI HE Bashkir SAU, Ufa, Russia 
 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES  
IN LAND MANAGEMENT AND CADASTRAL ACTIVITIES 

 
Аннотация: В статье приводятся возможные способы применения бес-

пилотных летательных комплексов как для нужд сельского хозяйства, так и ве-
дения кадастровой деятельности. 
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Abstract: The article presents possible applications of unmanned aerial sys-
tems for agriculture and cadastral reference of the activity. 

Ключевые слова: Аэрофотоснимок, беспилотный летательный аппарат, 
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Государственное регулирование использования воздушного пространства 

Российской Федерации и деятельности в области авиации направлено на обес-
печение потребностей граждан и экономики в воздушных перевозках, авиаци-
онных работах, а также на обеспечение обороны и безопасности государства, 
охраны интересов государства, безопасности полетов воздушных судов, авиа-
ционной и экологической безопасности[2]. Воздушное законодательство Рос-
сийской Федерации регулирует отношения в области использования воздушно-
го пространства, отношения, возникающие в связи с деятельностью в области 
авиации на территории Российской Федерации, а также отношения, возникаю-
щие в связи с нахождением воздушных судов Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено законами 
страны пребывания или международным договором Российской Федерации, и 
отношения, возникающие в связи с выполнением полетов воздушных судов 
иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
[1]. 

Одним из современных методов определения координат земельных 
участков является фотограмметрический метод. Основой этого метода являют-
ся аэрофотоснимки, полученные путем работы специальных летательных аппа-
ратов. 

О применении беспилотных летательных аппаратов (БЛА) регулярно со-
общается в периодической печати. Большинство экспертов считает, что в обо-
зримом будущем беспилотная авиация будет активно развиваться, дополняя и 
заменяя пилотируемые средства. Беспилотный летательный аппарат представ-
ляет собой летательный аппарат без экипажа на борту. 

В результате выполненных залетов беспилотного аппарата и дальнейшей 
обработки фотоснимков получаются фотопланы, которые регистрируются в не-
обходимой для ведения кадастрового учета системе координат. Фотопланы по-
лучаются высокого качества. По ним, как правило, можно определить коорди-
наты земельных участков с точностью, необходимой для проведения кадастро-
вого учета [10]. 

Этот способ формирования земельных участков, а также уточнения гра-
ниц и площади земельных участков, дает несравнимый эффект при выполнении 
работ по межеванию протяженных земельных участков (автомобильных и же-
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лезных дорог, линий электропередач и др.), а также земельных участков, боль-
ших по площади, находящихся на открытой местности. Такой метод можно ис-
пользовать при уточнении границ и площади сельхозпредприятий, уточнении 
местоположения границ муниципальных образований, определении границ 
населенных пунктов. 

Использовать материал-аэрофотоснимок, полученный при помощи БЛА 
можно не только как справочный. По нему с достаточной точностью можно 
формировать земельные участки для внесения сведений в государственный ка-
дастр недвижимости. Одним из методов определения координат объектов не-
движимости для ведения кадастра недвижимости является фотограмметриче-
ский метод. Используя технологию создания фотоснимков беспилотным лета-
тельным аппаратом можно достичь точности определения координат земель-
ных участков, необходимой для ведения кадастра деятельности. 

При выполнении детальной съемки или для точного прохождения марш-
рута устанавливается дополнительный канал видео наблюдения в реальном 
времени. При этом устанавливают широкое поле зрения обзорной кадровой те-
левизионной системы, её оптическую ось наклоняют вниз, на такой угол, чтобы 
изображение местности на экране позволяло оператору замечать проложенный 
маршрут[8]. Координаты цели измеряют путём их вычисления на ЭВМ (борто-
вой или наземного пункта управления) с использованием координат БЛА. 
Управление (пилотирование) БЛА с точки зрения оператора очень просто. БЛА 
сам выдерживает первоначально заданный маршрут, оператору нет необходи-
мости самому управлять и положением БЛА относительно центра масс, так как 
курс, крен и высота БЛА поддерживается автопилотом. Работа оператора сво-
дится только к выполнению функций контроля полета по заданному пути, 
уточнение параметров съемки, к выдаче команд управления шириной поля зре-
ния и направлением оптической оси кадровой обзорной системы [9]. Оператор 
передаваемыми по радиоканалу командами воздействует управление по курсу и 
сектором газа. То есть, оператор не пилотирует дистанционно аппарат, а произ-
водит управление полетом по заданному маршруту с визуальным наблюдением 
реально пролетаемого объекта. Аппарат парапланерного типа позволяет не 
устанавливать автопилот корректирующий ошибки в пространственном поло-
жении крен, тангаж, курс, и высота, а позволяет удешевить конструкцию авто-
пилота на порядок оставив только курс и высоту [3]. 

В землеустройстве аэрофотосъёмка – один из самых важных источников 
получения информации. С помощью БЛА можно вести учёт и контроль состоя-
ния сельскохозяйственных угодий, создавать электронной карты полей, прогноз 
урожайности с/х культур, организацию территории сельскохозяйственного 
предприятия и пр [10]. Беспилотные летательные аппараты помогают опреде-
лить рельеф местности, размеры полей, границы водных объектов (озёр, рек, 
болот) и дорог. Использование беспилотных летательных аппаратов для земле-
устройства позволяет значительно снизить затраты на аренду авиатехники, 
вместе с тем обеспечивая большую эффективность работ благодаря высокой 
мобильности БЛА [7]. Применение же БЛА в землеустройстве помогает решать 
следующие задачи: 
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 создание и обновление в электронном виде карт и планов земель; 
 учет сельскохозяйственных угодий; 
 экономическая оценка; 
 инвентаризация сельскохозяйственных земель; 
 ведение экологического мониторинга сельскохозяйственных угодий. 
Концептуальные основы программы ведения кадастра и управления при-

родопользованием базируются на классических теориях ландшафтного анализа, 
оценки земель и управления с привлечением современных методов дешифри-
рования материалов аэрофото- и космической съемки, рыночной теории и соб-
ственного опыта прикладных исследований [6]. 

Использование БЛА позволяет осуществлять: 
 ведение государственного кадастра недвижимости и контроль градо-

строительной деятельности в населенных пунктах; 
 контроль за соблюдением лицензионных соглашений в местах добычи 

полезных ископаемых; 
 обновление топографических карт[4].; 
 мониторинг различных типов объектов; 
 создание географических информационных систем. 
Таким образом, использование беспилотных летательных аппаратов для 

проведения аэрофотосъемки является весьма актуальным направлением разви-
тия методов сбора геопространственных данных. Для того, чтобы оценить ре-
альное место данной технологии среди существующих способов съемки необ-
ходимо проанализировать размер покрытия, удобство использования и акту-
альность получаемых данных. Так, данные космической съемки обладают мак-
симальным покрытием, но актуальность существующих данных - не всегда на 
высоком уровне. Для некоторых территорий данные космической съемки при-
ходится ждать месяцами. Технологии аэрофотосъемки и воздушного лазерного 
сканирования обладают более высокой актуальностью, точностью и средним 
покрытием [5]. 

И, наконец, использование БЛА оправдано в случае, когда необходимо 
быстро получить точные данные на небольшие по площади территории. К тому 
же, с учетом себестоимости каждой из технологий, БЛА занимают весьма вы-
годные позиции, а для некоторых проектов, бесспорно, являются оптимальны-
ми с точки зрения финансовых затрат. 
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Abstract: This paper is devoted to an actual problem of recycling and reuse of 
waste construction industry. The urgency of the problem, examples of waste man-
agement and recycling, presented foreign experience. The necessity of an effective 
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Ежегодно в Республике Башкортостан из-за строительства инфраструк-

турных объектов в крупных городах увеличивается количество строительных 
отходов. Большая часть отходов вывозится на специализированные полигоны, 
загрузка которых приближается уже к критической отметке. В г. Уфе и вокруг 
города всего один такой крупный полигон. Он находится рядом с поселком 
«Черкассы» Уфимского района Республики Башкортостан в 10 километрах от 
города [1-16]. 

В настоящее время объем вывозимых на полигон ТБО в п. Черкассы от-
ходов достиг двух миллионов м3 в год. К примеру, 10 лет назад он составлял - 
один миллион. Автомобили, вывозящие мусор двигаются по 35-метровому 
слою отходов. Там созданы искусственные горы отходов высотой с девяти-
этажный дом. Но сейчас главной проблемой утилизации строительных отходов 
становится не транспортировка, а вторичное использование и экологичное за-
хоронение [1]. 

Перед каждым предприятием, которое ведет строительную деятельность, 
встает острый вопрос, как избавляться от строительных отходов [6-8]. Напри-
мер, крупные строительные фирмы могут вывезти мусор на какой-нибудь дру-
гой объект, где заливается фундамент. Мелким компаниям остается либо выво-
зить мусор на городские свалки, либо сотрудничать с крупными фирмами. А 
для того, чтобы далеко не вывозить мусор, можно организовать переработку 
прямо на месте. Для этого существуют передвижные дробилки. 

Ежегодно в нашей стране появляется 17 млн. т строительных отходов, 
большая часть которых это железобетонные и кирпичные отходы. И это коли-
чество увеличивается примерно на 25% ежегодно. 

В Европе нашли очень простое, но эффективное решение этой проблемы: 
для того, чтобы выкинуть строительный мусор, приходится платить большой 
налог, который серьезно превышает стоимость переработки этого самого мусо-
ра. В таких продвинутых странах как Дания, Швеция и Нидерланды за счет 
внедрения новых технологий и поправок в законодательство, удалось достичь 
показателя в 90% перерабатываемых отходов [1]. 

Вторсырье обладает традиционно довольно низкой стоимостью, что поз-
воляет использовать его при решении самых разных задач. Большинство мате-
риалов, пройдя переработку, опять становятся тем, чем были до этого. Перера-
ботанный материал находит применение в строительстве. Раздробленный бетон 
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применяют для засыпки болот, котлованов, а также при строительстве дорог 
для создания основного слоя. Щебнем обычно засыпают котлованы, которые 
остаются от старых зданий. Асфальт проходит особую высокотемпературную 
обработку и снова используется по назначению. 

Однако, утилизация строительных отходов в Башкирии более частое яв-
ление, чем переработка. Такое положение вызывает опасение у экологов [8-16]. 

Сейчас перед экологами и строителями стоит главная задача - сделать эту 
систему эффективной, потому что утилизация строительных отходов не целе-
сообразна по многим причинам. Главная причина, конечно, в серьезной эконо-
мии при переработке. 

Переработанные материалы, пригодные для вторичного использования, 
обычно продают в момент разборки, и покупатели сами забирают свой товар. 
Все это позволяет существенно сокращать расходы. К тому же, в некоторых 
случаях, все, что удалось получить при разборе старого здания, идет на строи-
тельство нового. Так уже поступают многие зарубежные строительные компа-
нии, что очень сильно снижает вред, наносимый окружающей среде при обыч-
ной утилизации. 

Итак, по последним оценкам экспертов утилизация строительных отходов 
наносит природе вред, денежный эквивалент которого намного превышает сто-
имость, как переработки, так и строительства нового здания. Таким образом, в 
период настоящего экономического и экологического кризисов переработка 
строительных отходов становится наиболее актуальной. 
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В последние десятилетия мировое сообщество стало уделять все большее 

внимание решению экологических проблем, рациональному использованию 
природно-ресурсного потенциала региона, развитию переработки отходов. 

Согласно федеральному закону об отходах производства и потребления 
(89 ФЗ от 24.06.1998г.), отходы производства и потребления – это остатки сы-
рья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые обра-
зовались в процессе производства и потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства.[8] 

Сегодня приоритетными признаются проблемы охраны климата, обраще-
ния с отходами и опасными веществами, борьбы с экологической преступно-
стью, в первую очередь с ее организованными и коррупционными формами, а 
также формирование экологической политики, отвечающей условиям глобали-
зирующегося мира. Еще два десятка лет назад об экологической политике и от-
дельных ее направлениях в нашей стране говорили мало. Поворотным момен-
том стала Конференция по окружающей среде в Рио-де-Жанейро и принятые за 
ней документы. Но до сих пор не все составляющие экологической политики 
модернизированы и реализуются. 

При выборе способа утилизации отходов важно знать их химический со-
став, влажность, теплотворную способность, растворимость компонентов в воде, 
плотность и другие характеристики. Все они изменяются в достаточно широком 
диапазоне в зависимости, прежде всего, от фракционного состава отходов. 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» опас-
ные отходы определены как отходы, которые содержат вредные вещества, об-
ладают опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, высокой ре-
акционной способностью) или содержат возбудителей инфекционных болезней, 
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либо могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 
окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 
контакт с другими веществами.[2] 

Система переработки отходов состоит из сооружений, в которых отходы 
либо хранят, либо перерабатывают с целью их нейтрализации, уменьшения за-
нимаемого ими объема. Большую часть отходов в Европе, Америке, России вы-
возят на свалки и полигоны. Часть отходов сжигают, органические отходы в 
некоторых странах перерабатывают в так называемый компост, часть исполь-
зуют как вторичное сырье.[3] 

Для создания системы управления отходами вначале разрабатывают кон-
цепцию управления отходами, называемую чаще схемой санитарной очистки го-
родов от бытовых и промышленных отходов. Схема санитарной очистки, как 
правило, включает четыре этапа: анализ существующего положения в системе 
управления отходами; разработку системы организационных мероприятий; раз-
работку технических решений по утилизации отходов; разработку схемы финан-
сирования на создание и эксплуатацию системы управления отходами в целом. 

При разработке схемы санитарной очистки необходимо учитывать ряд 
взаимосвязанных аспектов проблемы управления бытовыми отходами: непре-
рывный рост объемов ТБО как в абсолютном значении, так и на душу населе-
ния; изменение морфологического состава ТБО и непрерывное усложнение его 
за счет поступления экологически опасных компонентов; негативное отноше-
ние населения к традиционным методам захоронения мусора на свалках; уже-
сточение законодательной базы обращения с отходами, принимаемой на всех 
уровнях государственной власти; развитие новых технологий утилизации отхо-
дов, включая современные системы разделения, мусоросжигание, компостиро-
вание, создание современных санитарных полигонов по обезвреживанию и за-
хоронению отходов; усложнение системы управления и резкий рост цен утили-
зации отходов. 

Система обращения с промышленными отходами включает в себя следу-
ющие этапы: образование, накопление, временное хранение на территории 
предприятия, использование отходов как в ВМР без переработки и с переработ-
кой, транспортировка неутилизируемых отходов к месту захоронения, уничто-
жения, утилизации за территорией предприятия, обезвреживание(полное или 
частичное), сжигание с получением и без получения энергии, складирование и 
захоронение. 

Основной принцип на всех этапах системы обращения с отходами – от-
сутствие или минимальное (нормативное) воздействие их на природную среду 
и здоровье населения.[10] 

При разработке новых ресурсосберегающих и экологичных технологиче-
ских процессов, необходимо обезвреживание отходов на стадии вывода из тех-
нологического процесса, но при современном развитии науки и техники невоз-
можно исключить образование неутилизируемых, не подлежащих сжиганию, не 
поддающихся нейтрализации токсичных отходов. В этом случае целесообразно 
захоронение отходов такого рода в специально создаваемых для этого храни-
лищах, где можно будет захоронить промышленные отходы для их использова-
ния в будущем. Однако открывается всё больше возможностей существенно 
сократить количество не утилизируемых отходов, которые имеют сложный хи-
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мический состав, и, как правило, их переработка в полезные продукты до по-
следнего времени или была весьма затруднительна, или экономически нецеле-
сообразна.[7] 

Важность экономного и рационального использования природных ресур-
сов, как и охрана окружающей природной среды, не требует обоснований. В 
мире непрерывно растет потребность в сырье, производство которого обходит-
ся всё дороже. Значительно целесообразней избегать образования отходов или, 
по крайней мере, существенно их сокращать уже на стадии первичной обработ-
ки природного сырья. Будучи межотраслевой проблемой, разработка малоот-
ходных и безотходных технологий и рациональное использование вторичных 
ресурсов требует принятия межотраслевых решений.[5] 

Компания «Эко-сити» запускает современный производственный ком-
плекс по переработке отходов в Ишимбайском районе РБ. Этот новый республи-
канский инвестиционный проект в области обращения с отходами стоимостью 
400 млн рублей способен не только решить вопросы утилизации мусора в реги-
оне, но и придать дополнительный импульс экономике целого региона. Запуск 
первой очереди комплекса должен был состояться в сентябре 2015 года. Проект 
включает мусоросортировочный комплекс высокой производительности и со-
временный полигон захоронения не подлежащих переработке отходов.[9] 

В городе Стерлитамак есть предприятие занимающееся переработкой 
твердо-бытовых отходов – ООО «Вториндустрия». Об острой необходимости 
развития системы переработки мусора в Башкирии говорится уже давно. На се-
годняшний день лишь малый процент образовавшегося и вывезенного мусора 
отправляется на переработку, основное количество отходов попадает на специ-
ализированные полигоны. Но земли для организации полигонов не безгранич-
ны, с каждым годом количество ТБО растет, и проблема становится все острее. 
В общей сложности силами «Вториндустрии» на переработку отправляется 
70% ТБО в г. Стерлитамак. 

Не менее пристальное внимание необходимо уделять и внедрению техно-
логий использования вторичных материальных ресурсов (ВМР). Вторичные 
материалы и ресурсы – отходы производства и потребления, которые на данном 
этапе развития науки и техники могут быть использованы в народном хозяй-
стве как на предприятии, где они были образованы, так и за его пределами. [1] 

Использование ВМР в Российской Федерации осуществляется практиче-
ски во всех отраслях промышленности. Однако масштабы и уровень использо-
вания характеризуются значительной неравномерностью и зависят от ресурс-
ной ценности отходов, от экологической ситуации, возникающей в связи с об-
ращением с ними как с загрязнителями окружающей среды, и, самое главное, 
от складывающихся экономических условий, определяющих рентабельность 
каждого конкретного вида производства, использующего отходы. 

Традиционные виды вторичного сырья, такие как лом и отходы металлов, 
высококачественные отходы полимеров, текстиля, макулатуры, характеризуют-
ся высоким уровнем переработки. Сложные многокомпонентные отходы, а 
также загрязненные отходы, практически не перерабатываются (смешанные и 
загрязненные нефтепродукты, изношенные шины, отходы упаковки из ламини-
рованной бумаги, осадки и шламы очистных сооружений, гальваношламы и 
т.д.). 
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Наиболее высокими показателями использования отходов в качестве вто-
ричного сырья в промышленных масштабах характеризуется черная и цветная 
металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строи-
тельных материалов. Полностью или почти полностью из вторичного сырья из-
готавливаются отдельные виды бумаги и картона, изделия широкого хозяй-
ственного потребления из полиэтилена (ящики, ведра, поливочные шланги, 
пленка и т.д.). 

Предприятия должны максимально использовать повторно утилизируе-
мую часть отходов или передать их, как ВМР, другим предприятиям, организа-
циям. В этом деле очень важно информационное обеспечение всех заинтересо-
ванных лиц, особенно в последние годы, когда идет становление целой отрасли 
специализированных предприятий, фирм, занимающихся обращением с опас-
ными отходами. Стоит отметить, что в этом деле очень важна роль государства. 
Во многих странах законодательно запрещено уничтожение или захоронение 
отходов, являющихся ВМР. [2] 

Проблема осложняется тем, что в обозримом будущем не существует 
предпосылок для существенного сокращения образования отходов. Количество 
отходов производства будет увеличиваться и далее из-за роста объема про-
мышленного производства на фоне сохранения и даже снижения концентрации 
полезных ископаемых в извлекаемом из недр сырья. Отходы потребления будут 
расти еще более высокими темпами из-за опережающего роста уровня конечно-
го потребления, в том числе бытовой, компьютерной и радиоэлектронной тех-
ники, предметов домашнего обихода, одежды, автомобилей и т.д. 

Поэтому исследования в этой области весьма актуальны как в научном, 
так и в практическом планах, так как имеющиеся научные разработки по этой 
проблеме характеризуются слабой изученностью многих вопросов, большой 
сложностью и трудностью их исследования. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

CONDITIONS OF FORMATION OF WATER RESOURCES  
IN BASHKIR URALS 

 
Аннотация. Водные ресурсы Башкирского Предуралья формируются в 

результате взаимодействия природных и антропогенных факторов. Начиная с 
середины ХХ века, возрастает роль хозяйственной деятельности человека, вли-
яние которой происходит в двух противоположных направлениях: посредством 
изъятий из руслового стока уменьшается величина летнего стока, путем строи-
тельства регуляторов стока (прудов) этот показатель увеличивается. 

Abstract. Water Bashkir Urals formed by the interaction of natural and an-
thropogenic factors. Since the mid-twentieth century, the role of human activities, the 
impact of which takes place in two opposite directions: through seizures of stream-
flow decreases the value of summer runoff by building regulators runoff (ponds), this 
figure is increasing. 

Ключевые слова: водные ресурсы, рельеф, горные породы, климат, поч-
венно-растительный покров, сток, пруды, зимняя и летняя межень. 

Keywords: water, terrain, rocks, climate, land cover, drainage, ponds, winter 
and summer low-water period. 

 
Водные ресурсы являются важнейшим фактором, лимитирующим эконо-

мическое развитие административных единиц и отдельных территорий. Фор-
мирование водных ресурсов Башкортостана обусловлено следующими факто-
рами: рельефом местности, подстилающими горными породами, климатиче-
скими характеристиками, почвенно-растительным покровом и хозяйственной 
деятельностью человека [1]. 
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Рельеф рассматриваемой территории сформировался в результате взаи-
модействия различных процессов: тектонических движений, орогенеза и вы-
ветривания горных пород [2]. В основании рельефа Башкирского Предуралья 
находится древняя гранито-гнейсовая докембрийская платформа, покрытая 
осадочным чехлом палеозойских и четвертичных пород. С ней связаны такие 
макроформы рельефа, как Бугульминско-Белебеевская возвышенность, Общий 
Сырт, Уфимское плато, Камско-Бельское и Юрюзано-Айское понижения [3]. 
По территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности протекает р.Дёма, 
а также берут начало левобережные притоки Белой и Камы: Ашкадар, Уршак, 
Кармасан, Чермасан, База, Сюнь, Ик (Западный Ик). Общий Сырт представляет 
собой водораздельную возвышенность между бассейнами рек Волги и Урала. 
Уфимское плато, сложенное карстующимися породами, имеет пологий запад-
ный и крутой восточный склоны. Оно пересекается глубокой долиной р.Уфы, 
имеющей местами вид каньона. Речная сеть, формируемая на поверхности пла-
то, развита слабо вследствие перевода поверхностного стока в подземный из-
вестняками и доломитами. В силу сказанного, имеет место высокая естествен-
ная зарегулированность стока. Камско-Бельское понижение характеризуется 
увалистым рельефом и прорезается широкой долиной р.Белой. Мезоформы ре-
льефа сложены породами нижнего палеозоя, в основном пермскими. На режим 
и химический состав речных вод оказывают влияние гипсы и ангидриты. 
Юрюзано-Айское понижение – волнистая равнина, состоящая из нескольких 
параллельных гряд. Широко распространены гипсы и мергели, вызывающие 
карстовые явления. 

 

 
Рисунок 1  

5-летние скользящие средние значения расхода воды (Q/5),  
осадков (X/5) и температуры воздуха(t/5) 

 
Роль климата в формировании водных ресурсов выражается соотношени-

ем температуры воздуха и количества атмосферных осадков. Эти характери-
стики действуют следующим образом: при повышении температуры воздуха 
увеличивается испарение и уменьшается поверхностный сток – основной коли-
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чественный показатель водных ресурсов. Атмосферные осадки вызывают по-
вышение водности рек и, тем самым, увеличение водных ресурсов (рисунок 1). 
В целом климатические различия Башкирского Предуралья определяются ат-
мосферными осадками, величина которых достигает 600 мм в год. На режим 
водных ресурсов определенноё влияние оказывают ливневые дожди, вызываю-
щие летне-осенние паводки. 

Большую роль в формировании водных ресурсов рассматриваемой терри-
тории играет почвенно-растительный покров. В распределении почв и расти-
тельности четко выражена широтная зональность. В Башкирском Предуралье 
по направлению с севера на юг последовательно сменяются следующие при-
родные зоны: таёжная, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесостепь, 
степь [4]. Темнохвойные леса на подзолистых почвах представлены елью и 
пихтой с небольшой примесью липы и дуба. Они занимают бассейны рек Быст-
рый Танып, Тюй, Сарс, Буй, также территорию Уфимского плато. В среднем 
лесистость этой зоны составляет 80%. Южнее произрастают смешанные леса из 
сосны, липы и берёзы на дерново-подзолистых почвах, сменяющиеся ильмово-
липовыми и дубовыми широколиственными лесами на серых лесных почвах. 
Лесистость составляет в среднем 40%. В пределах этих зон формируются вод-
ные ресурсы многих малых рек. На лесостепь приходится преобладающая часть 
левобережного бассейна р.Белой, представленной реками: Дёма, Ашкадар, 
Чермасан, Кармасан, База, Сюнь. Степная зона с чернозёмными почвами зани-
мает крайний юго-запад рассматриваемой территории. Обеспеченность водны-
ми ресурсами невысока. 

Почвенно-растительный покров обладает высокой водорегулирующей 
способностью. Почвы, сформированные на плотных кристаллических и мета-
морфических породах или глинах, имеют слабую инфильтрационную способ-
ность, что приводит к увеличению поверхностного стока. Подземные воды по-
полняются при слабой водоудерживающей способности почвы, уменьшая рас-
ход влаги на испарение и транспирацию, что характерно для песчаных и супес-
чаных почв. Растительность воздействует на водные ресурсы преимущественно 
через почвенный покров и транспирацию. В целом лесистость приводит к пере-
воду поверхностного стока в подземный, что указывает на её водорегулирую-
щий эффект [5]. Особое значение в обеспеченности территории водными ре-
сурсами имеют леса водоохранных зон, поддерживающие положительный вод-
ный баланс. 

Начиная с середины ХХ века, в формировании водных ресурсов Башкир-
ского Предуралья возрастает роль хозяйственной деятельности человека [6]. В 
речных бассейнах исследуемой территории влияние хозяйственной деятельно-
сти происходит в двух противоположных направлениях. С одной стороны, по-
средством изъятий из руслового стока [7] антропогенный фактор уменьшает 
величину летнего стока, с другой – путем строительства регуляторов стока 
(прудов) [8] увеличивает летний сток ниже по течению. Направленность изме-
нений расходов воды июля – августа в сторону увеличения свидетельствует о 
том, что пруды оказывают на сток летней межени более существенное влияние, 
чем орошение (таблица 1). Начало тенденции увеличения приходится на конец 
60-х – начало 70-х годов ХХ века, т.е. на период интенсивного строительства 
прудов [9]. 
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Возрастание роли прудов в перераспределении стока внутри года под-
тверждается графиками хода коэффициента внутригодовой зарегулированности 
стока. Коэффициент   при этом представляет отношение базисного стока ко 
всему годовому стоку.  

 
Таблица 1   Увеличение меженного стока рек  
под воздействием антропогенных факторов 

Река- пункт Площадь водо-
сбора, км2 

Средняя высота 
водосбора, м 

Год начала 
увеличений 

Размер увеличений, %
летний зимний

р. Нугуш - 
х. Андреевский 2870 546 1968 - 37 

р. Уршак - 
с. Ляхово 3130 214 1972 45 36 

р. Дема - 
д. Бочкарево 12500 247 1969 55 39 

р. Чермасан -  
д. Новоюмраново 3570 202 1971 61 55 

р. Сюнь - 
с. Миньярово 4140 185 1970 59 57 

 
В левобережье р.Белой   увеличивается, начиная с конца 1960-х гг. Уве-

личение зимних расходов также приходится на конец 60-х – начало 70-х годов 
двадцатого столетия. В этот период в регионе шло интенсивное освоение оро-
шаемых земель. Как известно, развитие орошения оказывает влияние на внут-
ригодовое распределение стока. Сток, изъятый из русла в период вегетации, по-
ступает в гидрографическую сеть в осенне-зимнее время, вследствие чего 
наблюдается увеличение расходов воды зимней межени. 

Тенденция годового стока к снижению незначительна и связана с ростом 
безвозвратных потерь стока, которые осуществляются в основном через про-
дуктивное (транспирация) и непродуктивное испарение. Это вызвано увеличе-
нием испаряющих площадей – водного зеркала прудов, а также орошаемых зе-
мель. Кроме того, ежегодно из объема годового стока изымается определенная 
его часть для заполнения емкостей новых прудов, что сказывается на уменьше-
нии годового стока. 

Хозяйственная деятельность человека оказывает непосредственное воз-
действие и на качественный состав водных ресурсов. В Башкирском Предура-
лье загрязнение поверхностных вод в первую очередь связано с нефтедобыва-
ющей [10] и нефтеперерабатывающей промышленностью [11], а также авария-
ми на трубопроводах [12]; загрязнение подземных вод – свалками твердых бы-
товых отходов [13, 14]. Для решения проблемы необходим переход производ-
ственных предприятий на безводные технологии и усиление контроля за состо-
янием трубопроводного транспорта и полигонов утилизации отходов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ 
TERRITORIAL ORGANIZATION OF COLLECTIVE GARDENS 
 
Аннотация. В статье изучены стадии выделения и организации садовых 

земельных участков, рассмотрены нормативные акты по проекту организации и 
застройки территории коллективных садов, сделан вывод о востребованности 
садовых земельных участков. 
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Abstract. In the article, stage separation and organization of garden land plots, 
considered regulations on organization and development of the territory of collective 
gardens, concluded that demand for garden plots. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, проект организации и 
застройки территории коллективного сада, схема размещения коллективных 
садов, проект планировки и межевания территории. 

Keywords: food security, project organization and development of the collec-
tive garden, a scheme for collective gardens, draft planning and surveying the territo-
ry. 

 
Земельные ресурсы – это ключевой фактор обеспечения продовольствен-

ной безопасности [10]. На сегодняшний день большой спрос имеют земельные 
участки, используемые под садоводческими объединениями [4], для удовлетво-
рения потребности населения в сельскохозяйственной продукции, а также для 
организации досуга. 

Целью исследования является изучение проектов организации и застрой-
ки территории коллективных садов. 

Составление проектов организации и застройки территории коллектив-
ных садов производят после предоставления в установленном порядке земель-
ных участков. 

Так, 29 декабря 1984 года было принято постановление Совмина СССР 
№1286 «Об упорядочении организации коллективного садоводства и огородни-
чества», согласно которому в соответствии с наряд-заказом в 1987 году Баш-
кирскому филиалу института Волгогипрозем было поручено разработать схему 
размещения коллективных садов Башкирской АССР [4]. 

Схема размещения коллективных садов была предназначена для: 
- определения наличия существующих коллективных садов и их разме-

щения; 
- определения общей потребности в садовых участках; 
- определения характеристики отобранных участков для коллективных 

садов; 
- распределения земельного фонда для коллективных садов по городам, 

поселкам городского типа; 
- определения основных показателей размещения коллективных садов. 
При проведении работ по подготовке схемы были собраны сведения о 

размещении коллективных садов в г. Уфе, так, к 1987 году насчитывалось 
37804 участков на площади 1861.6 га [2]. Также были собраны картографиче-
ские материалы - планы границ коллективных садов (рис. 1). 

Рассмотрим поэтапно стадии выделения и организации каждого садового 
земельного участка: 

1. создания комиссии по выбору земельного участка под размещение кол-
лективного сада; 

2. утверждения акта выбора земельного участка; 
3. получения акта на право пользования землей; 
4. составления проекта организации и застройки территории коллектив-

ных садов; 
5. выдел земельного участка на местности. 
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Рисунок 1 

План границ коллективного сада СНТ «Главтекстильторг» (1993 г.) 
 
С 1985 года при разработке проекта организации и застройки территории 

коллективного сада руководствовались ВСН 43-85 «Застройка территорий кол-
лективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования», согласно ко-
торому был определен перечень документов, необходимых для разработки, со-
гласования и утверждения проектной документации по организации и застрой-
ке территорий коллективных садов, таких как: государственный акт на право 
пользования землей; заказ на разработку проекта организации и застройки тер-
ритории коллективного сада; топографическая съемка, а при необходимости - 
инженерно - геологические изыскания; технические условия на инженерное 
обеспечение территории коллективного сада, выдаваемые соответствующими 
органами, ответственными за эксплуатацию местных сетей водоснабжения, 
электрификации и т.п. 

Проект организации и застройки территории коллективного сада согласо-
вывались с предприятиями, организациями и учреждениями, при которых со-
здавались садоводческие товарищества [3]. 

Далее взамен ВСН 43-85 1 января 1998 года был принят СНиП 30-02-97 
«Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений 
граждан, здания и сооружения». Первостепенно нормы и правила составлены с 
учетом требований Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.98г. «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

20 мая 2011 года введен в действие СП 53.13330.2011 «Свод правил. Пла-
нировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97». 

Согласно СП 53.13330.2011 организация территории садоводческого, 
дачного объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органом 
местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого, 
дачного объединения, являющимся юридическим документом, обязательным 
для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садовод-
ческого, дачного объединения. Все изменения и отклонения от проекта должны 
быть утверждены органом местного самоуправления. 

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) 
рядом расположенных территорий садоводческих, дачных объединений. 
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Земельный участок, предоставленный садоводческому, дачному объеди-
нению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участ-
ков [1]. 

Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площа-
док общего пользования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1   Минимально необходимый состав зданий,  
сооружений и размеры площадок общего пользования 

Наименование объекта 

Удельные размеры земельных участков, м²  
на 1 садовый участок на территории садоводче-
ских, дачных объединений с числом участков

до 100 (малые)
101—300 
(средние) 

301 и более 
(крупные)

Сторожка с правлением объединения 1—0,7 0,7—0,5 0,4—0,4
Магазин смешанной торговли 2—0,5 0,5—0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения 

0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1
Площадка для стоянки автомобилей  

при въезде на территорию  
садоводческого объединения 

0,9 0,9—0,4 0,4 и менее 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внеслись измене-
ния в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а именно в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации [7], Федеральный закон от 15.04.1998г. 
№ 66-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан», согласно которому кадастровые работы 
будут производиться только на основе проекта планировки территории и про-
екта межевания территории. 

Таким образом, на сегодняшний день коллективное садоводство дает хо-
рошие возможности для решения вопросов продовольственной безопасности и 
досуга. Для выделения земельного участка в натуре на последнем этапе необ-
ходимо по изготовленным проектам межевания и планировки территории всего 
объединения провести кадастровые работы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСБОРОВ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО БАШКОРТОСТАНА 

CLASSIFICATION AND ECOLOGICAL STATUS OF WATER CATCHMENT 
AREAS OF THE WESTERN STEPPE OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация: Составлена классификация водосборов по природно-клима-

тическим показателям и по физико-географическим показателям. Оценено эко-
логическое состояние степных водосборов Западного Башкортостана с учетом 
основных типов хозяйствования, определены возможные техногенные воздей-
ствия на природные компоненты водосборов. 

Abstract: The classification of watersheds on climatic parameters and physi-
cal-geographic characteristics. Assess the environmental condition of the steppe wa-
tershed West of Bashkortostan with the main types of management, the identification 
of possible man-made effects on the natural components of the watershed. 

Ключевые слова: степные водосборы, классификация, экологическое со-
стояние, природно-климатические показатели, физико-географические показа-
тели, тип хозяйствования. 

Keywords: prairie watersheds, classification, ecological condition, climatic in-
dicators, physical and geographical indicators, the type of management. 

 
Введение. Современное экологическое состояние водосборов степной зо-

ны Западного Башкортостана определяется значительной освоенностью, функ-
ционированием в них природно-техногенных комплексов. Природно-техноген-
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ные комплексы в них сформировались под действием различных техногенных 
факторов. К числу существенных техногенных факторов республики относится 
нефтегазодобыча и переработка, формирующие нефтегазовый комплекс со сво-
ими коммуникациями и энергосистемами. Для поддержания экологической 
устойчивости необходимо комплексное обустройство водосборов [1,2,3,4]. 

При рассмотрении водосборов, как объектов комплексного обустройства, 
требуется классификация ландшафтных зон по природно-климатическим и фи-
зико-географическим показателям. На территории Западного Башкортостана 
выделяются лесная (таежная), лесостепная и степная ландшафтные зоны. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является составление клас-
сификации водосборов степной зоны Западного Башкортостана и оценка их 
экологического состояния. Для достижения поставленной цели решены следу-
ющие задачи: 

‒ составление классификации водосборов степной зоны по природно-
климатическим показателям и физико-географическим показателям; 

‒ анализ экологической инфраструктуры и оценке экологического состо-
яния (устойчивости) водосборов степной зоны по основным типам хозяйство-
вания на их территориях. 

Материалы и методы исследований. Водосборы степной зоны классифи-
цируем по природно-климатическим показателям и физико-географическим 
показателям. Природно-климатические показатели водосборов характеризуют-
ся так называемыми «потенциальными оценками» тепловлагообеспеченности 
территорий: гидротермическим коэффициентом (Г. Т. Селянинов), коэффици-
ентом увлажнения (Н. Н. Иванов, А. Н. Костяков) и «индексом сухости»  
(М. И. Будыко) [5,6]. 

По приведенным в [5,6] рекомендациям, определили значения соответ-
ствующих коэффициентов для степной зоны Башкортостана (таблица 1). 

Со значениями гидротермического коэффициента Селянинова хорошо 
увязываются границы основных ландшафтных зон, а с влажностными показа-
телями, например коэффициентом увлажнения по Н. Н. Иванову - гидротерми-
ческие режимы отдельных зон. Зональные отличия, выраженные соотношением 
тепловых и водных ресурсов, характеризуются «индексом сухости» (М. И. Бу-
дыко). 

 

Таблица 1   Природно-климатические показатели водосборов  
степной зоны Западного Башкортостана 

Водосборы 
По ГТК Селянинова,

К 
По коэффициенту 
увлажнения, Ку

Индекс сухости, с 

К Зоны Ку Зоны с Зоны
Белая (сток): 
До г. Мелеуза 

 
0,85-1,00 

 
Степная 0,4-0,5 Неувлажненная 2,00-2,50 

 
Остро-
засушливая

Ашкадар: 
Исток 
 
Средняя часть 
 
Нижняя часть 

 
0.70-0.85 
 
0.85-1.00 
 
1.00-1.15 

 
Степная 
 
Степная 
 
Лесостепная

0.4-0.5 
 
0.5-0.6 
 
0.5-0.6

Неувлажненная
 
Неувлажненная
 
Неувлажненная

2.00-2.50 
 
1.70-2.00 
 
1.70-2.00 

 
Остро-
засушливая  
Засушливая 
 
Засушливая

Кармасан 0.85-1.00 Степная 0.5-0.6 Неувлажненная 1.70-2.00 Засушливая
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Анализ и классификация водосборов по физико-географическим показа-
телям осуществляется по следующим элементам природной среды [5,6]: 

-рельеф и его расчлененность, глубина местных базисов эрозии и выра-
женность ее процессов; 

-почвы – преобладающие типы и подтипы; 
-климатические условия – количество осадков, распределение их по вре-

мени года, годовой ход температуры; 
-гидрологические условия и густота гидрографической сети; 
-тип растительности и степень облесенности территории. 
Физико-географическое зонирование водосборов на отдельные округа 

осуществлено путем совмещения карты физико-географического районирова-
ния по и карты водосборов Башкортостана, ее увязке и некоторой схематизации 
с применением ГИС-технологий [7, 8] (таблица 2). 

 
Таблица 2   Классификация водосборов по физико-географическим показателям 

Физико-географическое районирование
Водосборы 

зона провинция округ

Степная 
Общесыртовско-
Предуральская 

Ашкадарский Уршак, Куганак, Ашкадар 
Общесыртовский Ашкадар 

 
Установленные связи между водосборами и физико-географическими 

единицами позволяют составить классификацию водосборов по физико-
географическим округам. Водосборы одной группы обладают общностью гео-
морфологических, почвенных и климатических условий. 

Классификации водосборов по природно-климатическим показателям 
(таблица 1) и по физико-географическим показателям (таблица 2) в целом сов-
падают. Но первая классификация опирается на относительные значения 
(например: степень увлажнения), а вторая – на абсолютные значения (напри-
мер: влажность воздуха). В силу этого наблюдается небольшие несоответствия 
между классификациями. 

Экологическое состояние водосборов степной зоны в целом оценивается 
как неудовлетворительное [9, 10]. Большая степень освоенности территорий во-
досборов (распаханность сельхозугодий более 50%) и интенсивное использова-
ние земель в сочетании со сложными природно-хозяйственными условиями при-
вели к деградации почвенного и растительного покрова на значительных площа-
дях республики. К основным факторам деградации почвенного покрова за счет 
техногенных воздействий относятся эрозия, засоление, заболачивание, подкис-
ление почвенной среды, загрязнение нефтью и нефтепромысловыми сточными 
водами, тяжелыми металлами и переуплотнение. На территориях водосборов 
широко развиты также процессы глубинной эрозии (оврагообразование). 

Воздействие агропромышленного комплекса на водосборы сопровожда-
ется потерей плодородия почв, деградацией естественных кормовых угодий, 
нарушением гидрологического и гидрохимического режима территории. Глав-
ным источником загрязнения окружающей среды в республике является жи-
вотноводство, в особенности животноводческие комплексы, которые загрязня-
ют водосборы. Методы обеззараживания животноводческих стоков в настоящее 
время не совершенны. Нередки случаи попадания стоков в водоемы, приводя-
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щие к увеличению биогенных элементов в воде и ухудшению качества воды 
водотоков. 

Отрицательное влияние на окружающую среду оказывают захламление и 
загрязнение земель водосборов несанкционированными свалками промышлен-
ных, бытовых, сельскохозяйственных и других отходов производства и потреб-
ления. 

Анализа экологической инфраструктуры и оценке экологической устой-
чивости водосборов выявил основные типы хозяйствования на их территориях. 
Основные типы хозяйствования предопределяют негативные изменения при-
родных компонентов, происходящие на водосборах. На этой основе у степных 
водосборов Западного Башкортостана определены характерные негативные из-
менения природных компонентов и приоритетные экологические проблемы 
(Таблица 3). 

Сравнение хозяйственно-техногенного состояния степных водосборов с 
водосборами других зон показал, что воздействие техногенных факторов осо-
бенно сильно сказалось в степных зонах, где произошли необратимые измене-
ния естественной растительности и других природных компонентов. 

 
Таблица 3   Хозяйственно-техногенная характеристика водосборов степной зоны 
Водосбо-

ры 
Ландшафтные 

группы 
Основные типы хо-

зяйствования
Негативные изменения 
природных компонентов 

Экологические 
проблемы

Кармасан степная 

Земледельческий 
район (зерно, под-
солнечник, сахарная 
свекла) 

Эрозия плоскостная, ло-
кальный карст, изменение 
растительности водоемов 

Истощение и 
эрозия почв 

Ашкадар степная 

Промышленные цен-
тры с зонами приго-
родного хозяйства. 
Нефтепереработка и 
нефтехимия. Добыча 
нефти 

Эрозия плоскостная, по-
всеместный карст, измене-
ние растительности водое-
мов, засоление с последу-
ющим осолонцеванием, 
загрязнение нефтью

Комплексное 
загрязнение 
почв, атмосфе-
ры, подземных 
и поверхност-
ных вод

 
Выводы. 1. Классификации водосборов по природно-климатическим по-

казателям и по физико-географическим показателям в целом совпадают. Но 
первая классификация опирается на относительные значения, а вторая – на аб-
солютные значения. В силу этого наблюдается небольшие несоответствия меж-
ду классификациями. 

2. Экологическое состояние степных водосборов Западного Башкортоста-
на оценены с учетом основных типов хозяйствования, обусловливающие воз-
можные техногенные воздействия на природные компоненты водосборов. Вы-
явленные изменения природных компонентов и экологические проблемы поз-
волят разработать практические рекомендации по повышению эффективности 
работ по комплексному обустройству на основе сохранения природных компо-
нентов, минимизации техногенной нагрузки на ландшафты, формирования оп-
тимального экологического каркаса и рационального природопользования. 
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К ВОПРОСУ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ  
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

QUESTION OF THE BUSINESS-PLAN OF FARMER HOUSEHOLD 
 

Аннотация. В настоящее время образование крестьянских фермерских 
хозяйств является актуальным в связи с реализацией Долгосрочной целевой 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы». В статье показана роль бизнес - планирования для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

Annotation. Currently, the creation of peasant farms is relevant in connection 
with implementation of long-term target of the state program «Development of agri-
culture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food-
stuffs for 2013 – 2020 years». The article shows the role of business - planning for 
agricultural producers. 

Ключевые слова: бизнес-план, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров на 2016 
- 2018 годы и на период до 2020 года", специализация хозяйства, план марке-
тинга, производственный план, рентабельность хозяйства. 

Key words: business plan, the peasant (farmer) economy, departmental target 
program "Support for beginning farmers for 2016 - 2018 and for the period up to 
2020", farming specialization , a marketing plan, production plan, the profitability of 
farming. 

 
Введение. При организации новых фирм, компаний и предприятий, в том 

числе сельскохозяйственных, начало деятельности которых связано с крупны-
ми инвестициями или привлечением иностранного капитала основным рабочим 
инструментом является бизнес–план. 

Бизнес–план – это документ, который описывает все основные аспекты 
будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми 
оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 
Поэтому правильно составленный бизнес–план в конечном счете отвечает на 
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вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно дохо-
ды, которые окупят все затраты сил и средств. 

При организации нового сельскохозяйственного предприятия или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства следует обосновать экономическую целе-
сообразность направления развития предприятия; рассчитать ожидаемые фи-
нансовые результаты деятельности (в первую очередь, объемов продаж, дохо-
дов на капитал); определить источники финансирования реализации выбранной 
стратегии, т.е. способы концентрации финансовых ресурсов [3]. 

В связи с реализацией Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, применение бизнес - планирования у сель-
хозпроизводителей на сегодняшний день приобретает первостепенное значение 
[4]. В рамках данной программы в Республике Башкортостан разработана Ве-
домственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров на 2016 - 
2018 годы и на период до 2020 года", мероприятия которой направлены на со-
здание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств, предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, единовременной помощи на бытовое обу-
стройство начинающих фермеров. Мероприятия ведомственной целевой про-
граммы "Развитие семейных животноводческих ферм крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" создают условия 
для увеличения числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, предоставления грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм [1]. 

Мероприятия программы позволят повысить рентабельность отечествен-
ного животноводства, ускорить процесс технического перевооружения дей-
ствующих животноводческих комплексов, ввести в эксплуатацию новые мощ-
ности. При разработке бизнес-планов необходимо исходить из необходимости 
применения наиболее совершенных, интенсивных и высоких технологий. Осо-
бенности и специфика сельскохозяйственного производства, обусловленные 
технологиями возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания 
животных, определяют специфический характер поведения сельскохозяйствен-
ных предприятий на рынке [6]. 

Рассмотрим бизнес – план развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Сахра», образуемого из земель ООО «Агро-Альянс» на территории сель-
ского поселения «Шингак – Кульский сельский Совет» Чишминского района 
Республики Башкортостан. Он может быть использован в качестве технико-
экономического обоснования деятельности сельскохозяйственного предприя-
тия при участии в государственной поддержке. 

Целью проекта является разведение крупного рогатого скота мясного и 
молочного направления для последующей реализации сельскохозяйственной 
продукции населению в виде молока и мяса. 

Основные этапы реализации проекта: 
1. Строительство помещения для разведения КРС; 
2. Приобретение молодняка КРС мясного и молочного направления; 
3. Выращивание и разведение КРС с целью получение готового продук-

та в виде молока и мяса; 
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4. Реализация готовой продукции (молоко и мясо) населению [5]. 
Для реализации проекта планируется получить субсидию в размере 

1,5 млн. рублей + 250 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Башкортостан на период 
2016-2018 годов». Также на реализацию проекта планируется направить соб-
ственные средства в размере 1100 тыс. рублей и 1000 тыс. рублей заемных 
средств. Итого общая стоимость проекта составляет 3,85 млн. рублей. 

 

 
Рисунок 1  

Проект внутрихозяйственного землеустройства КФХ «Сахра» МР Чишминский район РБ 
 

Таблица 1   Смета стартовых затрат 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
Субсидия, 
тыс. руб. 

Собственные 
средства, тыс. руб. 

Заемные 
средства, 
тыс. руб. 

1 Строительные материалы 125 135 - 
2 Трактор МТЗ - 82 700 - - 
3 Молоковоз ГАЗ - 3309   1000 
4 Покупка молодняка КРС, 45 гол. 675   
5 Покупка коров, 25 гол.  625  
6 Доильный аппарат, 2 шт.  50  
7 Подведение коммуникаций (вода, свет)  60  
8 Создание кормовых запасов  120  
9 Прочие расходы 250 110  
 ИТОГО 1750 1100 1000 

 

Экономические показатели реализации проекта: 
 Чистая прибыль в год = 2 912 000 рублей; 
 Рентабельность хозяйства = 26%; 
 Окупаемость проекта = 4 года. 
Социальные показатели реализации проекта: 
 Регистрация нового субъекта предпринимательской деятельности на 

территории Чишминского района; 
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 Создание 3 новых рабочих мест; 
 Поступление в бюджет Чишминского района дополнительных налого-

вых платежей. 
Описание предприятия. Организационно-правовая форма организации - 

крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) [9]. Главой КФХ является Ива-
нов И.И. В качестве системы налогообложения, будет применяться единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ставка налога 6% от прибыли. 

Местоположение предприятия: Республика Башкортостан, Чишминский 
район, с. Шингак - Куль. 

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации про-
екта: 

1. Осуществлена регистрация крестьянско-фермерского хозяйства в 
ИФНС; 

2. Осуществлена регистрация крестьянско-фермерского хозяйства в 
ИФНС; 

3. Существует договоренность с крупным хозяйством на предмет приоб-
ретения 45 голов молодняка КРС; 

4. В собственности КФХ имеется помещение, в котором могут содер-
жаться дойные коровы и молодняк КРС. Также планируется строительство до-
полнительного помещения площадью 200 м2 для кормов. 

Руководящий состав организации будет состоять из 4 человек. Также ор-
ганизацией планируется привлекать наемный труд в количестве 3 человек. 

В начале реализации проекта будет закуплено поголовье КРС: коровы в 
возрасте 24 месяца – 25 голов; молодняк КРС (бычки) в возрасте 6 месяцев – 
45 голов. 

Основная часть кормов будет приобретаться у сельскохозяйственных 
предприятий-переработчиков по розничной цене. Остальной корм (сено и соло-
ма) частично будет заготавливаться силами индивидуального предпринимателя. 

Описание продукции и услуг. Планируемыми источниками дохода 
предприятия являются: 

1. Реализация мяса КРС населению и перерабатывающим предприятиям; 
2. Реализация молока населению и перерабатывающим предприятиям; 
3. Реализация зерна и сахарной свеклы. 
Более 51% выручки хозяйства будет поступать от реализации молока. 
Для выращивания КРС мясного направления будут приобретены телята 

симментальской породы. Данная порода отличается хорошей мясной продук-
тивностью, к 18-месячному возрасту бычок набирает вес от 800 до 1000 кг. 

Телята будут приобретаться в возрасте от 3 месяцев по средней цене – 
15 тыс. рублей за голову. 

В хозяйстве 25 голов дойных коров, от которых планируется ежегодно 
получать и реализовывать от 4500 л молока. Также от взрослых коров планиру-
ется получать ежегодный приплод молодняка КРС, что уменьшит затраты на 
приобретение телят у сторонних организаций. 

Для эффективного использования производственных площадей в хозяй-
стве будет одновременно содержаться 70 голов КРС. 

В рацион кормления молодняка КРС и взрослых коров будет входить зе-
леный корм, корнеплоды, кукуруза, комбикорм, ячмень, овес, солома, сено, се-
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наж и т.д. Для выращивания одного бычка за год будет расходоваться кормов 
на сумму около 20 тыс. рублей, на содержание дойной коровы - около 
10 тыс. рублей в год. 

План маркетинга. Основными конкурентами будут являться аналогич-
ные производители сельскохозяйственной продукции Чишминского района, 
личные подсобные хозяйства и более крупные сельскохозяйственные производ-
ственные комплексы. 

Сбыт производимой продукции планируется осуществлять по следующим 
направлениям: 

1. Продажа мяса и молока предприятиям – переработчикам сельскохозяй-
ственной продукции; 

2. Продажа мяса и молока оптовым организациям; 
3. Реализация мяса и молока в форме выездной торговли, на ярмарках и 

на розничных рынках. 
Расчет потенциально возможного ежегодного дохода предприятия. 
Молоко. В среднем от одной коровы получают 17 литров молока в день. 

Первые 2 месяца 10 литров молока уходит на подкормку телят. В дальнейшем 
все молоко идет на реализацию. Учитывая, что 2 месяца отводятся на отел, 
планируемый объем реализации молока в год составит 4500 л с одной коровы: 

1. 30 дней*17 литров/день*8 месяцев=4080 литров; 
2. 30 дней*7 литров/день*2 месяца=420 литров. 
Соответственно с 25 голов в год можно получить от 90 000 литров моло-

ка. Цена реализации молока оптом – 30 руб./л. ИТОГО 2979 тыс. руб. 
Мясо. Бычки, купленные в возрасте 6 месяцев, при правильном питании 

и уходе за 1 год наберут до 450 кг живого веса. При выходе мяса 70% получает-
ся около 315 кг товарного мяса с каждого бычка. В год фермерским хозяйством 
будет реализовываться около 7000 кг товарного мяса. Цена реализации говяжь-
его мяса оптом составляет 200 руб./кг. ИТОГО 1400 тыс. руб. 

Растениеводство (зерно, сахарная свекла, картофель) в сумме дадут 
1468 тыс. руб. 

Общий объем выручки от реализации продукции за 12 месяцев работы 
составит 5 847 тыс. руб. (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 

Структура годовой выручки от реализации продукции. 
 
Производственный план. В планируемое штатное расписание фермер-

ского хозяйства будет входить 3 человека (сезонных работника). 
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Таблица 2   Расчет заработной платы сезонных работников 

№ п/п Должность 
Количество, 
человек 

Оклад, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

Зарплата в год, 
тыс. руб. 

1 Разнорабочий 1 11 11 55 
2 Доярка 1 11 11 55 
3 Водитель 1 14 14 70 

ИТОГО  3   180 
 

Календарный план. Перечень мероприятий и их стоимость для открытия 
бизнеса представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3   Календарный план и капитальные вложения 

п/п Мероприятие 
Дата  
начала 

Дата окон-
чания 

Стоимость 
этапа, тыс. 

руб. 
1 Строительство производственных помещений 1.08.2016 15.10.2016 260 

2 
Приобретение трактора МТЗ – 82, молоковоза ГАЗ 
-3099 и прочего хозяйственного оборудования 

15.10.2016 1.11.2016 1750 

3 Покупка молодняка КРС и коров 1.12.2016 12.12.2016 1300 
6 Подведение коммуникаций (вода, свет) 10.10.2016 11.11.2016 60 
7 Создание кормовых запасов 15.11.2016 1.12.2016 120 
8 Прочие расходы - - 360 
9 Начало работы 15.12.2016 - - 
 ИТОГО - - 3850 

 

Всего на мероприятия по открытию фермерского хозяйства уйдет 
136 дней и будет потрачено 3,85 млн. рублей. 

Финансовый план. Постоянные расходы организации отражены в таб-
лице 4. 

 

Таблица 4   Издержки производства 
№ 
п/п 

Наименование статьи расходов 
Сумма в месяц, 

тыс. руб. 
Сумма в год, 
тыс. руб. 

1 Расход кормов 100 1200 
2 Заработная плата (5 месяцев) 15 180 
3 Страховые отчисления (30% от з/п) 4.5 55 
4 Расходы по договорам возм. услуг 20 240 
5 Коммунальные услуги 15 180 
6 Транспортные расходы 30 360 
7 Расходы на удобрения 40 480 
8 Прочие расходы 20 240 

ИТОГО 244,5 2935 
 

Итого постоянные расходы предприятия в месяц составят 244,5 тыс. рублей. 
Структура годовых затрат фермерского хозяйства представлена в виде 

диаграммы (рисунок 3). 
Основными расходами фермерского хозяйства являются расходы на при-

обретение кормов – 41% от общих расходов в год. Далее идут расходы на удоб-
рения – 17% от общих затрат и транспортные расходы – 12%. Расчет валовой и 
чистой прибыли представлен в таблице 5. 
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Рисунок 3  

Структура годовых затрат хозяйства 
 

Таблица 5   Прогноз доходов и расходов фермерского хозяйства 
№ п/п Показатели Сумма на текущий год деятельности, тыс. руб. 

1 Выручка 5847 
2 Себестоимость (2.1-2.7) 2935 

2.1 Материальные расходы (корма) 1200 
2.2 Расходы на оплату труда 180 
2.3 Страховые взносы на работников 55 
2.4 Расходы по договорам услуг 240 
2.5 Коммунальные услуги 180 
2.6 Транспортные расходы 360 
2.7 Расходы на удобрения 480 
2.7 Прочие расходы 240 
3 Чистый доход (прибыль) 2912 

 
Чистая прибыль по итогам годовых продаж продукции составит 

2912 тыс. рублей. 
Рентабельность фермерского хозяйства равна 58%. При таких показа-

телях проект окупится за 14 месяцев. 
Выводы. Образование крестьянских (фермерских) хозяйств является аль-

тернативным вариантом крупномасштабным коллективным хозяйствам в во-
просах поставок в города сельскохозяйственной продукции [7]. Данная дея-
тельность как отрасль бизнеса занимает одну из ведущих позиций среди видов 
предпринимательской деятельности и обладает определенными перспективами 
в будущем [8]. Однако, данный вид бизнеса связан с некоторыми рисками, ко-
торые могут возникать в процессе его развития. В бизнес – плане поэтапно пла-
нируются мероприятия по открытию хозяйства, выявляются пути снижения 
рисков, а также подсчитываются и анализируются основные экономические по-
казатели проекта – выручка, стартовый капитал и сроки окупаемости. Поэтому 
для успешного развития хозяйства составление бизнес – плана становится 
крайне необходимым. 
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БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ –  
ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

TROUBLE-FREE OPERATION OF PIPELINE SYSTEMS –  
THE KEY TO ENVIRONMENTAL SAFETY 

 
Аннотация: Приводятся причины возникновения аварий на трубопро-

водных системах различного назначения, сопровождающиеся загрязнением 
окружающей среды. Рассматриваются методы и способы, обеспечивающие эко-
логическую надежность трубопроводов. 

Abstract: Are the causes of accidents on water supply systems for various ap-
plications, accompanied by environmental pollution. The methods and ways to ensure 
environmental reliability of pipelines. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, трубопровод, нефть, газ, 
вода, технология противоаварийной защиты, инновационные технологии. 

Keywords: ecology safety, pipeline, oil, gas, water, accident protection tech-
nology, innovative technologies. 

 
В настоящее время трубопроводный транспорт нашел широкое примене-

ние во многих отраслях народного хозяйства, главным образом это нефтяная и 
газовая промышленность, водоснабжение и водоотведение [1,2] гидротехниче-
ские сооружения (водосбросные, водоспускные, водопропускные и водовы-
пускные сооружения, насосные станции) [3], тепловые сети [4] и т.д. Такие по-
казатели как низкая себестоимость, стабильность и надежность работы, наи-
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меньшее загрязнение окружающей среды послужили мощным фактором интен-
сивного развития трубопроводных систем. 

Первые трубопроводы появились в России еще в 1863 году [5] и за по-
следние полтора столетия претерпели большие изменения. В настоящее время 
трубопроводный транспорт является неотъемлемой частью современного раз-
витого индустриального общества и представляет собой сложный комплекс 
технических сооружений и устройств. 

Протяженность водопроводных сетей только в Республике Башкортостан 
сегодня составляет более 14000 км, магистральных тепловых – около 5000 км, 
уличной канализационной сети – более 4000 км, а протяженность нефтепродук-
топроводов составляет порядка 7000 км. Территорию республики пересекает 
многониточная система газопроводов Западная Сибирь — Центр; функциони-
руют нефтепроводы: Ишимбай — Уфа, Туймазы—Омск, Усть-Балык — Курган 
— Уфа — Альметьевск, Нижневартовск — Самара и др.; нефтепродуктопрово-
ды Уфа — Омск — Новосибирск, Уфа — Курган — Петропавловск, Уфа — За-
пад и т. д. 

Однако ресурсный потенциал трубопроводных систем различного назна-
чения снижается вследствие старения металла труб и влияния агрессивных 
внешних сред. Сегодня значительная часть нефтегазовых сооружений находит-
ся на грани исчерпания планового ресурса работы. Разлив органического сырья 
в результате аварий на нефтегазопроводах в России исчисляется десятками, а то 
и тоннами за год [6]. Международным сообществом органические загрязнители 
включены в число опасных веществ, присутствие которых в природных средах 
даже в небольших концентрациях ведет к постепенной деградации наземной и 
водной биосферы. Помимо высокой токсичности их особенностью являются 
низкие скорости разложения в природных условиях и способность аккумулиро-
ваться вдоль пищевых цепей, доходя до человека. Согласно российским стати-
стическим данным, общая заболеваемость в экологически неблагополучных ре-
гионах в 1,5-5 раз выше, чем в относительно мало затронутых хозяйственной 
деятельностью территориях. 

Серьезной проблемой остается техническое состояние разводящих сетей 
водоснабжения, от 40 до 80% которых нуждаются в замене. С одной стороны, 
по данным российских и зарубежных исследований, публикаций и регламентов 
трубопроводы питьевого водоснабжения из однослойных полиэтиленовых, по-
либутиленовых труб и труб из ПВХ, а также из асбоцемента проницаемы для 
ряда углеводородов и органических химикалий, что часто приводит к недопу-
стимому загрязнению воды этими веществами. Утечки из труб ведут к образо-
ванию больших подземных скоплений воды, которые служат благодатной сре-
дой для образования болезнетворных микроорганизмов, и при малейшем паде-
нии давления в проржавевших трубах загрязненная вода снова проникает в си-
стему водоснабжения [7,8]. Этот процесс фактически никак не контролируется, 
потому что за качеством воды на данной стадии уже никто не следит. С другой 
- утечки также приводят к плачевным результатам в виде размыва почвы и про-
валов грунта. В итоге широкое развитие получают так называемые «природно-
техногенные» процессы городских территорий – наведенная сейсмичность, 
опускание территорий, подтопление, карстово-суффозионные провалы и другие 
явления. 

317



Таким образом, эксплуатация трубопроводов имеет потенциальную опас-
ность для окружающей среды, сопровождаются не только большими потерями 
природных ресурсов, а зачастую и человеческими жертвами. 

Ярким примером этого служит крупнейшая авария на газопроводе пере-
гоне Аша-Улу-Теляк в июне 1989 года с большими человеческими жертвами 
(645 человек погибли, 623 получили ранения и ожоги); авария на нефтепроводе 
в 2010 г недалеко от п. Зирган Мелеузовского района, площадь загрязнения со-
ставила 250-300 м2; в мае 2009 года в Ростовской области произошел прорыв 
нефтепровода, в результате чего произошла утечка около 300 м3 нефти с после-
дующим возгоранием на площади 600 м2, ущерб составил около 3,5 миллионов 
рублей. Аварии на теплотрассах в Калининском (декабрь 2012 г.) и Дёмском 
(февраль 2013 г.) районах г. Уфы, в результате чего более 155 зданий остались 
без отопления. И такие примеры наблюдаются во многих городах России - 
крупная авария на трубопроводе Хабаровска в 2014 году оставила без горячей 
воды жителей 230-ти домов. 

При общей динамике аварийности, по оценкам экспертов, причинами 
разрыва трубопроводов являются: 

 60% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации; 
 25% ‒ коррозионные процессы 
 15% ‒ природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 
Данные ситуации имеют глобальный характер. Так в таблице 1 представ-

лены результаты исследований Райнера Конерсманна (Германия)[9]. 
 
Таблица 1   Несчастные случаи и частота утечек на трубопроводах  

в Европе с 1971 по 2011 гг. 

№ 
п/п 

Причина аварий 
Количество 
аварий 

Процент от об-
щего количества 

аварий, % 

Частота  
утечек,  
раз в год 

1 Неисправность оборудования 112 25 3 
1.1 Дефекты проектирования и материалов 70 15,6  
1.2 Брак при монтаже оборудования 42 9,4  
2 Нарушение режима эксплуатации 31 6,9 0,9 

2.1 Ошибки обслуживающего персонала 20 4,4  
2.2 Техническая неисправность оборудования 11 2,5  
3 Коррозия 127 28,3 3,5 

3.1 Наружная коррозия 99 22,1  
3.2 Внутренняя коррозия 24 5,4  
3.3 Коррозия растрескивания под напряжением 4 0,8  
4 Природные явления 15 3,3 0,4 

4.1 Оползни, усадки и др. 10 2,2  
4.2 Паводки и др. 4 0,8  
4.3 Удары молний 1 0,3  
5 Другие причины («третья сторона») 163 36,3 4,5 

5.1 Непреднамеренное причинение вреда 116 25,9  
5.2 Умышленное причинение вреда 21 4,7  
5.3 Незарегистрированные случаи 26 5,8  

 Всего 448  
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Видно, что причины возникновения аварий носят непредсказуемый ха-
рактер и полностью их исключить практически невозможно. Но чтобы хоть 
как-то минимизировать разрушительное воздействие аварийных ситуаций 
необходимо в максимально короткие сроки определить место утечек на трубо-
проводах. Для достижения этой цели в настоящее время имеется ряд методов 
различных по природе и техническому осуществлению. 

Гидравлические методы основаны на изменении гидравлических характе-
ристик при спуске (подаче) воды в трубопровод. Визуальный контроль воды в 
гидрантах проводится после прекращения подачи воды в участок сети: при 
наличии утечки уровень воды в гидранте падает, при отсутствии – остаётся 
прежним. Существенным недостатком метода является необходимость отклю-
чения участков сети трубопровода при анализе потерь воды, что значительно 
снижает оперативность и увеличивает трудоемкость исполнения работ. 

Акустические методы являются более точными и позволяют установить 
не только факт наличия, но и место утечки. При этом задачи решаются путем 
локализации места наибольшей интенсивности акустического «шума», появля-
ющегося при резком изменении давления жидкости в месте повреждения тру-
бопровода (чем больше разница давлений внутри трубопровода и вне его, тем 
больше интенсивность звуковых колебаний) [10]. 

Метод акустического нахождения мест повреждений трубопровода раз-
деляется на 2 способа: слуховой и корреляционный. При слуховом способе 
фиксируются колебания грунта в месте возникновения утечки, которые преоб-
разуются датчиками сейсмического типа в электрический ток и после фильтра-
ции от посторонних шумов его значение отображается на дисплее. При корре-
ляционном способе датчики фиксируют колебания стенок трубы и, в конечном 
итоге, вычисляется расстояние от датчика до места повреждения трубы. 

Первый способ предполагает знание местоположение трубопровода и 
наличие прибора с максимальной чувствительностью к колебаниям грунта; 
второй – геометрические характеристики трубы и прибор, обладающий макси-
мальной чувствительностью и помехозащищенностью к внешним шумам. Та-
ким образом, при акустическом методе основным недостатком является то, что 
фиксируются все шумы, и не всегда возможно отличить шум утечки от посто-
роннего шума. При этом более точным, быстрым и эффективным считается 
корреляционный способ, но в определённых случаях (полиэтиленовые трубы, 
резиновые уплотнения раструбов труб из ВЧШГ) он не указывает повреждения. 

Утечки на трубопроводах, выполненных из разных материалов, при не-
удовлетворительных акустических условиях часто определяются комплектом 
GOK A-10, в состав которого входят: стекловолоконный локационный кабель, 
на конце которого находится пьезо-микрофон и труба-шлюз с резьбой. Нахож-
дение микрофона непосредственно в воде под давлением позволяет исключить 
регистрацию шумов окружающей среды. Данный метод в отличие от других 
позволяет достичь очень высокой чувствительности и обнаружить даже доста-
точно малые утечки. 

Мониторинг сети поиска скрытых утечек на широком участке сети без 
его отключения позволяют системы SebaLog и Zonescan, принцип работы ко-
торых основан на постоянном сборе информации об утечках с помощью аку-
стических датчиков-регистраторов (логгеров). Специальное программное обес-
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печение позволяет настраивать их работу в период малых внешних помех 
(например, ночью) [10]. 

Широкое применение в нефтяной и газовой промышленности нашла си-
стема обнаружения утечек (СОУ) - автоматизированная информационная си-
стема, подразделяющаяся на следующие типы: по волне давления, параметри-
ческая и комбинированная. 

Высокоэффективной современной инновационной технологией противо-
аварийной защиты трубопроводов и оборудования в целом являются стабили-
заторы давления «ЭКОВЭЙВ» (СД), используемые как в ЖКХ, так и в электро-
энергетике, нефтегазовой, металлургической, и других отраслях промышленно-
сти [11]. Отличительными особенностями СД «ЭКОВЭЙВ» являются: мгно-
венное быстродействие (менее 0,005 сек.), позволяющее гасить гидроудары и 
вибрации; энергонезависимость, позволяющая гарантировать стабильную рабо-
ту оборудования даже в случае аварийных отключений электроэнергии; отсут-
ствие дополнительного гидросопротивления и регулирующих механизмов 
управления, требующих специального технического обслуживания в процессе 
эксплуатации; высокая экологичность, характеризуется отсутствием потерь ра-
бочей среды и дополнительных гидросопротивлений. 

Таким образом, в арсенале специалистов на сегодня имеется множество 
методов, позволяющих обеспечить экологическую надёжностью трубопрово-
дов, т.е. их свойство сопротивляться внешним и внутренним нагрузкам и воз-
действиям, сопутствующим транспортировке продукта без нарушения герме-
тичности. В решении проблем модернизации и инновационного развития тру-
бопроводного транспорта постоянно появляются новые идеи: роль биологиче-
ского фактора на локальные коррозионные разрушения; новые способы испы-
тания труб, моделирующие условия работы трубопровода; методики оценки 
степени опасности дефекта в трубах, развития трещины и последующего раз-
рушения конструкции и т.д. Одним из основных направлений считается про-
гнозирование эксплуатационной надёжности трубопроводов, по заданному 
уровню которой формируются требования к качеству исходных материалов 
(труб, изоляции, электродов и т.п.). Главным критерием оценки качества ис-
ходных материалов является стабильность их свойств. Однако отмечается, что 
назрела необходимость выработки системного подхода к проблеме, основыва-
ющейся на комплексных решениях по оптимальному управлению качеством и 
надёжностью трубопроводного строительства и эксплуатации. 

Итак, трубопроводные системы относятся к категории объектов, отказы 
которых сопряжены со значительным материальным и экологическим ущербом. 
Многочисленные отказы на технологических трубопроводах, транспортирую-
щих особенно пожаровзрывоопасные продукты, ядовитые компоненты и ток-
сичные среды, приводят к локальным и общим загрязнениям окружающей сре-
ды, создают повышенный риск возникновения опасности для населения. В этой 
связи, обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования и трубопроводных 
системах; полное исключение крупных аварийных разрывов трубопроводов; 
увеличение коррозийно-усталостной долговечности трубопроводов и увеличение 
сроков их эксплуатации представляется важной задачей. Актуальность ее воз-
растает в связи с Указом правительства РФ о проведении в России 2017 г. как 
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в целях привле-
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чения внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения био-
логического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

USE OF THE UNIFIED TREATMENT FACILITIES IN RURAL AREAS 
 
Аннотация: До недавнего времени основным способом решения пробле-

мы очистки сточных вод была выгребная яма или устаревшая система колод-
цев, к сожалению оба варианта весьма не эстетичны, неудобны, при сравни-
тельно небольших капитальных затратах дороги в эксплуатации, также возни-
кает огромная опасность для окружающей среды. Осуществляемый сброс в 
почву неочищенных сточных вод, содержащие химические, биологические и 
органические загрязнения, создает потенциальную угрозу разрушения санитар-
но-экологического состояния экосистемы прилегающих территорий населенно-
го пункта, это деградация и засоление почв, попадание загрязнителей в грунто-
вые воды. Загрязненные водные объекты являются источниками водоснабже-
ния, из которых необходимо получить воду нормативного качества для обеспе-
чения нужд населенных пунктов, промышленных предприятий и других объек-
тов народного хозяйства. 

Abstract: Until recently main way of a solution of the problem of sewage 
treatment was a cesspool or outdated system of wells, unfortunately both options are 
very not esthetic, inconvenient, at rather small capital expenditure of the road in op-
eration, there is also a huge danger to environment. The carried-out dumping into the 
soil of the crude sewage, the containing chemical, biological and organic pollution, 
creates potential threat of destruction of a sanitary and ecological condition of an eco-
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system of adjacent territories of the settlement, it is degradation and salinization of 
soils, hit of pollutants in ground waters. The polluted water objects are water supply 
sources from which it is necessary to receive water of standard quality for ensuring 
needs of settlements, the industrial enterprises and other objects of a national economy. 

Ключевые слова: очистные сооружения, сельские населенные пункты, 
фильтрация, аэрационные установки. 

Keywords: treatment facilities, rural settlements, filtration, aeration installa-
tions. 

 
Современное развитие промышленности, сельского хозяйства, повыше-

ние качества жизни населения связано с необходимостью использования чи-
стых вод и последующего сброса в водные объекты очищенных до соответ-
ствующего качества сточных вод. Антропогенное воздействие на водные объ-
екты настолько высоко, что механизм самоочищения водоемов становится ма-
лоэффективным, большое количество водотоков относится к загрязненным и 
чрезвычайно загрязненным [3]. 

Проблема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в сельской мест-
ности, особенно в муниципальных районных центрах становится острой. Нега-
тивное воздействие на окружающую среду – неизбежная плата населения за 
возможность комфортного проживания[10]. Сбросы загрязняющих веществ со 
стоками в водные объекты производят предприятия промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы. Причем с 
ростом потребления бытовой химии характер загрязнения усугубляется [2]. 

Цель исследования – оценка деятельности унифицированных очистных 
сооружений в муниципальных районах Республики Башкортостан. 

В основе исследований лежит системный и сравнительный анализы лите-
ратурного и фактического материала. 

Основными принципами государственной политики в области обращения 
с отходами являются: 

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприят-
ного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических инте-
ресов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

- использование наилучших доступных технологий при обращении с от-
ходами; и др. [2]. 

Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и 
состоит из Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения", других федеральных законов, а также принимаемых в соответ-
ствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [1]. 

По данным Государственного доклада «Охрана окружающей среды Рес-
публики Башкортостан» Предприятия, отрасли республики создают значитель-
ную антропогенную нагрузку на водные объекты республики [6]. 

Объем свежей воды, забранной из природных водных объектов, составил 
300,87 млн м3, из них 111,37 млн м3 - из поверхностных водных объектов и 
189,5 млн м3 - из подземных источников [7]. 

323



Общее водоотведение в водные объекты в 2012 г. составило 186,59 млн м3 
(37,9% от общего объема сбрасываемых в водоемы сточных вод по республике). 

Из них 168,96 млн м3 сточных вод относится к категории «загрязненные» 
(54,3% от всего объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водоемы 
республики), «нормативно очищенные» - 17,63 млн м3 23 872,44 (73,9% от об-
щереспубликанского объема). 

Сброс загрязняющих веществ по отрасли со сточными водами составил 
54,7 тыс. т (6,2% от общей массы по республике) [9]. 

Как и в предыдущие годы, качество сточных вод по большинству контро-
лируемых ингредиентов не соответствует проектным показателям работы 
очистных сооружений и утвержденным нормативам [3]. 

На территории нашей республики располагаются 54 муниципальных рай-
она, 40 из них относятся к сельским населенным пунктам, среди которых, был 
нами произведен анализ деятельности. 

По статистическим данным, численность сельских населенных пунктов в 
Республике Башкортостан может колебаться в очень широких пределах: от 300-
500 для небольших сел и до 20 тысяч человек Сельские населенные пункты с 
числом жителей более 10 тысяч – это, в основном, бывшие поселки городского 
типа. Самый крупный сельский населенный пункт – с.Чишмы с числом жите-
лей около 22 тысяч [9]. 

 

 
Рисунок 1  

Диаграмма процентное соотношение очистных сооружений  
в сельских населенных пунктах Республики Башкортостан 

 
Из диаграммы на рисунке 1 наглядно видно, что основную долю всех 

очистных сооружений, в сельских населенных пунктах составляет такой вид, 
как шамбо, септик. На сегодняшний день, в век высоких технологий и развитой 
научной деятельности, шамбо или говоря простыми словами выгребная яма, 
является хоть и очень дешевыми и доступным видом очищения сточных вод, но 
не экологическими, так как при их установке и использовании соблюдаются не 
все нормативы. Выгребная яма должна располагаться от источников питьевой 
воды (скважина, колодец) на расстоянии тридцати метров. Этот норматив дей-
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ствует на ямы с естественной очисткой воды, то есть с открытым дном. Если 
емкость герметична, то расстояние уменьшается до пятнадцати метров. Не ре-
комендуется в этой санитарной зоне выращивать овощи, а тем более употреб-
лять их в пищу, если резервуары установлены без дна. При том, что большая 
часть населения не использует современные биопрепараты, для переработки 
отходов и сточных вод. И это еще не полный список. 

Следующую позицию, среди очистных сооружений занимают биологиче-
ские очистные сооружения, простые, блочного и ангарного типа. Они находятся 
в более крупных сельских населенных пунктах, с развитой инфраструктурой, но 
большая часть из них в очень плачевном состоянии и требует реконструкции. 

К числу прочих очистных сооружений относятся пруды отстойники и 
очистные сооружения при заводах и фабриках, но не все из них оснащены ка-
нализационными сетями. Визуально это можно проследить в таблице 1. 

 
Таблица 1   Сельские населенные пункты  

при промышленных очистных сооружениях. 
№ 
п/п 

Район, райцентр 
Численность, 
тыс. чел. 

Очистные сооруже-
ния 

Канализацион-
ные сети, (км) 

Примечание 

1 
Аскинский, 
с.Аскино 

8300 
ООО "Аскинский 
Маслозавод" 

-  

2 
Бураевский, 
с.Бураево 

10023 
ООО «Молочное  

дело» 
-  

3 
Миякинский, 

с.Киргиз-Мияки 
9339 

Миякинский  
молзавод 

-  

4 
Чекмагушевкий, 
с.Чекмагуш 

12720 
ЧекмКирпЗавод – 

КУ-100 
Маслозавод – БОС 

3,1 
Ведется строи-
тельство блоч-

ных БОС 
 
Анализируя всю полученную информацию по муниципальным района 

республики, можно констатировать, что большинство не обеспечены очистны-
ми сооружениями, в зачастую сооружения старого образца не соответствуют 
требованиям эксплуатации, энергоемкие, требующие бесконечного обслужива-
ния и ремонта. 

Недавно построенные объекты, вновь строящиеся объекты очистных со-
оружений в муниципальных районах не обеспечивают выполнение требований 
по ряду причин. Имеют место использования дорогих материалов, не эффек-
тивных технологий очистки. Не рассматриваются очистка отходов выгребных 
ям и шамбо. Не учтены наличие либо отсутствие систем канализации. Только 
малые города республиканского значения, санаторно-курортные зоны, молоч-
ные заводы, имеют очистные сооружения. В ряде районов вовсе отсутствуют 
сооружения. 

На сегодняшний день необходимо поставить такую задачу, для создания 
высокотехнологических проектных решений в области очистки сточных вод в 
сельских населенных пунктах. Воплотить в действия с помощью сооружений, 
которые будут в полной мере соответствовать следующим требованиям: вы-
держивание колебаний расхода и концентрации загрязнителей в сточных водах, 
простота по структуре, высокая безопасность благодаря выбору простого тех-
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нологического проекта, невысокая стоимость и, несомненно, экономичность 
технологии. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ г. УФА 

ENVIRONMENTAL MEASURES OF SANITARY PROTECTION ZONE  
OF SEWAGE TREATMENT FACILITIES IN UFA 

 
Аннотация: В статье приводится проект благоустройства и озеленения 

правого берега реки Белой на западной окраине промышленной зоны террито-
рии Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ. 

Abstract: The article presents the design and landscaping beautification of the 
right bank of the White River on the western outskirts of the industrial zone territory 
Ordzhonikidze district GO Ufa RB. 

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, природоохранные меропри-
ятия, благоустройство, озеленение. 

Keywords: sanitary protection zone, environmental protection measures, land-
scaping, gardening. 

 
Санитарно-защитная зона – это особая функциональная зона, отделяющая 

предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального использо-
вания территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к 
качеству окружающей среды [6]. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объ-
екта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровья чело-
века [10]. 

В настоящее время на правом берегу реки Белой на западной окраине 
промышленной зоны территории Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 
(далее – Территория) расположены очистные сооружения канализации. 

Целью данной работы послужила необходимость проведения природо-
охранных мероприятий для снижения негативного воздействия вышеуказанных 
сооружений на окружающую среду. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определение жилых домов и частных застроек, подлежащих сносу; 
2. Разработка проекта благоустройства и озеленения Территории. 
В соответствии с техническим заданием № 1984/ПТ от 29.04.2008г., раз-

работанным Главным управлением архитектуры и градостроительства ГО  
г. Уфа, а также на основании письма Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ 
определены границы санитарно-защитной зоны размером 400 метров. 
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На основании пункта 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

- жилую застройку, включая отдельные дома; 
- ландшафтно-рекреационные зоны; 
- зоны отдыха; 
- территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
- территории садоводческих товариществ и коттеджные застройки; 
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участ-

ков и т.д. 
Учитывая вышеизложенное, в результате обследования обнаружено, что в 

санитарно-защитной зоне находится следующая жилая частная застройка, под-
лежащая сносу: 

- №№ 94, 96, дом без номера, 104б/2, 104, 106, 108, 110, 112, 112а, 101, 
103, 105, 107, 109, 111 по ул. Кемеровская; 

- №№ 6, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 27 по ул. Садовая; 
- №№ 21, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33 по ул. Чукотская; 
- №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 30а, 34, 35/1, 38 по ул. Большая Чукот-

ская; 
- №№ 6, 8 по ул. Грибоедова; 
- №№ 46, дом без номера, дом без номера по ул. Войкова. 
Кроме того, в границах данной санитарно-защитной зоны имеется садо-

вое товарищество «Нефтяник 13». 
При разработке проекта благоустройства и озеленения территории мы ру-

ководствовались требованиями «Руководства по проектированию санитарно-
защитных зон и промышленных предприятий» ЦНИИП градостроительства, а 
также требованиями п.п. 3.70-3.86 СНиП II-89-80 «Генеральные планы про-
мышленных предприятий» (Рисунок 1). 

Проектом максимально сохранено существующее зеленое насаждение, за 
исключением старых сгнивших пород деревьев и кустов, обгоревших стволов и 
упавших от ветра, а также попадающих в зону транспортно-коммуникационных 
полос. 

Со стороны селитебной территории предусмотрена полоса древесно-
кустарниковых насаждений, шириной более 50 метров, включая существую-
щую посадку. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитной зо-
ны, должны быть эффективны в санитарном отношении и достаточно устойчи-
выми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами [11]. Сами 
посадки зеленых насаждений ведутся в виде плотной структуры изолирующего 
типа, создающей на пути загрязнения воздушного потока механическую пре-
граду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или ажурной структуры 
фильтрующего типа, выполняющей роль механического и биологического 
фильтра загрязненного воздушного потока, которые дополняются декоратив-
ными посадками. 

Неширокие коридоры зеленых насаждений (зеленые связи) и многоярусные 
посадки предусмотрены вдоль дорог и по периметру промышленно-складских и 
коммунальных объектов. 
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Рисунок 1  
Проект благоустройства и озеленения Территории 

 

Фильтрующие посадки размещаются достаточно крупными массивами до 
3 га с полнотой насаждения до 0,8 м. и вертикальной сомкнутостью крон. Их 
назначение – абсорбирование примесей и очистка воздушного бассейна. 

Проектом рекомендуется использование хорошо облиственных деревьев 
таких как: клен, ива, липа, лещина; разрывы (просеки) между зелеными масси-
вами устраивать в направлении господствующих ветров. В качестве фильтру-
ющих посадок рекомендуются: ель колючая, клен серебристый. Для изолиру-
ющих посадок, применяющихся с целью сокращения поступления вредных ве-
ществ на защищаемые территории, связанные с пребыванием людей, мы вы-
брали сосну Веймутова, иву белую, клен, чубушник обыкновенный, лох сереб-
ристый. Для закрепления откосов от сползания предлагается посадка лещины 
обыкновенной, обладающей сильно разветвленной корневой системой, удержи-
вающей грунт. 

Величина открытых участков на озелененной территории должна быть не 
менее 1,5 га. Такие участки подвергаются биологической мелиорации (посред-
ством посадки бобовых культур и т.д.) и на них проектом предлагается устрой-
ство газонов из цветущих и наиболее устойчивых видов растений таких как: ов-
сяница красная, мятлик луговой, рейграс пастбищный. 
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Свойства выбранных пород и насаждений приведены в таблице № 1. 
 

Таблица 1   Ведомость элементов озеленения 

п/п 
Наименование породы  
или виды насаждения 

Воз-
раст, 
лет 

Количе-
ство 

Свойства 

ус
то
йч
ив
ос
ть

 к
 

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ы
м

 
вы

бр
ос
ам

 

пы
ле
ул
ав
ли
ва

-
ю
щ
ие

 

сн
иж

ен
ие

 п
ря

-
м
ой

 с
ол
не
чн
ой

 
ра
ди
ац
ии

 

ф
ит
он
ци
дн
ы
е 

ба
кт
ер
иц
ид
ны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зона промышленного защитного озеленения 

1 Клен серебристый, шт 6-10 19382 + +   + 
2 Ива белая, шт 3-4 4331 ±     
3 Чубушник обыкновенный, шт 3-4 1029 +     
4 Лох серебристый, шт 3-4 1740 +     

5 

Газон обыкновенный: 
Овсяница красная – 40% 
Мятлик луговой – 30% 
Рейграс пастбищный – 30% 

- 23509      

Зона планировочного использования 
6 Ель колючая, шт. 8-10 3720  +    
7 Сосна Веймутова, шт. 7-8 5611    +  
8 Клен серебристый, шт. 6-10 40698 + +   + 
9 Лещина обыкновенная, шт. 3-4 17362      
10 Липа мелколистная, шт. 7-8 1212 + + +  + 
11 Лох серебристый, шт. 3-4 1550      
12 Ива белая, шт. 3-4 6828      

13 

Газон обыкновенный: 
Овсяница красная – 40% 
Мятлик луговой – 30% 
Рейграс пастбищный – 30% 

 75727      

Зона приселитебного защитного озеленения 
14 Клен серебристый, шт. 6-10 67927 + +   + 
15 Ива белая, шт. 3-4 4709 ±     
16 Чубушник обыкновенный, шт. 3-4 900 +     
17 Лох серебристый, шт. 3-4 2498      
18 Липа мелколистная, шт. 7-8 2000 + + +  + 
19 Сосна Веймутова, шт. 7-8 10774    +  
20 Лещина обыкновенная, шт. 3-4 42998      

21 

Газон обыкновенный: 
Овсяница красная – 40% 
Мятлик луговой – 30% 
Рейграс пастбищный – 30% 

 138880      

 
Санитарная рубка и рубка ухо-
да за лесом 

 30%      

 
При написании данной работы были использованы аналитический и рас-

четный методы. 
По итогам работы определены жилые дома, подлежащие сносу на Терри-

тории, а также разработан проект благоустройства и озеленения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ORGANIZATION OF PROCESSING OF WASTE 

 
Аннотация: Система сбора и переработки отходов опирается на принцип 

минимизации влияния отходов на окружающую среду. Выбор системы сбора 
отходов зависит от многих составляющих (застройка территории, климатиче-
ские условия, принятые схемы сбора мусора и т.д.). Основными вариантами 
сбора отходов являются: сбор в контейнеры малой емкости (до 3 куб. м); сбор 
отходов с использованием мусоропроводов; сбор с использованием сменяемых 
контейнеров в заглубленном или наземном исполнении; индивидуальная си-
стема сбора с использованием мешков. Переработка твердых бытовых отходов: 
технология механобиологической переработки; технология энергетической 
утилизации; технология компостирования. Варианты механобиологической пе-
реработки твердых бытовых отходов: 1. Процесс предназначен для стабилиза-
ции отходов перед дальнейшим захоронением на полигонах. Преимущества 
технологии: увеличение срока эксплуатации полигона захоронения, сокраще-
ние массы захораниваемых отходов, снижение затрат на захоронение, стабили-
зация отходов, производство компоста. 2. Процесс нацелен на оптимальное ис-
пользование энергетического потенциала отходов. Преимущества: сокращение 
объемов отходов, направляемых на захоронение, снижение затрат на захороне-
ние, увеличение производительности, получение однородного топлива для 
энергетических установок. 3. Процесс ориентирован на максимальное сокраще-
ние объемов захораниваемых отходов. 

Abstract: The system of collecting and processing of waste relies on the prin-
ciple of minimization of influence of waste on environment. The choice of system of 
collecting waste depends on many components (building of the territory, climatic 
conditions, the accepted schemes of collecting garbage, etc.) The main options of col-
lecting waste are: collecting in containers of small capacity (to 3 CBM); collecting 
waste with use of refuse chutes; collecting with use of the replaced containers in the 
buried or land execution; individual system of collecting with use of plastic bags. 
Types of processing of municipal solid waste: technology of mechanic biological 
processing; technology of power utilization; technology of a composting. Options of 
mechanic biological processing of municipal solid waste: 1. Process is intended for 
stabilization of waste before further burial on grounds. Advantages of technology: in-
crease in term of operation of the ground of burial, reduction of mass of the buried 
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waste, decrease in costs of burial, stabilization of waste, production of compost. 2. 
Process is aimed at optimum use of an energy potential of waste. Advantages: reduc-
tion of volumes of the waste directed on burial, decrease in costs of burial, increase in 
productivity, receiving uniform fuel for power stations. 3. Process is focused on the 
maximum reduction of volumes of the buried waste. 

Ключевые слова: выбор системы сбора отходов; мусороуборочная тех-
ника; организация сортировки отходов; переработка твердых бытовых отходов; 
биологическая переработка; технология компостирования. 

Keywords: choice of system of collecting waste; garbage-disposal equipment; 
organization of sorting of waste; processing of municipal solid waste; biological pro-
cessing; technology of a composting. 

 
Система сбора и переработки отходов опирается на принцип минимиза-

ции влияния отходов на окружающую среду. Для достижения этого важны сле-
дующие приоритеты: 

- снижение загрязнения окружающей среды от несанкционированных 
свалок; 

- создание новых полигонных мощностей высокого технического уровня 
и использование имеющегося объема полигонов; 

- постепенная подготовка населения к раздельному сбору отходов; 
- максимальное использование ценных вторичных ресурсов; 
- прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, 

а также иных управленческих решений; 
- улучшение качества жизни населения. 
Для этого необходимо обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз 

всех образующихся от населения и предприятий инфраструктуры ТБО на орга-
низованные и безопасные места переработки и утилизации. 

В качестве основных технических элементов системы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами можно рассмотреть следующие подсистемы: 

1) сбор и промежуточное складирование ТБО; 
2) вывоз ТБО; 
3) переработка ТБО; 
4) захоронение неутилизируемых фракций. 
Выбор системы сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта 

до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная за-
стройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота тех-
ники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (захоронение, отбор 
вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой техноло-
гии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отхо-
дов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов. 

Основными вариантами реализации сбора отходов являются: 
- сбор в контейнеры малой емкости (до 3 куб. м); 
- сбор отходов с использованием мусоропроводов; 
- сбор с использованием сменяемых контейнеров с подпрессовкой/без 

подпрессовки в заглубленном или наземном исполнении; 
- индивидуальная система сбора с использованием мешков. [1] 
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Современный и надежный контейнерный парк, позволяющий собирать 
ТБО, является наряду с мусороуборочной техникой основой для эффективного 
сбора и транспортировки ТБО к местам их дальнейшей обработки (перегрузки, 
сортировки, утилизации). 

Число контейнеров должно определяться исходя из сложившейся ситуа-
ции и экономической целесообразности. 

Основные требования к контейнерам: 
- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, 

растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ре-
сурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов; 

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорож-
нения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой; 

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный 
период времени; 

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и 
прилипания отходов). 

Достоинства данной схемы: 
- возможность использования при внедрении раздельного сбора; 
- удобство использования для отходообразователей (есть возможность 

разместить отходы на площадке в любое время); 
- достаточно низкие удельные затраты на транспортировку (маршрут мо-

жет быть легко оптимизирован). 
Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на сбор 

отходов от большого числа поставщиков, подходит для сбора отходов от объек-
тов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда. Использование данной 
схемы в сельской местности нецелесообразно, так как проблематично органи-
зовать регулярный вывоз отходов.[2] 

Сбор отходов с использованием мусоропроводов реализуется в домах с 
количеством этажей более девяти. При этом отходы накапливаются в специ-
ально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приво-
дит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являю-
щихся переносчиками различных заболеваний. 

Основное и единственное достоинство системы сбора отходов с исполь-
зованием мусоропроводов - удобство выноса мусора для населения. 

К недостаткам такой системы можно отнести: 
- невозможность организации селективного сбора; 
- распространение насекомых, грызунов, являющихся переносчиками ин-

фекций; 
- неудобство обслуживания. 
Организация системы вывоза твердых бытовых отходов: 
- прямой вывоз собирающими мусоровозами; 
- двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции. 
Прямой вывоз отходов собирающими мусоровозами (с объемом кузова 12 

- 18 куб. м) применим только в том случае, если расстояние до объекта захоро-
нения не более 15 - 17 км, в противном случае их использование становится 
экономически нецелесообразным. 
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Мусоровозы с задней загрузкой позволяют: 
- обслуживать контейнеры различной конфигурации (от 0,1 до 2 куб. м); 
- минимизировать затраты на загрузку отходов (меньшая высота подъема 

контейнера); 
- обеспечить более комфортные условия труда для работников, обслужи-

вающих спецтехнику; 
- уменьшить количество просыпающихся отходов. 
Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими 

мусоровозами. По способу погрузки ТБО из контейнера собирающие мусорово-
зы делятся на две группы: (1) мусоровозы задней загрузки; (2) мусоровозы бо-
ковой загрузки. Для обслуживания описанного выше контейнерного парка для 
сбора ТБО с помощью "евроконтейнеров" или контейнеров типа ГМТ (60 - 240 
л) оптимальным является использование мусоровозов с задней загрузкой, 
например, типа "ротопресс" или "вариопресс".[3] 

Основные преимущества технологии задней загрузки: 
- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой до-

стигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент 
не превышает 1,5 - 2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при 
применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличи-
вается в 2,5 - 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк 
спецтехники; 

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы 
за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как за-
грузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую 
воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке; 

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой 
значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера 
осуществляется на высоту 1,5 - 1,8 м от земли, а не на 2,5 - 4 м, как при боковой 
загрузке; 

- при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может за-
гружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боко-
вой погрузке. 

Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции применя-
ется при дальности вывоза более 17 - 25 км. 

Доставка отходов на мусороперегрузочные станции осуществляется ма-
лыми собирающими мусоровозами. Вывоз отходов с мусороперегрузочной 
станции осуществляется мусоровозами со съемными контейнерами 20 - 30 куб. 
м в уплотненном состоянии. 

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать: 
- снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допу-

стимую нагрузку на дороги); 
- длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину; 
- уровень шумности; 
- уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требова-

ний); 
- возможность работы в зимний период. 
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Устройство мусороперегрузочных станций позволяет: 
- снизить временные затраты на сбор и вывоз отходов; 
- снизить эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов; 
- укрупнить объекты переработки; 
- накапливать транспортные партии вторичного сырья и компостных 

фракций на мусороперегрузочной станции; 
- производить первичную обработку отходов (прессование, тюкование). 
Что приводит к снижению затрат на сбор и вывоз отходов. 
Общей частью различных вариантов схем одноуровневых МПС является 

следующий технологический процесс: 
а) собирающий мусоровоз выгружает ТБО на бетонированную площадку 

приемного отделения МПС; 
б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор крупно-

габаритных отходов и металлолома; 
в) автопогрузчиком ТБО сгружаются на заглубленную часть наклонного 

приемного пластинчатого конвейера; 
г) с наклонного приемного конвейера ТБО сбрасываются либо: 
- в транспортный большегрузный (до 25 т) мусоровоз через накопительную 

воронку путем дозированной подачи ТБО приемным конвейером (вариант 1); 
- в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер объемом 

до 30 куб. м каждый со стационарным компактором и последующей погрузкой 
пресс-контейнера на большегрузное транспортное средство, оборудованное ме-
ханизмом "мультилифт", тросовым или цепным устройством (вариант 2). 
Наполнение пресс-контейнера или буферного накопительного бункера регули-
руется реверсивным конвейером на торце приемного конвейера. Реализация 
схемы МПС по варианту 2 рекомендуется при невысокой производительности 
станции и небольшом (порядка 5 - 10 км) расстоянии до полигона; 

- в стационарный пакетирующий пресс для ТБО с автоматической обвяз-
кой 4 - 5 рядами проволоки и последующей погрузкой сформированных тюков 
плотностью до 1 т/куб. м с помощью погрузчика с боковым захватом на боль-
шегрузное транспортное средство (вариант 3). 

Организация сортировки твердых бытовых отходов: 
На первом этапе отделяется крупногабаритный металлолом и древесные 

фракции. Далее отходы поступают на конвейерную сортировочную линию. 
Затем отходы в открытом решете разделяются на две фракции (крупные и 

мелкие). Просеянная мелкая фракция, компоненты которой имеют размер <40 
мм, очищается от содержащихся в ней металлов с помощью надленточного 
магнитного сепаратора. Магнит устанавливается по направлению движения 
ленты на месте сброса конвейера, что позволяет извлечь все железомагнитные 
элементы из потока отходов. После этого поток материала поступает на поли-
гон и используется в рамках рекультивационных мер. 

Переработка твердых бытовых отходов: 
- технология механобиологической переработки; 
- технология энергетической утилизации; 
- технология компостирования.[4] 
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Варианты механобиологической переработки твердых бытовых отходов: 
1. Процесс предназначен для стабилизации отходов перед дальнейшим 

захоронением на полигонах. Технология разработана таким образом, чтобы 
обеспечить максимально полное разложение органических веществ и отделение 
горючих компонентов. Дополненная процессом перколяции, данная технология 
позволяет на ограниченном пространстве с низкими эмиссиями сократить время 
стабилизации отходов на полигоне захоронения. Кроме того, технология позво-
ляет получать компост. Преимущества технологии: увеличение срока эксплуата-
ции полигона захоронения, сокращение массы захораниваемых отходов, сниже-
ние затрат на захоронение, стабилизация отходов, производство компоста. 

2. Процесс нацелен на оптимальное использование энергетического по-
тенциала отходов. Технология разработана таким образом, чтобы снизить объ-
емы захораниваемых отходов и максимально их гомогенизировать. Фракция с 
высокой теплотворной способностью может быть использована как вторичное 
твердое топливо для промышленности или сожжена в энергетических установ-
ках. Преимущества: сокращение объемов отходов, направляемых на захороне-
ние, снижение затрат на захоронение, увеличение производительности, получе-
ние однородного топлива для энергетических установок. 

3. Процесс ориентирован на максимальное сокращение объемов захора-
ниваемых отходов. Оба основных выходящих потока (высокоэнергетическая и 
аэробно-стабилизированная фракции) после дополнительной подготовки (суш-
ки, измельчения и т.п.) могут быть переработаны путем пиролиза, газификации, 
сжигания в цементных печах и т.п. [9]. 

После удаления негабаритных компонентов отходы измельчаются и пе-
ремешиваются при помощи специального оборудования. 

Далее отходы при помощи барабанного грохота делятся на два потока, 
при этом размер отверстий сита подбирается в зависимости от состава отходов. 
Отсев представляет собой богатую органическими компонентами мелкую 
фракцию. Крупная фракция - сухие компоненты, обладающие высоким энерге-
тическим потенциалом. Обе фракции проходят магнитный сепаратор для отде-
ления черных металлов. Далее мелкая фракция поступает на биологическую 
переработку (перколяцию), а крупная (картон, бумага, текстиль и т.п.) в зави-
симости от принятой модели направляется на захоронение или энергетическую 
утилизацию как твердое вторичное топливо напрямую или после дополнитель-
ной обработки. Если отсев представляет собой слаборазлагаемую или сухую 
органическую фракцию, для которой перколяция неэффективна, он может из-
мельчаться или напрямую подаваться на дальнейшую переработку. Это позво-
ляет отправить промышленные и некоторые другие отходы сразу на прессова-
ние. Механическая обработка применяется для смеси отходов. 

Перколяция (аэробный гидролиз) является центральным процессом меха-
нобиологической переработки отходов и лимитирует общую производитель-
ность технологии. Перколятор - горизонтальный цилиндрический реактор не-
прерывного действия с гидравлически вращающимся центральным стержнем со 
скребками, расположенными над решеткой. Материал находится в перколяторе 
около двух дней при температуре 40 - 45 градусов. В реактор подается воздух и 
подогретая вода, все механически перемешивается, действие воды и микроор-
ганизмов способствует переходу органических веществ в жидкую фазу. 
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Обогащенная органическими веществами жидкая фаза выходит из перко-
лятора через отверстия в сите. Отмытая твердая фракция через шнековый пита-
тель подается на шнековый пресс для обезвоживания. 

Водооборот. Обезвоживание твердой фракции. Твердая фракция выходит 
из перколятора насыщенной влагой и обезвоживается в шнековом прессе до со-
держания твердого вещества 55 - 60%. Отжатая вода возвращается в цикл, 
твердая фракция поступает на дальнейшую переработку. 

Удаление минералов и волокон. Технологическая вода из перколятора и 
шнекового пресса очень насыщена органическими и взвешенными веществами, 
а также волокнами. Тяжелые инертные материалы (песок, стекло, камни и т.п.) 
удаляются из технологической воды путем седиметации (осаждения). 

Волокнистые частицы всплывают и могут быть отделены, однако в них 
могут содержаться органические растворимые вещества, поэтому они возвра-
щаются на перколяцию. Для отделения и возврата тонких волокнистых частиц 
используется сито. После отделения волокон и взвешенных частиц технологи-
ческая вода через питатель поступает на анаэробное сбраживание. 

Анаэробное сбраживание. Технологическая вода перекачивается в сбра-
живатель, в котором под воздействием анаэробных метаногенных микроорга-
низмов органические вещества разлагаются до биогаза. Образующийся биогаз 
состоит в основном из метана, углекислого газа и незначительного количества 
сероводорода. 

Сбраживатель представляет собой автономный горизонтальный цилин-
дрический резервуар. Время пребывания технологической воды в реакторе до-
статочно для разложения органических веществ благодаря быстрому протека-
нию процесса. Технологическая вода поступает в реактор через впускные от-
верстия таким образом, что образуется взвешенный слой. Микроорганизмы 
удерживаются в верхней части реактора при помощи специального слоя. По-
ступление хлорида железа с отходами вызывает образование серы в осадке, ко-
торый выводится из цикла. 

Очистка технологической воды. Накопление нитратов и солей в техноло-
гической воде замедляет процессы биологического разложения, поэтому она 
периодически очищается. Мелкие взвешенные вещества удаляются путем уль-
трафильтрации, остаток, обогащенный разлагаемыми органическими веще-
ствами, возвращается на анаэробное сбраживание. Азот практически полно-
стью удаляется путем продувания горячим воздухом.[5] 

Деминерализация технологической воды проводится при помощи обрат-
ного осмоса, после чего она может быть возвращена в технологический цикл. 
Излишняя влага выводится из процесса после предварительного очищения от 
нитратов и может быть использована для увлажнения компоста или спущена в 
канализацию. 

Возможно проведение процесса только за счет собственной влаги отходов 
и конденсата отходящих газов. 

Использование биогаза. В соответствии с составом твердых бытовых от-
ходов из каждой тонны отходов образуется 50 - 60 куб. м высококачественного 
биогаза, при сжигании которого может быть получено около 140 кВт электро-
энергии и 170 кВт тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергией 
процесса перколяции. Даже без дополнительной переработки отходов этой энер-
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гии более чем достаточно для технологических нужд: производимая энергия мо-
жет использоваться для обогрева зданий, подготовки воды и сушки отходов. 

Переработка твердой фракции. Твердая фракция, выходящая из перколя-
тора, измельчается до размеров 30 - 50 мм и поступает на компостирование. 

Твердая фракция, полученная при грохочении отходов, обладает высоким 
энергетическим потенциалом и может быть использована для получения энер-
гии (как твердое вторичное топливо - RDF) или отправлена на захоронение. 

Очистка газов. Сложная система очистки отходящих газов и герметич-
ность оборудования способствуют минимизации выбросов. Так, предваритель-
ная сортировка отходов, биологическая переработка и другие процессы, свя-
занные с выделением дурнопахнущих газов, проводятся при отрицательном 
давлении. Перколяция и очистка технологической воды проводится в герме-
тичном оборудовании. Выделение газов от обработанных отходов минимально 
благодаря биологическому разложению. Технологические газы от механиче-
ской обработки подаются для аэрации компостируемых отходов. Для очистки 
газов, выбрасываемых в атмосферу, используются биофильтры или регенери-
руемые устройства термического окисления. 

Время биологической переработки отходов варьирует от 7 дней до 15 
недель. 

Механическая сортировка ТБО и их дробление позволяют: 
- отобрать ценное сырье для его вторичной переработки; 
- отобрать органическую фракцию ТБО для ее последующего компости-

рования; 
- отобрать сырье, представляющее экологическую опасность при его сжи-

гании; 
- повысить теплотехнические и экологические показатели сырья, предна-

значенного для сжигания. 
Благодаря такой подготовке низшая теплота сгорания твердого вторично-

го топлива (RDF) достигает 9 МДж/кг, а по содержанию золы, влаги, серы и 
азота характеристики RDF будут практически соответствовать аналогичным 
характеристикам бурого угля. 

RDF может использоваться в качестве топлива для производственных це-
лей (например, в цементных печах) и в существующих энергетических уста-
новках (ТЭС и т.п.) после проведения его сертификации. Однако для сжигания 
RDF больше подходят специализированные энергетические установки, так как 
они обеспечивают наиболее подходящие условия. 

Сжигание RDF на специализированных установках. 
Технологическая схема завода по переработке сухой фракции ТБО после 

завода механобиологической переработки производительностью 80 тыс. т/год 
включает в себя три технологические линии с печью кипящего слоя, котлами 
производительностью 22 - 25 т/ч, газоочистным оборудованием и две турбины. 

Состав технологического оборудования и систем: 
- сжигательные устройства, каждое из которых состоит из котла-утилиза-

тора и топки, оснащенной загрузочным устройством, механической колоснико-
вой решеткой, газогорелочными устройствами, системой удаления провала, ле-
тучей золы и системой выгрузки шлака; 
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- стационарные трубопроводы; 
- система подачи и подогрева воздуха (дутьевые вентиляторы, паровые и 

газовые подогреватели); 
- система газоочистного оборудования, расположенная за котлом; 
- система шлако- и золоудаления; 
- бункеры сбора твердых остатков и хранения реагентов для газоочистки 

и водоподготовки; 
- оборудование энергетического комплекса, включая две паровые турби-

ны с турбогенераторами; 
- система химической водоподготовки, коррекционной обработки воды и 

химического контроля; 
- автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУТП); 
- система мониторинга выбросов вредных веществ из дымовой трубы. 
Необходимо отметить, что выбросы диоксинов и фуранов ниже европей-

ских нормативов (0,1 нг/куб. нм) за счет: 
- оптимизации горения ТБО на колосниковой решетке; 
- увеличения высоты топки котла, что обеспечивает необходимое двухсе-

кундное пребывание дымовых газов при температуре выше 850 °C для разло-
жения диоксинов на фураны, образующихся при горении ТБО; 

- ввода в дымовые газы активированного угля, абсорбирующего вторично 
образованные диоксины. 

Для обезвреживания и утилизации золошлаковых отходов возможно 
применение технологии, которая позволяет получать строительные материалы 
в виде гранулята и бетонных плит. 

Все оборудование завода, технологические процессы сжигания и вспомо-
гательные системы эксплуатируются и управляются при минимальном участии 
человека и его контактов с отходами с помощью АСУТП [8]. 

Сжигание RDF на теплоэлектростанциях. 
Существенного повышения эффективности применения RDF как топлива 

для выработки электроэнергии и достижения удельных показателей, близких к 
серийно применяемым ТЭС, можно достигнуть за счет частичного замещения 
энергетического топлива бытовыми отходами. 

При сжигании на ТЭС природного газа целесообразно использовать уста-
новку для газификации RDF с последующей очисткой полученного газа и сжи-
ганием его в топках котлов, работающих на природном газе. Вся годами отра-
ботанная паросиловая установка, применяемая на ТЭС, сохраняется в перво-
зданном виде. 

Иными словами, разрабатывается совмещенная (интегральная) компонов-
ка ТЭС для сжигания природного топлива и RDF. Доля RDF по количеству 
тепла может составлять примерно 10% от тепловой мощности котла. В этом 
случае только за счет повышенных параметров пара, увеличенной мощности 
котлов и турбин эффективность использования ТБО повысится в 2 - 3 раза. 
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Существенный экономический эффект может быть получен за счет сни-
жения капитальных вложений благодаря использованию существующей на 
ТЭС инфраструктуры и сокращения расходов на газоочистное оборудование. 

Анализ технико-экономических показателей, полученных при частичном 
10-процентном замещении энергетического топлива на одном из стандартных 
блоков, работающих на природном газе, показывает, что в этом случае стои-
мость природного газа, используемого на ТЭС, может быть полностью покрыта 
"доходами" от приема ТБО. 

Технология компостирования используется для утилизации биологиче-
ской фракции отходов с получением применяемого в сельском хозяйстве ком-
поста. 

Биологические отходы образуются в быту либо при уходе за парками, зе-
леными насаждениями, а также в хозяйственном секторе и секторе услуг (ры-
ночные павильоны, кладбища, гастрономические предприятия, гостиницы). К 
биологическим отходам относятся: 

- отходы зеленой биомассы и дерева, образующиеся при работе в садах и 
парках; 

- отходы переработки растений, не предназначенных для получения про-
дуктов питания; 

- органические отходы, образующиеся при производстве и переработке 
продуктов питания; 

- отходы обработки и переработки дерева (кора, пробки, солома). 
Размеры планируемого сооружения для компостирования определяются 

ожидаемыми объемами отходов, здесь также следует учесть и сезонные коле-
бания массы отходов в течение года (в период с мая по октябрь обычно посту-
пает в 1,7 раз больше отходов). 

Общая технологическая схема компостерного комплекса приведена на 
рис. 2. 

Компостирование начинается с приема, оценки и взвешивания достав-
ленного материала. Если отходы не подлежат компостированию, они не при-
нимаются и отсылаются на свалку либо для дальнейшей обработки. 

Следующий этап - измельчение с использованием установки барабанного 
типа. После измельчения поступившие биоотходы проходят трехнедельное ин-
тенсивное упревание в туннеле. Для транспортировки материала в туннельное 
хранилище применяется логистический туннель. Альтернативной системой до-
ставки является использование колесного погрузчика. 

После заполнения туннеля упревания материалом ворота закрываются и 
включается вентиляция. Для компостирования в вентиляционный канал тунне-
ля подводится свежий воздух из цехов через систему труб и туннельный венти-
лятор. Отработанный воздух поступает в вытяжную трубу и очищается в 
очистном устройстве со встроенным биофильтром. Все параметры процесса ре-
гистрируются и анализируются в системе управления комплексом.[7] 

По истечении первой недели интенсивного упревания в туннеле осу-
ществляется переворачивание материала колесным погрузчиком. 

Время нахождения в туннеле интенсивного упревания составляет 3 неде-
ли. По истечении этого срока материал переносится в открытое место. Переме-
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щение материала служит его разрыхлению и выравниванию. Кроме того, при 
перемещении можно добавить влаги, в результате чего ее содержание будет 
находиться под контролем. Это благоприятствует процессу вызревания и позво-
ляет оптимизированно руководить процессом распада биогенных компонентов. 

По завершении вышеизложенных процессов материал размалывается и 
просеивается через сито. Крупные фракции отделяются и направляются в каче-
стве структурного материала на повторное компостирование, а мелкие частицы 
являются конечным продуктом компостирования [10]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО ПОЛИКАРБОНАТА  

В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО И КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

MULTI-LAYERS OF POLYCARBONATE AS AN INSULATING  
AND CORROSION RESISTANT MATERIAL FOR WASTEWATER 

TREATMENT PLANTS AND WASTEWATER 
 
Аннотация: Приведено техническое решение реконструкции здания 

очистных сооружений санатория «Красноусольский» с использованием много-
слойного поликарбоната в качестве ограждающих конструкций. Обобщен опыт 
его применения в условиях реального объекта и дана их технико-экономичес-
кая оценка. 

Abstract: Given a technical solution to the reconstruction of the building of 
treatment facilities of the sanatorium «Krasnousolsk» with the use of multi-layer pol-
ycarbonate as a filler structures. Generalized experience of its application in the con-
ditions of a real object, and given their technical and economic assessment. 

Ключевые слова: многослойный поликарбонат; реконструкция; ограж-
дения; коррозионная стойкость; каркас; технологический процесс. 

Keywords: multi-layer polycarbonate; reconstruction; fencing; corrosion re-
sistance; the structure of the technological process. 

 
Введение. Эксплуатация очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации уже многие десятилетия является «головной болью» для специа-
листов водоканалхозяйства, занимающихся их постоянным ремонтом и под-
держанием эксплуатационной надежности. Это обусловлено, на наш взгляд, 
двумя основными факторами, учитывающими, во-первых, негативное влияние 
технологических процессов очистки и обеззараживания стоков (агрессивная 
среда, повышенная влажность и др.), во-вторых, архитектурно-планировочные 
и большей частью конструктивные решения данных сооружений (выбор основ-
ных несущих надземных конструкций, тип фундаментов, материал ограждений 
и др.), которые, как показала многолетняя практика, не всегда принимались 
технически верно. 

Цель исследования. Оценка и прогнозирование долговечности сотового 
поликарбоната в качестве теплоизоляционного и антикоррозионного материала 
в кислых средах, характерных для очистных сооружений систем водоотведе-
ния. 
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Методика исследования. Использовались стандартные методы оценки 
несущей способности и коррозионной стойкости полимерных строительных 
материалов принятые в строительном материаловедении. 

Результаты исследований. В связи с наличием агрессивной среды в тех-
нологическом процессе сооружения водоотведения [1-6], их строительства не 
могло вестись из наиболее дешевых и доступных строительных материалов [7]. 
Поэтому наиболее применяемым конструктивным материалом для стен и пере-
крытий данных сооружений является кирпич и железобетон, как показала прак-
тика применение бетонов нового поколения [8, 9] не повышает общий срок 
службы зданий данного назначения. Наиболее характерным примером очист-
ных сооружений являются здания биологической очистки стоков малой и сред-
ней мощности, эксплуатирующиеся во многих регионах, начиная с 60-х гг. В 
частности, здание биологической очистки стоков санатория «Красноусоль-
ский», построенное в 1975 г., представляет собой одноэтажное двухпролетное 
здание размерами в плане 24×30 м, выполнено в неполном каркасе (стены - 
кирпичные толщиной 51 см, внутренние колонны - железобетонные, покрытия - 
по ребристым железобетонным плитам и решетчатым балкам). Внутри этого 
здания располагаются две бетонные емкости для очистки и обеззараживания 
стоков (технология очистки по методу капельного тела) размерами в плане 
20×20 м, сложенные из бетонных блоков типов ФБС. За многолетнюю эксплуа-
тацию в агрессивной среде железобетонные конструкции покрытия полностью 
прокорродировали (рис. 1, 2) и в несущих стенах образовались сквозные тре-
щины (вызванные большей частью не коррозией, а утечками и промораживани-
ем основания из-за нарушений герметичности емкостных сооружений). Без-
условно, здание было признано аварийным, а при учете его значимости было 
принято решение произвести демонтаж надземной части и возвести новый кар-
кас здания без остановки технологического процесса (одна емкость ремонтиро-
валась, в другой продолжала производиться очистка стоков) [10]. Был произве-
ден полный демонтаж конструкций покрытия (решетчатых балок и ребристых 
плит), а также несущих кирпичных стен и фундаментов. Согласно проекту ре-
конструкции, был выполнен монолитный железобетонный ленточный фунда-
мент, на который опирался стальной каркас (рамы с шагом 6 м, выполненные из 
стандартных профилей). Снаружи здания обшивалось оцинкованными профи-
лированными листами, а изнутри - многослойным поликарбонатом, термиче-
ское сопротивление которого составляло R « 0,8 м2 • С°/Вт, т.е. соответствовало 
кирпичной стене толщиной в два кирпича, что равнялось 51 см (рис. 3, 4) [11]. 
К тому же поликарбонат обладает, в отличие от стали и железобетона, очень 
высокой коррозионной стойкостью, что особенно эффективно для эксплуата-
ции сооружений данного типа, технологический процесс которых характеризу-
ется повышенной влажностью и агрессивной средой, с высоким содержанием 
кислых соединений. Еще одним положительным качеством данного типа поли-
карбоната, выпускаемого отечественными производителями (ОАО «Казаньнеф-
теоргсинтез»), является его невысокая стоимость (около 1000 р. за 1 м2, трех-
слойные панели с металлической обшивкой к тому же менее коррозионностой-
кие и стоят около 3000 р./м2). 

После реконструкции данное здание очистных сооружений успешно экс-
плуатируется более трех лет, несмотря на резко континентальный климат гор-
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ного Гафурийского района Республики Башкортостан, где зимние температуры 
опускаются ниже -35 °C, а температура технологического процесса в здании не 
должна быть ниже +15 °C (иначе бактерии, на которых основана биологическая 
очистка стоков, могут погибнуть). На наш взгляд, данный положительный опыт 
применения многослойного поликарбоната можно распространить и на другие 
категории зданий и сооружений подобного назначения, срочно нуждающихся в 
капитальном ремонте или реконструкции. 

 

Рисунок 1 
Коррозионное разрушение железобетонных 

конструкций покрытия 
 

Рисунок 2 
Оголение арматуры в решетчатых балках по-

крытия 

Рисунок 3 
Общий вид реконструируемого здания в мо-

мент завершения работ 

Рисунок 4 
Монтаж внутренней обшивки здания из ли-

стов многослойного поликарбоната 
 
Вывод. Предложено конструктивное решение очистных сооружений си-

стем водоотведения с использованием многослойного поликарбоната в качестве 
внутреннего теплоизоляционного и антикоррозионного материала. Экспери-
ментальная апробация предложенной технологии выявила ее неоспоримые пре-
имущества в технологическом и экономическом аспектах. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЛЕСОВОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ 

THE ARTISTIC LEGACY OF WOODGROWERS OF TATARSTAN  
AND NATURAL MANAGEMENT IN PROTECTIVE FOREST 

 
Аннотация: Научное и практическое наследие выдающегося лесовода 

Н.М. Минниханова является основой для преобразования мягколиственных 
насаждений в высокопродуктивные хвойные несплошными рубками и для до-
стижения постоянства лесопользования в малолесных регионах. 

Abstract: Scientific and practical legacy of distinguished woodgrower 
N.M. Minnikhanov is a base for transformation of soft-wooded broadleaved species 
in a high-productive coniferous by partial cutting and for achievement of constancy 
of timber exploitation in a sparsely wooded areas. 

Ключевые слова: мировозренческое осмысление природы, рубки леса; 
хвойные и мягколиственные породы; типы ландшафтов; растительные сообще-
ства; постоянство лесопользования. 

Keywords: clear felling, partial cutting, spruce, silver-fir, soft-wooded broad-
leaved species, types of landscapes, vegetation community, constancy of timber ex-
ploitation. 

 
Введение. Среднее Поволжье ‒ уникальный регион с общей флористиче-

ской и лесоводственной точки зрения. В малолесных и промышленно развитых 
областях леса являются составной частью народнохозяйственного комплекса, 
служат основным биосферным каркасом, повышающим устойчивость природ-
ных ландшафтов к антропогенным воздействиям [1]. Особая средообразующая 
и природоохранная роль в них принадлежит защитным насаждениям. 
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Среди плеяды лесоводов, посвятивших выращиванию и разумному ис-
пользованию лесов Среднего Поволжья, наследие Р.М. Минниханова – реаль-
ное достижение отечественной лесоводственной науки. Однако оно редко ана-
лизируется, еще меньше работ посвящено эффективности вклада лесовода в 
решение задач сегодняшнего дня. 

Результаты исследований. Цель исследований ‒ анализ творческого насле-
дия заслуженного лесовода Российской Федерации Р.М. Минниханова, его вкла-
да в развитие лесоводства в малолесных промышленно развитых регионах. 

Задачами исследований явились изучение состояния выращенных и ис-
пользованных им лесов, методов и способов ведения лесного хозяйства, ориен-
тированного на высокий результат. 

Решение поставленных задач реализовано закладкой пробных площадей, 
анализом лесоустроительных материалов за 1962-201гг. и опубликованных 
научных работ. 

Результаты исследования. За всю историю использования лесов их глав-
ный продукт ‒ древесина. Из всех разновидностей способов рубок леса пре-
имущественно применялись и применяются сплошные. Именно из-за них в 
лесном фонде Республики Татарстан за 1946-1958 гг. площади ельников и пих-
тарников уменьшились на 70%, а запасы хвойного леса ‒ с 1880,9 до 386,9 тыс. 
м3 (4,9 раз!), в то же время площади мягколиственных пород возросли на 2583 
га [4,6]. 

Попытки перейти от сплошных к несплошным (выборочным и постепен-
ным) рубкам в Среднем Поволжье почти повсеместно сопровождалось отрица-
тельным исходом возобновления хвойных лесосек. Как и сегодня оно было свя-
зано со сложностью проведения постепенных рубок в 2-3 приема, требующих 
бережного отношения к возникающему самосеву, трудностью его сохранения 
при окончательной рубке. Выборочные рубки, требующие еще более благопри-
ятных экономических условий применялись в основном в зеленых зонах горо-
дов и лесопарках. Все это не смогло кардинально изменить соотношение хвой-
ных и лиственных пород. 

Перед Н.М. Миннихановым, директором Сабинского лесхоза, вначале 
шестидесятых годов стояли те же проблемы, над решением которых бились 
лучшие умы и не одно поколение естествоиспытателей [5,8]. Вот эти проблемы: 

1) переформировать мягколиственные насаждения в хвойные; 
2) ликвидация или предельное сокращение разрыва между лесопользо-

ванием и лесовосстановлением: 
3) естественное восстановление коренной высокопродуктивной елово-

пихтовой формации; 
4) обеспечение непрерывности лесопользования; 
5) увеличение выхода лесной продукции с единицы лесопокрытой пло-

щади; 
6) рациональное использование наиболее плодородных лесопокрытых 

почв; 
7) разработка методов отбора деревьев в рубку и на доращивание при 

постепенных и выборочных рубках; 
8) сформировать кадровый состав и трудовой коллектив, способный ре-

шить частично или последовательно эти проблемы. 
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В связи с длительностью лесохозяйственного производства эффектив-
ность работы руководителя определяется лишь спустя многие годы. Подвести 
итоги решения этих проблем спустя 55 лет будет объективным. Рассмотрим их 
последовательно. 

1. Практическое воплощение проблем превращения низкотоварных осин-
ников и березняков в ценные ельники постепенными рубками начаты в 1962 г. 
Задача стояла не только в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшения 
лесного фонда и преобразить лес с сотнями кубометрами добротных бревен для 
будущих потомков, а формировать такой ландшафтный комплекс, который 
непосредственно был бы повернут к человеку. И не в далеком будущем, а при 
жизни ныне живущих. 

Известно, что лесоводственное новаторство становится жизнеспособным 
и стойким, когда оно возрождает лучшие традиции прошлого, но при этом ав-
тором привносится свое, новое, неповторимое. Оно заключалось в детальном 
изучении условий перехода на несплошные способы рубок и удовлетворитель-
ного лесовозобновления хвойными. 

Проведенный 1-й прием постепенных рубок в 1962 г. в кв. 239 Мешебаш-
ского лесничества в спелом осиннике с участием ели на площади 5,5 га дал об-
надеживающие результаты как по состоянию древостоя на лесосеке, так и лесо-
возобновлению. 

Последующие приемы рубок повторены через 12-15 лет, при каждом при-
ема заготовливались до 230 м3/га древесины. Оставленный на доращивание 
древостой сохранил свои средообразующие функции, увеличил радиальный 
прирост, после окончательного приема сформировался елово-пихтовый древо-
стой, под пологом которого подрост имел удовлетворительные данные, а при 
его отсутствии производилось содействие естественному лесовозобновлению 
минерализацией почвы, а иногда создавались лесные культуры ели [7]. 

Повторные рубки проводились уже в хвойных древостоях. По состоянию 
на 2015 г. первый участок леса характеризуется следующими показателями: 
6Е1П (80)2Б1ЛП,70 лет, Нср- 22м, Дср - 24м, класс бонитета 1, полнота 0,7, 
ЕЛП / С2, запас 270 м3/га. Текущий прирост составил (9,2 м3/га, общая продук-
тивность за 34 г.-546 м3/га [1,2]. 

2,3. Процесс возврата коренной елово-пихтовой формации на исходные 
позиции влечет за собой ликвидацию или предельное сокращение разрыва 
между лесопользованием и лесовосстановлением. Не затрачивая ни единого 
рубля на семена, сеянцы, на подготовку почвы, на посадку и последующий 
уход за лесными культурами постепенными рубками в 2001 г. было зафиксиро-
вано 547 га еловых насаждений, сформированных из сохраненного подроста, 
сегодня им прибавилось еще 54 га. 

4. Выборочные и постепенные рубки как в мягколиственных, так и в 
хвойных насаждениях позволили реализовать принцип постоянства лесополь-
зования с улучшенным породным составом высокой продуктивности средооб-
разующей функции. 

5. Увеличение выхода лесной продукции с единицы лесопокрытой пло-
щади уже никем не оспаримо: при несплошных рубках удаление технически 
спелых (с диаметром 24 см на высоте 1,3 м и более), перестойных и больных, 
ослабленных деревьев хвойных пород и почти всех лиственных (это 28-60 % 
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запаса) при сохранении генетического потенциала хвойных создают лучшие 
условия доращиваемому тонкомеру и для появления хвойного подроста. 

6, 7. Постепенными и выборочными рубками в Сабинском лесничестве за 
1962-2005 гг. пройдено 10921 га и выбрано в среднем 88% от общего объема 
заготовки древесины. За 40 лет (1962-2001) из 5,4 млн. м3 заготовленной древе-
сины на долю несплошных рубок приходится 47,1%, а с учетом рубок пере-
формирования – 67%. Это позволило получить с каждого гектара леса 2-2,5 ра-
за больше древесины, чем при сплошнолесосечных рубках [3,6,7]. 

В процессе применения несплошных рубок разработаны и апробированы 
методика отбора деревьев и технологические процессы заготовки древесины с 
сохранением средообразующей функции лесов и рационального использования 
лесопокрытых почв. 

8. В Миннихановском творчестве получили эстетический смысл и значе-
ние и те жизненные бытовые мелочи, которые обычно оставались в стороне при 
заготовке древесины. Это главное доказательство того, что лишь длительное 
усердие лесовода на одном и том же месте способно улучшить состояние [5]. К 
каким же результатам привело такое длительное усердие лесовода? 

Сформировавшиеся в результате постепенных рубок насаждения являют-
ся лучшим образцом лесохозяйственного производства условиях Среднего По-
волжья, эталоном исполнительского мастерства, ориентированного на вершину 
профессионального чудодействия. 

За последние десятилетия, благодаря преемственности и последователям 
(Р.Н.Минниханов (1990-1999гг.), В.Н. Гиззатуллин ‒ с 1999г. по н/в), соотно-
шение способов рубок сложилось в пользу постепенных рубок, в целом на до-
лю сплошных рубок приходится по площади лишь19,6%, по запасам 36,2%. 

Без постоянного квалифицированного кадрового состава, поддержавшего 
лесовода во всех его начинаниях, все замыслы его были бы не осуществимы. 

В глухом захолустье стараниями Н,М. Минниханова [6,7] за 28 лет его 
деятельности вырос поселок со всеми атрибутами сегодняшней цивилизации, в 
котором функционируют школа и детсад, медпункт и клуб, магазин и ледовый 
дворец. Его не коснулись никакие преобразования в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности. Как и при Н.М. Минниханове здесь живут и работают люди 
(в лесном хозяйстве!), благодарные его памяти. 

Выводы. Научное и практическое наследие выдающегося лесовода требу-
ет дальнейших исследований. Оно является основой для преобразования мягко-
лиственных насаждений в высокопродуктивные хвойные и для достижения по-
стоянства лесопользования в малолесных регионах. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАТЕН ВОДОСБОРОВ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО БАШКОРТОСТАНА  

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ASSESSING THE ENVIRONMENTAL STATUS KATEN WATER FEES 

WESTERN FOREST-STEPPE ZONE OF BASHKORTOSTAN  
AND WAYS TO IMPROVE THEIR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

 
Аннотация: Выполнен анализ и оценка экологического состояния катен 

водосборов лесостепной зоны Русской равнины Западного Башкортостана. Раз-
работаны рекомендации по повышению экологической устойчивости катен. 
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Abstract: The analysis and assessment of the ecological status of Catena 
catchments of forest-steppe zone of the Russian plain West of Bashkortostan. Devel-
oped recommendations for improving environmental sustainability Katen. 

Ключевые слова: экологическое состояние катен водосборов, коэффи-
циент экологической устойчивости, тепловлагообеспеченность катен, оптими-
зация структуры земельных угодий. 

Keywords: the ecological status of Catena catchments, the coefficient of envi-
ronmental sustainability, teploprovodnosti Katen, optimizing the structure of land. 

 
Введение. Одним из основных факторов, определяющих изменение со-

стояния природных систем, является изменение структуры ландшафтов в ре-
зультате сельскохозяйственной деятельности. Вырубка лесов и трансформация 
естественных биоценозов в агроценозы приводит к нарушению природного 
равновесия и снижает экологическую устойчивость водосборов [1,2,3]. В связи 
с этим, возникает необходимость оценки их экологического состояния. 

Оценка экологического состояния территорий водосборов Западного 
Башкортостана выполнена в работах [4,5]. Однако, в указанных работах эколо-
гическое состояние оценено относительно всей территории водосборов, то есть 
определено усредненное состояние. Учитывая, что, водосборы, как правило, за-
нимают большие территории, представляется необходимым определение эко-
логического состояния не всего водосбора, а каждой катены водосборов. Под 
катеной подразумевается часть водосбора, выделенная на основе геосистемного 
подхода и находящаяся в пределах соответствующих физико-географических 
районов. Другими словами количество катен водосбора соответствует количе-
ству физико-географических районов, находящихся в пределах водосбора [6,7]. 

Экологического состояния катен водосборов предлагается оценивать так же, 
как и всего водосбора, через коэффициент экологической устойчивости (КЭУ). 

Анализ экологического состояния и рекомендации по повышению эколо-
гической устойчивости катен водосборов выполнено для водосборов лесостеп-
ной зоны Русской равнины в пределах Западного Башкортостана. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является оценка экологиче-
ского состояния катен водосборов. Для достижения поставленной задачи реше-
ны для следующие задачи: 

- определение КЭУ катен водосборов лесостепной зоны Западного Баш-
кортостана; 

- анализ их экологического состояния через КЭУ; 
- разработка рекомендаций по повышению их экологической устойчивости. 
Материалы и методы исследований. Коэффициент экологической устой-

чивости (КЭУ) определяется по формуле: 

 ,
1

1
,2,1




n

i
iiic KKf

F
K  /1/ 

где F– площадь водосбора, га; fi – площадь i-го угодья, га; iК ,1  – коэффициент 
стабильности i–го угодья; iК .2  - коэффициент геолого-морфологической устой-
чивости рельефа, рассматриваемого водосбора, зависит от уклона поверхности 
земли и площадей оврагов, крутых склонов, оползней, незакрепленных песков; 
изменяется от 1 (стабильный рельеф) до 0,7 (нестабильный рельеф). 
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Таблица 1   Распределение территории катен водосборов на отдельные виды сельскохозяйственных угодий 

Водосборы Катены 
Площадь /-того угодья, в % от общей площади 

лесов болот, водое-
мов, водохр. 

лугов
паст-
бищ 

пашен
урбан. 
терр. 

прочие 
земли широколиствен. хвойных лесополос всего 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

Сюнь 
Причермасанская 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,10 0,10 0,41 0,07 0,02 

Базинская 0,20 0,00 0,00 0,20 0,02 0,10 0,15 0,49 0,05 0,01 
Сюньская 0,18 0,00 0,05 0,23 0,01 0,10 0,06 0,52 0,06 0,02 

База 
Базинская 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,16 0,12 0,49 0,02 0,00 

Причермасанская 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,15 0,11 0,57 0,02 0,00 

Б. Танып 
Бураевская 0,24 0,20 0,00 0,44 0,06 0,00 0,06 0,36 0,06 0,02 

Бураевская 
0,38 0,00 0,00 0,38 0,04 0,00 0,07 0,43 0,07 0,01 
0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,27 0,07 0,53 0,05 0,03 

Бирь 

Изякская 
0,18 0,00 0,00 0,18 0,03 0,25 0,09 0,40 0,05 0,01 
0,17 0,00 0,00 0,17 0,02 0,29 0,20 0,29 0,03 0,01 

Бураевская 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,14 0,21 0,29 0,06 0,01 
Изякская 0,32 0,00 0,00 0,32 0,02 0,00 0,19 0,43 0,03 0,01 
Бураевская 0,35 0,00 0,00 0,35 0,01 0,00 0,03 0,57 0,04 0,01 
Изякская 0,36 0,00 0,00 0,36 0,00 0,11 0,08 0,42 0,02 0,00 

Чермасан 

Чишминская 0,30 0,04 0,00 0,34 0,00 0,01 0,18 0,43 0,03 0,01 
Удрякская 0,06 0,00 0,00 0,06 0,01 0,06 0,27 0,56 0,03 0,01 

Причермасанская 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,04 0,22 0,61 0,04 0,02 
Причермасанская 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,05 0,21 0,53 0,05 0,01 

Кармасан 
Чишминская 0,14 0,00 0,00 0,14 0,01 0,03 0,21 0,56 0,03 0,01 
Чишминская 0,17 0,00 0,00 0,17 0,03 0,03 0,23 0,50 0,04 0,01 

Дема 

Чишминская 0,20 0,00 0,00 0,20 0,01 0,05 0,08 0,60 0,05 0,01 
Удрякская 0,22 0,00 0,00 0,22 0,01 0,10 0,13 0,47 0,06 0,01 
Тятерская 0,20 0,00 0,00 0,20 0,03 0,14 0,17 0,40 0,04 0,02 
Придемская 0,13 0,00 0,10 0,23 0,00 0,18 0,23 0,34 0,03 0,01 
Аксаковская 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,07 0,15 0,60 0,03 0,01 
Придемская 0,20 0,00 0,00 0,20 0,01 0,02 0,10 0,62 0,04 0,01 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

Уса 

Уфимская 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,03 0,15 0,46 0,07 0,01 
Изякская 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,50 0,03 0,01 
Уфимская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,40 0,10 0,02 
Изякская 0,23 0,03 0,00 0,26 0,00 0,02 0,33 0,36 0,02 0,00 

Уршак 

Уршакская 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,23 0,47 0,05 0,01 
Кармаскалинская 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,11 0,26 0,38 0,05 0,01 

Уршакская 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,07 0,20 0,56 0,03 0,01 
Кармаскалинская 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,56 0,04 0,00 

Инзер Симская 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,14 0,03 0,22 0,03 0,00 
Сим Симская 0,54 0,00 0,00 0,54 0,06 0,23 0,03 0,10 0,02 0,01 

Зилим 
Симская 0,62 0,00 0,00 0,62 0,08 0,17 0,00 0,00 0,12 0,02 

Призиганская 0,62 0,00 0,00 0,62 0,02 0,00 0,17 0,19 0,01 0,00 

Нугуш 
Нижненугушская 0,91 0,00 0,00 0,91 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 
Нижненугушская 0,27 0,00 0,00 0,27 0,07 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 
Нижненугушская 0,11 0,00 0,00 0,11 0,01 0,13 0,27 0,47 0,02 0,00 

Усень 

Кандрыкульская 0,31 0,00 0,01 0,33 0,01 0,13 0,04 0,48 0,03 0,00 
Усеньская 0,10 0,00 0,00 0,10 0,01 0,20 0,10 0,47 0,11 0,01 

Кандрыкульская 0,25 0,00 0,00 0,25 0,03 0,03 0,19 0,42 0,06 0,03 
Усеньская 0,40 0,00 0,00 0,40 0,01 0,04 0,01 0,40 0,10 0,04 
Аксаковская 0,48 0,00 0,00 0,48 0,03 0,06 0,02 0,30 0,08 0,02 

Ик 
Усеньская 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,10 0,20 0,28 0,11 0,01 
Усеньская 0,27 0,00 0,00 0,27 0,01 0,10 0,10 0,45 0,06 0,01 
Аксаковская 0,08 0,00 0,00 0,08 0,01 0,10 0,08 0,70 0,03 0,02 
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Для расчета КЭУ по формуле /1/ в пределах катены необходимо опреде-
лить исходные данные для каждой катены. Используя картографический метод 
и ГИС-технологии определены площади катен и площади различных земель-
ных угодий в пределах одной катены (таблица 1). 

Результаты исследований. Степени устойчивости катен определены по 
методике рекомендуемой [8]. 

В таблице 2 приведены результаты анализа устойчивости катен водосбо-
ров. Значения КЭУ катен водосборов в таблице расположены в убывающем по-
рядке. 

 

Таблица 2   Оценка КЭУ по степени устойчивости катен 
Катены КЭУ катен Критерии КЭУ Степень устойчивости

Призиганская 0,65
0,51-0,66 средняя Симская 0,56

Изякская 0,51
Тятерская 0,43

0,34-0,50 низкая 

Чишминская 0,43
Кармаскалинская 0,43
Нижненугушская 0,42

Базинская 0,42
Кандрыкульская 0,40
Аксаковская 0,39
Уршакская 0,39
Удрякская 0,39
Придемская 0,38

Причермасанская 0,38
Бураевская 0,34
Сюньская 0,34
Уфимская 0,30

≤ 0,33 очень низкая 
Усеньская 0,29

 

Как видно из таблицы 2, лишь три катены водосборов лесостепной зоны 
относятся к средней степени экологической устойчивости, 12 катен относятся к 
низкой степени устойчивости, и еще две катены к очень низкой степени эколо-
гической устойчивости. Наибольшей степенью устойчивости обладает Призи-
ганская катена, а наименьшей - Усеньская. 

Коэффициент экологической устойчивости также можно повысить путем 
проведения мелиоративных мероприятий [9,10] или за счет оптимизации струк-
туры водосборов, т.е. путем установления такого соотношения площадей зе-
мельных угодий, которое позволит рационально использовать территории во-
досборов, сохраняя их природно-ресурсный потенциал. Учитывая сложность 
перевода лесов и урбанизированных территорий в другие виды земельных уго-
дий, КЭУ рекомендуется повышать путем перевода пашен и лугов в пастбища. 

Известно, что экологическая устойчивость территорий, в том числе и ка-
тен водосборов зависит от их тепловлагообеспеченности [11]. Поэтому анализ 
экологического состояния катен водосборов через их КЭУ и определение реко-
мендуемых соотношений площадей земельных угодий выполнили, группируя 
катены по их гидротермическому коэффициенту Селянинова (ГТК). 

Группа катен водосборов с ГТК 0,85-1,00. Фактическая экологическая 
устойчивость группы соответствует низкой степени устойчивости (КЭУ=0,39). 
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Поэтому с целью повышения средней экологической устойчивости группы, 
необходимо увеличить площади пастбищ за счет уменьшения площадей пашен. 
В среднем по группе площади пашен рекомендуется уменьшить, а площади 
пастбищ, соответственно, увеличить на 39,4 %. После оптимизации все катены 
водосборов имеют КЭУ выше 0,51, а средний КЭУ группы увеличивается в 1,3 
раза. 

Группа катен водосборов с ГТК 1,00-1,15. В целом по группе также отме-
чается низкая фактическая экологическая устойчивость катен (КЭУ=0,42). 
Лишь у Симской и Призиганской катен водосбора Зилим, соотвтетственно, 
КЭУ равны 0,51 и 0,58, и у Нижненугушской катены водосбора Нугуш со сте-
пенью увлажнения 0,5-0,6 КЭУ=0,80. Поэтому для них оптимизация инфра-
структуры не требуется. 

Остальные 16 катен водосборов имеют КЭУ ниже 0,51, поэтому требует-
ся повышение их экологической устойчивости, увеличением площадей пастбищ 
за счет уменьшения площадей пашен катен. В среднем по группе площади па-
шен рекомендуется уменьшить, а площади пастбищ, соответственно, увеличить 
на 41,5 %. После оптимизации все катены водосборов имеют КЭУ выше 0,51, а 
средний КЭУ группы увеличивается в 1,28 раз. 

Группа катен водосборов с ГТК 1,15-1,30. По данной группе также отме-
чается низкая фактическая экологическая устойчивость катен (КЭУ=0,41). 
Средние степени устойчивости отмечены у Симской катены водосбора Инзер 
КЭУ = 0,53 и у Симской катены водосбора Сим КЭУ=0,6. Поэтому для них оп-
тимизация инфраструктуры не рассматривается. 

Для остальных катен рассматриваемой группы, с целью повышения КЭУ 
оптимизация структуры земельных угодий принята аналогично рассмотренным 
предыдущим группам. При этом площади лугов катен группы рекомендуется 
уменьшить на 3,33 %, площади пашен уменьшить на 37,34 %, а площади паст-
бищ, увеличить на 40,67 %. КЭУ в среднем по группе увеличится в 1,27 раз. 

Выводы. Результаты рекомендуемых соотношений земельных угодий ка-
тен водосборов, обеспечивающих среднюю экологическую устойчивость по 
группам ГТК представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3   Оптимальные структуры земельных угодий катен 

Группы катен 
Площади земельных угодий, в % 

лугов пастбищ пашен
ГТК 0,85-1,00 0,09 0,43 0,23
ГТК 1,00-1,15 0,08 0,35 0,17
ГТК 1,15-1,30 0,06 0,38 0,15

 
Оптимизация структуры земельных угодий всех катен водосборов лесо-

степной зоны должна быть направлена на повышение экологической устойчи-
вости катен. Оптимизировать структуру и повысить экологическую устойчи-
вость катен можно путем перевода пашен в пастбища согласно таблице 3. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ 

THE USE OF ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES  
IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

 
Аннотация: В статье приводятся энергоэффективные технологии, кото-

рые необходимо внедрить в производство для улучшения качества жизни и 
уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. 

Abstract: The article presents energy-efficient technologies that need to be put 
into production to improve the quality of life and reduce the harmful effects on the 
environment. 

Ключевые слова: энергоэффективность, технологии, процессы, окружа-
ющая среда, коллекторы, солнечные батареи, экономичность, экологичность. 

Keywords: energy efficiency, technology, processes, environment, collectors, 
solar batteries, energy efficiency, environmental friendliness. 

 
С каждым годом интерес к экологичному жилью и энергосберегающим 

технологиям все больше и больше возрастает. Это связано с тем, что постепен-
но люди начинают понимать всю важность обращения внимания на экологию, 
на жилье, в котором живут. Кроме того, многие получили возможность оценить 
все преимущества использования энергосберегающих технологий, которые да-

358



ют возможность более экономно использовать природные ресурсы и тратить 
гораздо меньше средств на обеспечение жилья. 

Энергоэффективные технологии является одной из самых серьезных за-
дач XXI века. Система энергосбережения предусматривает использование теп-
ловых солнечных коллекторов, солнечных батарей, автоматическое регулиро-
вание тепловых и световых режимов, однако такие системы возведения «энер-
гоэффективного» дома не всегда оправданы при строительстве многоэтажных 
домов. В многоэтажных домах в качестве энергосберегающих мер применяют-
ся, усовершенствованные теплоизоляционные материалы, устанавливаются ин-
дивидуальные тепловые пункты с возможностью автоматической регулировки 
подачи тепла, системы управления освещением с датчиками присутствия и 
энергосберегающие окна[8]. 

 

 
 
На сегодняшний день человечество пытается решать проблему энергоно-

сителей на основе новых подходов, в основе которых являются: во-первых, 
улучшение технологического процесса с точки зрения энергоёмкости произ-
водства; во-вторых, развитие энергосбережения; в-третьих, расширение произ-
водства энергии за счёт восстанавливающих источников. 

Энергосберегающие технологии предполагают использование энергоэф-
фективный ресурсов, дающих возможность сэкономить энергию и максимально 
эффективно использовать любые ресурсы [2]. 

Внедрение инновационных технологий в производство намного улучши-
ло бы экологическое и экономические состояние не только республики, но 
страны в целом, однако данные технологии требуют первоначальных капитало-
вложении. 
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Энергоэффективный дом - экологически чистый ресурсно-эффективный 
дом, в котором сочетается возможность как экологического, так и технологиче-
ского видов комфорта. 

Снижение потребления энергии достигается в первую очередь за счет 
уменьшения теплопотерь здания. При правильном подходе можно достичь эко-
номии в 17 раз на энергопотреблении в сравнении с домами традиционной по-
стройки. Архитектурная концепция энергоэффективного дома базируется на 
принципах: компактности, качественного и максимально эффективного утепле-
ния, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правиль-
ной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света[2]. 

Очень теплая конструкция дома, исключающая «мостики холода» во всем 
здании, что соответствует требованиям строительства энергоэффективного до-
ма. 

Из активных методов в энергоэффективном доме обязательным является 
использование системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, сол-
нечных коллекторов и теплового насоса [3]. 

Сегодня тепловые насосы и солнечные коллекторы - это надежные систе-
мы, обеспечивающие максимальный комфорт при эксплуатации, позволяющие 
находить удобные и экономичные решения, которые окупаются уже после 5 лет 
эксплуатации, поскольку экономят в среднем 80-90% средств на приготовление 
горячей воды и существенно поддерживают систему отопления круглый год. 
Использование солнечных батарей в комплексе с осветительной установкой, 
основанной на светодиодных источниках света, позволяет повысить эффектив-
ность и снизить затраты на электроэнергию и обслуживание. За счет светоди-
одного освещения и моделирования достигнута экономия в 19 раз. 

На схеме 1 представлен эффект от внедрения ресуросберегающих техно-
логий в новое строительство. 

 

 
Схема 1 

Эффект от внедрения ресурсосберегающих технологий в новое строительство 
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До 1995 года расход тепла был 100%, от внедрения теплоизоляционных 
свойств ограждающих конструкции расход тепла составил 75% экономия 25%, 
а от внедрения энергоэффективных технологий расход тепла приходится 40% 
экономия 60%[3]. 

Так же имеется альтернативная замена привычных для всех дров на пел-
леты отходы деревообрабатывающего производства, прошедшие специальную 
подготовку, это единственное настоящее сходство этих видов топлива. Но 
именно из него проистекают и все их достоинства: экологичность, чистота и 
безопасность. Изготавливаются пеллеты из перестойных лесов, вторичная пе-
реработка отходов древесины. 

Преимущества пеллет перед другими видами топлива: 
- теплота сгорания пеллет: 18 МДж/кг; 
- КПД пеллетного котла: 93-95%; 
- зольность пеллет: 0,5-3%; 
- влажность пеллет: 5-8%; 
- высокий показатель экологичности; 
- простые условия хранения. 
Пеллеты являются гораздо более современным, эффективным и перспек-

тивным топливом[2]. 
Пеллеты — результат грамотной утилизации. Сырьем для их получения 

служит материал, который уже никому не нужен и предназначается на выброс. 
Очень многие предприятия сотнями и даже тысячами тонн вырабатывают био-
логические отходы. А на дрова часто рубится живой кондиционный лес. Такое 
расходование природных ресурсов является далеко не самым разумным. 

В Республике Башкортостан очень много перестойных лесов такие райо-
ны как Гафурийский, Архангельский, Аскинский, Белебеевский, Ишимбайский, 
Аургазинский и.др.[10]. 

Заключение. Необходимо принять меры по снижению экологической 
нагрузки на окружающую среду не только за счет абсолютного снижения ис-
пользования энергоресурсов, но и за счет применения экологически чистого 
оборудования, технологический процесс которых проходит со значительным 
снижением вредных выбросов в атмосферу[8]. 

В настоящее время существует целый ряд технологий, позволяющих зна-
чительно снизить расход энергоресурсов для теплоснабжения промышленных 
предприятий и домов 

В этот процесс должно быть вовлечено большинство органов власти, все 
организации граждане. Столь масштабная проблема может эффективно решать-
ся в каждом муниципальном образовании, регионе и в целом по России только 
программными методами с четким выделением задач для каждого уровня. 
Снижение потребления энергоресурсов и увеличение мощности систем энерго-
сбережения - это взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться при 
энергетическом планировании совместно[10]. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА КАЧЕСТВО ВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В РАЙОНАХ НЕФТЕДОБЫЧИ 
ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON WATER QUALITY  

OF SURFACE WATER BODIES IN THE OIL PRODUCTION AREAS 
 
Аннотация: В настоящее время одной из составных частей государ-

ственной политики России является стратегия устойчивого развития, в которую 
важнейшим элементом входит охрана окружающей среды от негативных ан-
тропогенных воздействий. Особое внимание уделяется защите водных ресур-
сов, в формировании качества которых ключевое значение имеют реки. 

Abstract: Currently, one of the constituent parts of the Russian state policy is 
the strategy of sustainable development, which is an essential element enters the envi-
ronment from adverse human impacts. Particular attention is paid to the protection of 
water resources in the formation of quality which are of key importance of the river. 

Ключевые слова: поверхностный сток, водные объекты, атмосферные 
сточные воды, тяжелые металлы, взвешенные вещества, нефтепродукты, мони-
торинг качества поверхностных вод. 

Keywords: runoff, water bodies, atmospheric sewage, heavy metals, suspend-
ed solids, oil, surface water quality monitoring. 

 
Антропогенное загрязнение водной среды приобретает глобальные мас-

штабы, тем самым, представляя серьезную угрозу для здоровья человека в силу 
разнообразия и высоких уровней поступления в водоемы различного рода ток-
сикантов [1]. 

Охрана водных объектов на территории Российской Федерации осу-
ществляется на основании Водного Кодекса Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации принимают совме-
стимые с принципом устойчивого развития меры по сохранению водных объек-
тов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, а также по лик-
видации последствий указанных явлений. 

Реки являются приемниками промышленных и бытовых сточных вод, а 
также поверхностного стока с хозяйственно освоенных территорий [2]. 

Поверхностный сток – это любые осадки и воды свойства, которых ухуд-
шены в результате действий человека, отводимые с промышленных террито-
рий, а так же населенных пунктов в водоемы через канализационную системы 
или самотеком. 
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Мониторинг качества поверхностных вод в г.Уфе проводится рядом ор-
ганизаций, в том числе Башкирским территориальным управлением по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды в составе Росгидромета (ГУ 
«Башкирское УГМС») и Федеральным государственным учреждением по мо-
ниторингу водных объектов бассейна рек Белой и Урала (ФГУ МВО БУ) [3]. 

Одним из наиболее опасных веществ, загрязняющих среду обитания, в 
силу своих свойств и масштабов использования является нефть – то самое 
«черное золото», которое расходуется на удовлетворение более 60 % мировых 
энергетических потребностей. Нефтепродукты негативно воздействуют на поч-
венный слой, поверхностные воды и геологическую среду, в том числе и на 
подземные воды. 

Добыча нефти невозможна без потерь, без жертв и без загрязнения! В 
связи с этим возник вопрос: как добывать нефть при минимальных потерях? 
Величина потерь, предусмотренных или случайных, постоянно растет, и за-
грязнение поверхностных водных объектов, протекающих по нефтяным место-
рождениям, является предметом серьезного беспокойства. 

Нефть может попадать в воду в результате естественных её выходов в 
районах залегания. Но основные источники загрязнения связаны с человече-
ской деятельностью: нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и исполь-
зованием нефти в качестве топлива и промышленного сырья [4]. 

Цель данной работы заключается в выявлении воздействия нефтяного за-
грязнения на поверхностные водные объекты. 

Под воздействием на качество поверхностных вод подразумевается изме-
нение концентраций веществ в водных объектах. 

На разных стадиях разработки месторождения наблюдается разные виды 
загрязнения атмосферы, гидросферы, биосферы, литосферы. 

«Жизнь» отдельно взятого месторождения можно разделить на следую-
щие этапы: 

‒ поисково-разведочные работы; 
‒ оценка запасов; 
‒ период пробной эксплуатации; 
‒ пробная эксплуатация (начало бурения скважин); 
‒ период разработки; 
‒ промышленная эксплуатация; 
‒ ликвидация месторождения. 
Вода играет важную роль для нефтяного хозяйства: она используется для 

приготовления соляно-кислотных растворов при обработке скважин, для охла-
ждения потоков нефти, движущихся частей оборудования, приготовления раство-
ров реагентов, приготовления умягченной воды, промывки оборудования и т.д. 

На каждом этапе «жизненного цикла» месторождения поверхностные 
водные объекты, находящиеся непосредственно на его территории или вблизи 
него, подвергаются загрязнению. Наибольший урон водным объектам наносит-
ся во время промышленной эксплуатации месторождения, так как этот период – 
самый продолжительный по времени, в этот период происходят разбуривание 
объекта разработки, интенсивная добыча нефти [5]. 

Во время эксплуатации месторождения наблюдаются те или иные виды 
загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами, но результат 
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всегда один – они попадают в воду. Что же происходит в этом случае? При по-
падании нефти в воду начинают развиваться сложные превращения, длитель-
ность и результаты которых зависят как от свойства и состава самой нефти, так 
и от конкретной ситуации. При попадании нефти в воду одной из важных ха-
рактеристик реки является ее способность к самоочищению. 

Химические и биохимические превращения нефти на поверхности и в 
толще воды начинают проявляться не раньше, чем через сутки после ее попада-
ния туда, и носят в основном окислительный характер. Конечные продукты 
окисления (гидроперекиси, фенолы, кетоны) имеют повышенную раствори-
мость в воде и обладают высокой токсичностью. Присутствие в воде частиц 
разного рода приводит к тому, что часть нефти сорбируется на них или осажда-
ется на дно водоема. В донных осадках тяжелые фракции нефти могут сохра-
няться в течение многих месяцев и даже лет [6]. 

Химический состав природной воды зависит состава тех веществ, с кото-
рыми она соприкасалась, от условий, в которых происходили эти взаимодей-
ствия, характера питания водных объектов, от времени наступления половодья 
и других гидрологических сезонов, их продолжительности. На изменение хи-
мического состава воды рек влияют также их протяженность, наличие прито-
ков, протекание реки через водоем [2]. 

В результате деятельности нефтяной промышленности основными ком-
понентами, загрязняющими поверхностные водные объекты, могут быть преж-
де всего органические вещества и специфические вещества: 

- Общие показатели качества воды – показатели, характеризующие физи-
ческие свойства воды (запах, взвешенные вещества, мутность, прозрачность, 
цветность), состояние воды (водородный показатель, удельная электропрово-
димость, температура) и растворенные газы. 

- Органические вещества природных вод – это комплекс истинно раство-
ренных и коллоидных органических соединений. Для количественной оценки 
содержания органического вещества используются косвенные показатели, поз-
воляющие судить о суммарном его содержании. Таким показателем является 
концентрация нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ 
(АПАВ), сумма летучих фенолов (фенольный индекс), окисляемость перманга-
натная, бихроматная (ХПК – химическое потребление кислорода), биохимиче-
ское потребление кислорода за 5 дней (БПК5). 

При рассмотрении влияния нефтедобывающей промышленности наи-
больший интерес представляет загрязнение водных объектов компонентами 
нефтепродуктов [7]. Основными компонентами нефти и нефтепродуктов явля-
ются углеводороды. Содержание углеводородов в воде может быть вызвано как 
техногенными факторами, так и естественными. Как крупные водопотребители, 
предприятия нефтехимии и нефтепереработки территориально привязаны к реч-
ной сети и представляют потенциальную опасность загрязнения гидросферы [8]. 
Специфическим видом воздействия подобных предприятий на природу является 
формирование в грунтах промышленных площадок скоплений нефтяных УВ 
(линз) и их дальнейшая внутрипочвенная миграция на прилегающие территории 
– вторичные техногенные потоки. Данные образования являются объектами эко-
логического ущерба, накопленного вследствие многочисленных разливов сырья 
и готовой продукции (первичных техногенных потоков) на рельеф местности. 
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- Минеральные вещества. Главными компонентами минерального состава 
природных вод являются ионы солей соляной, серной и угольной кислот с ме-
таллами натрием, калием, магнием и кальцием. 

Присутствие нитратных ионов в природных водах связано с внутриводо-
емными процессами нитрификации аммонийных ионов в присутствии кислоро-
да под действием нитрифицирующих бактерий, атмосферными осадками (кото-
рые поглощают образующиеся при атмосферных электрических разрядов окси-
ды азота), промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами. 

Повышенное содержание нитритов указывает на усиление процессов раз-
ложения органических веществ в условиях более медленного окисления, что 
указывает на загрязнение водного объекта. Наличие нитритов (так же, как нит-
ратов) служит сигналом о возможном загрязнении источника бытовыми сточ-
ными водами. Главными процессами, направленными на понижение концен-
трации нитратов, являются потребление их фитопланктоном и бактериями, ко-
торые при недостатке используют кислород нитратов на окисление органиче-
ских веществ. 

- Специфические загрязняющие вещества. Прежде всего, представляют 
интерес те металлы, которые наиболее широко и в значительных объемах ис-
пользуются в производственной деятельности и в результате накопления во 
внешней среде представляют серьезную опасность с точки зрения их биологи-
ческой активности и токсических свойств. К ним можно отнести свинец, ртуть, 
кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьму, ванадий, марганец, 
хром, молибден и мышьяк. 

Поверхностный сток с промышленной площади предприятий имеют бо-
лее сложный состав. На качество стока существенно влияют такие условия, как 
культура производства на предприятии. Характер технологических процессов, 
организация складского хозяйства. Во многих случаях именно эти факторы 
определяют состав и концентрацию примесей в стоке [9]. 

Наличие нефтепродуктов на поверхности водоёмов и в донных отложе-
ниях приводят к уменьшению содержанию в воде растворённого кислорода и 
отравлению микроорганизмов, резкому замедлению процесса естественного 
самоочищения водоёмов [10]. 

Качество воды большинства водных объектов не отвечает нормативным 
требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных 
вод обнаруживают тенденцию увеличения числа створов с высоким уровнем 
загрязненности (более 10 ПДК) и числа случаев экстремально высокого содер-
жания (свыше 100 ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах. 

В целом при оценке антропогенного влияния на поверхностные водные 
объекты, различных гидрологических, гидрохимических и водохозяйственных 
прогнозах, нормировании антропогенных воздействий необходимо учитывать 
тот факт, что средние и малые реки отличаются друг от друга химическим со-
ставом свойств вод, так как у них разные условия формирования качества вод и 
разная способность к самоочищению. На малых реках результаты антропоген-
ной деятельности проявляются более заметно, что может привести к деграда-
ции водных экосистем. 

Мониторинг водных объектов является обязательным составляющим зве-
ном локального экологического мониторинга и осуществляется в целях свое-
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временного выявления и прогнозирования негативных процессов, влияющих на 
качество вод и состояние водных объектов. Следует отметить, что сама система 
мониторинга не включает деятельность по управлению качеством водных объ-
ектов, но является источником информации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений в природоохранной деятельности. 
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КАЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

THE QUALITY OF DRINKING WATER CONSUMED  
IN REGIONS REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация: Рассматривается качество питьевой воды в районах Респуб-

лики Башкортостан, приводятся результаты лабораторных исследований воды и 
технологические мероприятия по усовершенствованию работы водопроводных 
сооружений. 

Abstract: We consider the quality of drinking water in the regions of the Re-
public of Bashkortostan, the results of laboratory tests of water and process events 
Common performance improvement of water supply facilities. 

Ключевые слова: источник водоснабжения, водопровод, питьевая вода, 
бактериологические показатели, физико-химические показатели, превышение 
норм предельно допустимых концентраций. 

Keywords: water supply source, water pipes, drinking water, bacteriological 
indicators, physical and chemical indicators, exceeding standards limiting concentra-
tions. 

 
Проблема обеспечения населения России качественной питьевой водой 

давно вышла за пределы проблемы региональной и приобрела общегосудар-
ственное значение, требующее комплексного решения, в том числе и на зако-
нодательном уровне. 

В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 
годах», республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Республики Башкортостан в 2013-2020 годах» [1], а также госпро-
граммы «Социальное развитие села Республики Башкортостан до 2010 года» и 
ряда других постановлений – проектными организациями республики были 
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проведены исследования проб питьевой воды в муниципальных районах Рес-
публики Башкортостан. 

По результатам анализов качество воды, подаваемой из централизован-
ных систем питьевого водоснабжения, не отвечает требованиям СанПиН 
2.1.4.559-96 «Питьевая вода» по химическим показателям в 21%, по бактерио-
логическим показателям в 9% анализируемых проб. Отклонения показателей 
качества воды в процентах от количества проб по некоторым районам приведе-
но в таблице 1. 

Наибольшая доля нестандартных проб по бактериологическим показате-
лям отмечается в Бураевском, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, 
Калтасинском, Кигинском, Куюргазинском, Нуримановском, Федоровском, 
Чекмагушевском районах. Доля нестандартных проб воды из питьевых водо-
проводов по бактериологическим показателям превышает среднюю по респуб-
лике в даных районах более, чем вдвое (таблица 2). 

 

Таблица 1   Отклонение показателей качества воды от нормативных  
показателей СанПиН 2.1.4.559-96 в процентах от количества проб 

№ 
п/п 

Районы 

% нестандартных проб воды 
источники водопроводная вода 

микробиоло-
гические 

санхимиче-
ские 

микробиоло-
гические 

санхимиче-
ские 

1 Бураевский 12,0 54,8 12,04 - 
2 Бурзянский 9 - 21,7 - 
3 Дуванский 36,5 12,2 26,4 13,8 
4 Зилаирский - - 30,2 - 
5 Иглинский 8,3 39,1 15,4 15,2 
6 Калтасинский 27,6 - 22,7 - 
7 Кигинский - - 16,6 - 
8 Куюргазинский 9,1 - 13,6 27,8 

 

Таблица 2   Нестандартные пробы по бактериологическим показателям воды  
из питьевых водопроводов и уровни инфекционной заболеваемости населения 

№ 
п/п 

Населенный пункт 

Нестандартные 
пробы по бакте-
риологическим 
показателям 

Ранги 
По инфекционной заболеваемости населения

Гепатит 
А 

Сумма ки-
шечных 
инфекций 

Сумма ки-
шечных ин-
фекций у де-
тей до 14 лет 

Бактер. 
дизентерия 
у детей 

1 Архангельский 3 1 2 2 0 
2 Благовещенский - 2 1 1 0 
3 Бурзянский 5 3 0 0 0 
4 Гафурийский 2 0 0 0 5 
5 Дюртюлинский - 0 5 5 0 
6 Ермекеевский 0 0 4 5 5 
7 Зилаирский 5 2 1 1 2 
8 Калтасинский 5 0 2 2 4 
9 Кушнаренковский 0 0 5 5 0 
10 Нуримановский 5 0 5 5 0 
11 Салаватский 2 0 1 2 3 
12 Федоровский 5 2 3 2 1 

369



Инфекционная заболеваемость населения наиболее высока в Белокатай-
ском, Туймазинском, Кигинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Нурима-
новском, Хайбуллинском районах [2]. 

Примечание. Ранги по микробиологическим показателям воды и инфек-
ционной заболеваемости населения по уровню превышения над средним пока-
зателем по республике: 1>20%; 2>40%; 3>60%; 4>80%; 5>100%. 

Наличие нестандартных проб воды из водопровода по санитарно-хими-
ческим показателям отмечается практически во всех районах республики. 

Повышенная жесткость характерна для водопроводов в ряде районов [3], 
а в ряде подземных источников характерно присутствие железа (Fe) и марганца 
(Mn) (таблица 3). 

 
Таблица 3   Критерии неблагополучия питьевого водопотребления 

Районы  
республики 

Приоритетные  
загрязнения 

Опасность для здоровья Техно-
логия 
очистки 
воды 

в связи  
с хим. соста-
вом воды 

в связи с микроб-
ным загрязнением 

воды 
Альшеевский Жесткость, Fe, Mn + - В 
Аскинский Жесткость + - В 
Аургазинский Жесткость, Fe, мутность + - В 
Баймакский Жесткость + + В 
Бижбулякский Нитраты + - В 
Благоварский жесткость + - В 
Буздякский жесткость + - В 
Бураевский Жесткость, Fe + - В 
Гафурийский Жесткость + - В 
Давлекановский Жесткость, Fe, Mn + - В 
Дуванский Жесткость + - В 
Дюртюлинский Жесткость, Fe, Mn, Ca + + В 
Ермекеевский нитраты + + В 
Иглинский Жесткость, Fe + - В 
Илишевский Жесткость + - В 
Краснокамский Жесткость, Fe, Mn + - В 
Кушнаренковский Жесткость, Fe + + В 
Мечетлинский Жесткость + - В 
Мишкинский Жесткость + - В 
Нуримановский Жесткость + + В 
Стерлибашевский Жесткость + - В 
Стерлитамакский Жесткость, мутность, железо + - В 
Татышлинский Жесткость + - В 
Туймазинский Жесткость, Fe + - В 
Уфимский Жесткость, Fe + - В 
Учалинский Жесткость,Mn + - В 
Чишминский Жесткость, Fe, Mn + - В 
Шаранский жесткость + - В 
Янаульский Жесткость, Fe,нитраты + - В 

 

Примечания: В ‒ очистка и обеззараживание. 
 
Негативные последствия высокого содержания в воде железа и марганца, 

часто встречаемых в питьевой воде районов республики, общеизвестны: изме-
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нение морфологического состава крови, потеря ценных микроэлементов, жел-
тизна кожных покровов, учащение кишечных расстройств, ухудшение памяти; 
проблемы щитовидной железы. Общая заболеваемость населения, согласно 
российским статистическим данным, в 1,5 - 5 раз выше в экологически небла-
гополучных регионах, чем в относительно мало затронутых хозяйственной дея-
тельностью территориях. Уровни загрязнения атмосферного воздуха, поверх-
ностных водоемов, почв и земель, количество накопленных отходов производ-
ства здесь весьма высоки [4,5]. 

Так в Уфимском районе, расположенном в непосредственной близости к 
крупнейшему промышленному центру республики, отмечается повышенное 
содержание в воде солей жесткости, нитратов, сульфатов, марганца и железа 
(5ПДК). По результатам анализов воды в п.Миловка (индивидуальное водо-
снабжение, 2015 г), взятой с глубины 24 м, содержание железа превышает нор-
мативные показатели в 26,4 раз, марганца - в 16 раз, жесткость находится в 
верхнем пределе нормы (10). Вода обладает характерным запахом, мутная – 
превышение нормы почти в 10 раз. В п. Дмитриевка (2001 г), содержание желе-
за составляет 0,47 г/дм3, а магния - 36,5 мг/дм3, жесткость воды - от 8 до 13,4 
мгэкв/л, содержание хлоридов имеет тенденцию роста. Очевидно, что проблема 
с качеством питьевой воды в Уфимском районе стоит довольно остро. Это объ-
ясняется не только развитостью индустрии региона, а также постоянно увели-
чивающейся плотностью индивидуальной застройки и, как следствие, ростом 
числа водопотребителей, наличием значительного количества как действую-
щих, так и ликвидируемых нефтяных скважин в районе (8 месторождений 
нефти) и.т.д. [6]. 

Низкое качество воды, использование в водоподготовке технически и мо-
рально устаревших технологий [7] и сооружений, изношенность водозаборных 
сооружений и разводящих сетей помимо опасности для здоровья водопотреби-
телей [8] влечет за собой значительные финансовые потери. В зависимости от 
характера проблемы качества питьевой воды в районах республики применяют-
ся следующие технологические решения по очистке: обеззараживание, очистка, 
очистка и обеззараживание (таблица 3). 

По России техническое состояние разводящих сетей водоснабжения от 40 
до 80% нуждаются в замене [9]. В большинстве случаев региональные и муни-
ципальные программы модернизации и нового строительства водопроводных и 
канализационных сетей не реализуются из-за отсутствия средств бюджетного 
финансирования и отсутствия средств у Водоканалов, финансовых средств ко-
торых хватает только лишь на поддержание систем водопроводно-канализа-
ционного хозяйства в рабочем состоянии. 

Объем вложений в полную реконструкцию водоснабжения республики с 
созданием необходимых производств, по оценкам экспертов, может составить 
от 15 до 20 млрд. рублей, на это потребуется от 5 до 7 лет. Одним из первых 
шагов в этом направлении должна стать замена стальных труб на полимерные, 
более экологичные и долговечные. В системе водоподготовки актуальным счи-
тается вопрос о замене кварцевого песка в установках водоочистки на новый 
диатомитовый сорбент — ОДМ-2Ф. Во многих странах мира он успешно при-
меняется как наиболее эффективный, не только улучшающий качество воды, но 
и удешевляющий затраты на водоподготовку. 
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  
МЕТОДОМ РЕАГЕНТНОГО КАПСУЛИРОВАНИЯ 

OILY WASTE TREATMENT  
METHOD REAGENT ENCAPSULATION 

 
Аннотация: В статье рассмотрен химический метод утилизации нефтесо-

держащих отходов с помошью реагентного капсулирования. 
Summary: The article describes chemical disposal of oily wastes method rea-

gent encapsulation. 
Ключевые слова: реагентное капсулирование, химический метод, нефте-

шлам, переработка отходов, обезвреживание. 
Keywords: reagent encapsulation, chemical method, sludge, waste treatment 

and disposal. 
 
Нефтегазодобывающая отрасль — одна из самых экологически опасных 

отраслей хозяйствования. Она отличается большой землеемкостью, значитель-
ной загрязняющей способностью, высокой взрыво- и пожароопасностью про-
мышленных объектов. Химические реагенты, применяемые при бурении сква-
жин, добыче и подготовке нефти, а также добываемые углеводороды и примеси 
к ним являются вредными веществами для почвы, растительного и животного 
мира, а также для человека [1]. Россия является одной из ведущих нефтегазодо-
бывающих стран мира по объему добычи и переработки углеводородного сы-
рья. Актуальность решения проблемы утилизации нефтесодержащих отходов 
обусловлена значительным количеством накопленных и ежегодно образую-
щихся отходов, их негативным воздействием на окружающую среду. 

Одной из наиболее распространенных технологии обезвреживания шла-
мов (помимо захоронения, которое не решает экологической проблемы) являет-
ся сжигание. Этот метод универсален: шлам не требует предварительной под-
готовки, то есть выделения из него растений, камней, мусора, нефтепродуктов. 
Объем переработанного продукта (золы) в десятки раз меньше объема исходно-
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го шлама. Но при сжигании в атмосферу выделяется большое количество вред-
ных газов, требующих очистки. Кроме того, как правило, влажность шламов 
очень высока, поэтому для их сжигания нужно большое количество энергии, 
т.е. сжигание – весьма дорогой процесс. Предложение альтернативных методов 
переработки и обезвреживания шламов на уровне публикаций и исследований 
нарастает с каждым годом. Предлагаются биологические методы, подразуме-
вающие внесение бактерий, культур грибов, растений в загрязненную почву, 
позволяющие обеспечить наиболее полную очистку шламов от нефтепродук-
тов, но этот процесс длительный и требует обеспечения определенных условий 
– температуры, влажности и др. 

Механические методы – отмыв шлама, разделение, сепарирование и др. – 
трудно реализовать в связи с многообразием свойств перерабатываемого сырья, 
его неоднородность и нестабильность очень негативно сказываются на эффек-
тивной работе оборудования и вообще на его работоспособности. Так, шлам, 
взятый из разных частей одного шламового амбара, может иметь совершенно 
отличный состав: влажность и содержание углеводородов могут доходить до 
70% и более, содержание механических примесей различного происхождения с 
размерами от 5 до 500 мм – до 80% (камни, ветки, мусор) [2]. 

Химические методы (обработка реагентами) обеспечивают получение из 
отходов товарной продукции, например строительных материалов. С этой точ-
ки зрения одна из наиболее эффективных технологий – реагентное капсулиро-
вание [3]. 

Этот метод обезвреживания нефтесодержащих отходов основан на свой-
ствах минеральных сорбентов (негашеная известь) при гашении превращаться в 
объемное вяжущее вещество с высокой абсорбционной способностью для вы-
сокомолекулярных веществ, и в частности, для углеводородов нефти. В процес-
се гашения удельная поверхность увеличивается в 15-30 раз. 

Процесс гашения сопровождается выделением большого количества тепла: 
СаО + Н20 = Са(ОН)2 +1164 кДж/кг СаО. 

В результате процесса гашения известь смачивается водой, что приводит 
к резкому сокращению или устранению ее абсорбционной способности. Для 
придания гидрофобизирующих свойств в процессе гашения вводят специаль-
ные вещества-модификаторы. В качестве модификаторов используют поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) - стеариновую или пальмитиновую кислоту, 
диизооктилсульфосукцинат натрия, парафиновое масло, нонилфенолтетрагли-
колевый эфир, стиральные порошки и др. 

В качестве модификаторов целесообразно использовать модификаторы 
органического происхождения, обладающих высокой селективностью при аб-
сорбции, как, например различные красители, кубовые остатки и др. Хорошим 
модификатором являются жиросодержащие отходы кожевенного производства, 
мясокомбинатов, маслосырозаводов [6]. 

Животный жир представляет собой смесь высших жирных кислот - стеа-
риновой, пальмитиновой и олеиновой, образующих эфирную связь с много-
атомным спиртом-глицерином. При взаимодействии с кальцием образуются 
нерастворимые в воде соли: 
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2CH3(CH2)14COOH+CaO = 2СН3(СН2)14Са+2Н20, 
пальмитиновая кислота пальмитат кальция 

2СH3(СH2) 16СООН +СаО = 2CH3(CH2)16Ca +2Н20, 
стеариновая кислота стеараткальция 

2СН3(СН2)18СООН +СаО = 2СH3(СH2)18Ca +2Н20. 
олеиновая кислота олеаткальция 

Рассмотрим данную технологию на примере использования препарата 
"Эконафт". Препарат выпускается Курским Институтом экологической без-
опасности («ИНСТЭБ») по ТУ 5744-001-11085815-2005. Он может быть ис-
пользован для обезвреживания пастообразных и жидких нефтесодержащих от-
ходов: отработанных масел, эмульсий, масло и нефтесодержащих шламов, кис-
лых гудронов, отходов лаков, красок и др., а также для очистки и рекультива-
ции площадей разлива нефтепродуктов, ликвидации нефтяных загрязнений при 
авариях нефтепродуктопроводов, нефтезагрязненных почв и др. «Эконафт» со-
стоит из следующих компонентов: негашеная известь, ГОСТ 9179-77 "Известь 
строительная", содержание в препарате 99,6-97,0% по массе; модификатор, со-
держание в препарате 0,4-3% по массе. 

Данный модификатор - полный эфир глицерина высших жирных кислот - 
триглицерид. При смешении с известью, глицерид образует с поверхностью 
минерального сорбента прочную химическую связь, что приводит к образова-
нию соединения - триглицерида кальция и активации поверхности для после-
дующего гидрофобного взаимодействия с углеводородами нефти. 

Процесс солеобразования протекает практически полностью. Получаемые 
соли придают гидрофобность и прочность гранул продукту реакции препарата 
с углеводородами. 

Таким образом, сущность химического способа обезвреживания заключа-
ется в обработке отхода негашеной известью с добавкой модификатора путем 
перемешивания в соотношении отходы: реагент (1:1-2). При этом оксид щелоч-
ноземельного металла образует с водой гидрооксид, в результате чего нефте-
продукты равномерно абсорбируются с получением сухого, стойкого при хра-
нении порошкообразного вещества, состоящего из мельчайших гранул, пред-
ставляющих собой мельчайшие частицы нефтемаслоотходов, заключенные в 
известковые оболочки - капсулы, которые равномерно распределены в массе 
продукта [9]. 

Продуктом утилизации нефтесодержащих отходов является материал, 
представляющий собой капсулированный, гидрофобный, практически нерас-
творимый в воде, морозостойкий, непроницаемый порошок, по ТУ 5716-004-
11085815-2000 "Порошок минеральный "ПУН". 

Показатели свойств порошка минерального "ПУН" приведены в таблице 1. 
Продукт утилизации ПУН, по заключению «РосДорНИИ», может исполь-

зоваться в качестве минеральной добавки для приготовления асфальтобетонных 
смесей по ГОСТ 9128, а также в качестве инертного и гидрофобного материала 
в конструкциях дорожных одежд (гидро- и теплоизоляционных слоев) для до-
рог не выше II категории и для устройства земляного полотна в качестве ниж-
них слоев оснований местных дорог, а также устройства площадок для стоянок 
техник, строительства внутриплошадных дорог, очистных сооружений и др. 
Другим направлением использования препарата является использование по-
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рошка ПУН в качестве инертного грунта при захоронении отходов на полиго-
нах ТБО, а так же для рекультивации карьеров, полигонов отходов. 

 

Таблица 1   Показатели свойств порошка минерального "ПУН" 
№ Наименование показателей Норма
1 Зерновой (гранулометрический) состав для порошка,% по массе: 

мельче 1,25 мм 
мельче 0,315мм 
мельче 0,071 мм 

 
90 
80 
60 

2 Пористость, % 45 
3 Битумоемкость, г 100
4 Гидрофобность гидрофобный
5 Удельный вес, т/си 0,41-2,5
6 Насыпной вес, г/см2 450-2500
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
METHODS OF AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL DESIGNING 

 
Аннотация: В статье приводится состав организационно-технологичес-

кой документации, автоматизированное получение решений производства ра-
бот с использованием программного комплекса» ГЕКТОР: Проектировщик-
Строитель». 

Abstract: The article gives the composition of organizational-technological 
documentation, automated obtaining solutions of manufacture of works with use of a 
program complex" HECTOR: Designer-Builder". 

Ключевые слова: технология производства работ, разработка ПОС и 
ППР, автоматизированное решение, программный комплекс, организационно-
технологическая документация. 

Keywords: production technology of works, preparation of PCM and PMW, 
automated solution, program complex, organizational-technological documentation. 

 
Введение. На этапе подготовки к строительству крайне важно грамотно и 

точно составить всю организационно-технологическую документацию, в том 
числе и проект производства работ. Новые информационные технологии позво-
ляют автоматизировать и заметно облегчить, и ускорить данный вид работ. 

Цель исследования. Оценка и анализ возможностей автоматизированно-
го способа получения документации по технологии производства работ с по-
мощью программного комплекса. 

Методика исследования. Проведен обзор задач выполняемых с исполь-
зованием полнофункционального программного комплекса для создания проек-
та производства работ. 

Результаты исследований. Организационно-технологическая докумен-
тация (ОТД) состоит из проекта организации строительства (ПОС) и проекта 
производства работ (ППР), состав и содержание которых должны соответство-
вать нормативным требованиям [1, 2]. 
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В системе организационно-технологической подготовки строительных 
работ ППР является основным документом. Проект регламентирует производ-
ство работ для конкретного здания (сооружения) в соответствии с технологиче-
скими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и 
качеству работ. Устанавливает порядок инженерного оборудования и обустрой-
ства строительной площадки. Обеспечивает моделирование строительного про-
цесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки 
строительства. 

На состав и содержание ППР влияют особенности организации проекти-
рования и строительства, связанные с условиями застройки, видами и специфи-
кой строительных работ. 

Составление ППР - процесс небыстрый и трудоемкий, требующий высо-
кой квалификации специалистов, которые над ним работают. Облегчить разра-
ботку ППР, повысить его качество и сократить сроки разработки можно на ос-
нове применения современных информационных технологий. Одной из таких 
технологий является программный комплекс «ГЕКТОР: Проектировщик-
Строитель». [2, 3]. 

Программа обеспечивает автоматизированное получение решений [4] 
(документации) по технологии производства работ и организации строитель-
ства как в целом на объекте, так и на отдельные, технологически сложные ра-
боты. Программа по существу является базой данных по методологии создания 
проекта производства работ на строительной площадке. 

ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель предлагает полнофункциональный 
комплекс для разработки ПОС и ППР на любые объекты. Он структурирован в 
соответствии со СНиП, т.е. по представленному в СНиП списку видов строи-
тельно-монтажных работ (СМР). Эти виды СМР для данного глобального раз-
дела являются следующим уровнем структуризации программного комплекса. 
По каждому разделу ПОС и ППР приводятся нормативно-методические доку-
менты, излагаются требования к исходной информации для проектирования. В 
программном комплексе "Гектор: Проектировщик-строитель" в настоящее вре-
мя полностью автоматизировано решение следующих проектных задач: 

1) Выбор грузоподъемного крана по параметрам груза и высоте его 
подъема, вычерчивание кранов, подъемников, трубоукладчиков, строительных 
люлек в плане и разрезе, вычерчивание для кранов и трубоукладчиков графиков 
грузоподъемных характеристик; 

2) Выполнение котлованов и траншей с колодцами на рельефе и с верти-
кальной планировкой, построение разрезов, подбор землеройной техники, вы-
черчивание таблицы объемов земляных работ и колонок грунтов, раскладка 
труб в траншеях, расчет обратной засыпки, подбор шпунтового крепления 
траншей; 

3) Расчет и вычерчивание бытового городка с автоматическим формиро-
ванием раздела пояснительной записки с результатами и обоснованием расчета; 

4) Расчет необходимых складских площадей с использованием базы 
данных норм складирования с автоматическим формированием раздела пояс-
нительной записки, вставка в чертеж схем складирования из графической базы 
данных; 
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5) Вычерчивание внутриплощадочных временных дорог с нормативны-
ми параметрами радиусов закругления и уширения в пределах кривых, оформ-
ление пересечений и разгрузочных площадок, расчет площади дорог и количе-
ства расходных материалов, необходимых для выполнения дорог с использова-
нием параметрической базы данных, вставка в чертеж схемы типового устрой-
ства дороги из графической базы данных; 

6) Расчет водопонижения – реализованы все 12 (двенадцать) схем водо-
понижения установившегося режима, приведенные в СНИП 2.06.14-85 "Защита 
горных выработок от подземных и поверхностных вод" с расчетом всех моде-
лей приведенного радиуса и радиуса депрессии; 

7) Подбор и вычерчивание схем строповок грузов с использованием 
графической базы данных (150 элементов), автоматическое формирование и 
вычерчивание таблиц грузов и грузозахватных приспособлений; 

8) Расчет временного водоснабжения, электроснабжения и потребления 
топлива с использованием обширных параметрических баз данных, с автомати-
ческим формированием соответствующих разделов пояснительной записки; 

9) Расчет электропрогрева бетона включает базы данных различных па-
раметров процесса, справочник оборудования и библиотеку технологических 
карт [5, 6]. В этот же список внесены такие важные разделы организационно-
технологической документации, как охрана окружающей среды, пожарная без-
опасность, гигиена труда и безопасная работа грузоподъемными кранами. 

Несомненными эксплуатационными достижениями [7, 10] программы яв-
ляются: стандартизация и структурирование большого количества задач орга-
низационно-технологического характера по функционально-целевому признаку 
в сочетании с программным обеспечением для их автоматизированного реше-
ния; высокая степень автоматизации, что, исключает необходимость привлече-
ния к проектированию уникальных специалистов с большим опытом работы; 
формирование и постоянное пополнение банка нормативных данных, справоч-
ных и методических сведений с ориентировкой на решение конкретных целе-
вых задач. 

Таким образом, главным условием успешного выполнения инженерных 
работ [8, 9, 10] на нефтегазовом предприятии является наличие специализиро-
ванных инструментов, позволяющих сократить срок выполнения инженерных 
работ, повысить их качество, а также качество выходной документации, что и 
осуществляется посредством САПР. Преимуществами программы "ГЕКТОР: 
Проектировщик-Строитель" являются стандартизация и структурирование 
множества задач организационно-технологического характера по функцио-
нально-целевому признаку в сочетании с программным обеспечением для их 
автоматизированного решения. 

Вывод. Предложено автоматизированное решение многочисленного ко-
личества задач организационно-технологической документации, выявлены экс-
плуатационные преимуществами программного комплекса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ АРИЙНОГО РАЗЛИВА 

НЕФТИ НА ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
APPLICATION OF GIS SYSTEMS FOR THE ANALYSIS OF POSSIBLE 
CONSEQUENCES ARIYNOGO OIL SPILL ON PIPELINE TRANSPORT 

 
Аннотация: Одним из часто встречающихся видов техногенных чрезвы-

чайных ситуаций на территории России является разлив нефти при авариях на 
трубопроводном транспорте. В любой точке линейной части нефтепровода мо-
жет произойти аварийный разлив, вследствие чего нефть растечется по суше и 
затем, в силу особенностей рельефа, попадает в реки [1]. 

Abstract: One of the most common types of man-made disasters on the territo-
ry of Russia is the oil spill in case of accidents on the pipeline transport. At any point 
in the linear part of oil spill emergency can occur as a result of oil will spread on the 
land, and then, because of the nature of the relief, it falls into the river. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, углеводороды, трубопровод-
ный транспорт, население, объекты жизнеобеспечения, объекты производ-
ственной и социальной сферы, объекты окружающей среды 

Keywords: oil, petroleum products, hydrocarbons, pipeline transport, popula-
tion, critical infrastructure, industrial and social sphere, environmental facilities. 

 
Прогресс общества идет за счет природы, люди удовлетворяют свои по-

требности, получая из природной среды необходимые ресурсы. Экологические 
проблемы неизбежны в ограниченном пространстве и в условиях ограниченно-
го запаса ресурсов. Добыча, транспортировка и переработка нефти сопряжены с 
загрязнением окружающей среды (воды, почвы, воздуха). Проблема рацио-
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нального использования и охраны окружающей среды - одна из важнейших 
проблем нефтедобывающей промышленности. В настоящее время актуальным 
является вопрос об уменьшении экологического ущерба, наносимого природ-
ной среде нефтяными объектами [2]. 

Невозможно заранее предугадать точное место, время и масштабы разли-
вов нефти, однако применение ГИС-технологий для решения задач прогнози-
рования возможных разливов нефти и оценки воздействия этих разливов на 
население и прилегающие территории позволяет заблаговременно принять ме-
ры по снижению рисков и обеспечению безопасности населения и территорий. 

Для планирования действий по предотвращению и ликвидации возмож-
ных аварийных разливов нефти необходимо уметь прогнозировать их послед-
ствия: возможные маршруты (пути) стекания и места скопления нефти, воздей-
ствие нефти на природные объекты (реки, озера, леса и др.) [3], население (ко-
лодцы с питьевой водой, пастбища, сельскохозяйственные угодья и др.) [4]. 
Основные объекты, на которые могут воздействовать аварийные разливы 
нефти, а также виды этих воздействий, следующие: 

Население. Результатом аварийного разлива нефти является неблагопри-
ятное воздействие на здоровье людей. Вредным для человека является попада-
ние в организм нефти и предметов ее разложения через воздух и воду, а также в 
результате потребления животной и растительной пищи, непосредственно кон-
тактировавшей с нефтью. Важным фактором также является ущерб, нанесен-
ный личному имуществу. 

Объекты жизнеобеспечения – это инженерные сооружения (источники 
водоснабжения, отопления), автомобильные и железные дороги, речные пере-
правы и речной транспорт, электроснабжение, зоны рекреации (пляжи, курор-
ты). Неисправности транспортных путей, инженерных коммуникаций, линий 
электропередач, тепло- и электростанций нарушает нормальное функциониро-
вание системы социальной инфраструктуры жизнеобеспечения [5]. 

Объекты производственной и социальной сферы – это ведение сельского 
хозяйства, рыбоводство, животноводство, растениеводство. Загрязнение сель-
скохозяйственных угодий влечет за собой деградацию плодородного слоя зем-
ли, в результате земельный участок становится непригодным для использова-
ния или требует значительных усилий для его восстановления. Возможны вос-
пламенения нефти, растекшейся на большой территории. 

Объекты окружающей среды. Важным объектом воздействия аварийного 
разлива нефти является окружающая природная среда: атмосферный воздух, по-
верхностные и подземные воды, почва, растительность, животный мир, особо 
охраняемые территории (заповедники, памятники природы, заказники и др.) [6]. 

Ежегодно в бассейны рек и водоемы попадает сотни тысяч тонн нефти, в ре-
зультате чего на воде образуется тонкая пленка, препятствующая газообмену [7]. 

Нефть, разлитая непосредственно на земле испаряется, подвергается 
окислению и воздействию микробов, может загрязнять грунтовые воды [8]. По-
падая в организм нефть, вызывает желудочно-кишечные кровотечения, почеч-
ную недостаточность, интоксикацию печени, нарушение кровного давления. 

Влияние разливов нефти на основные местные виды растений может про-
должаться от нескольких недель до 5 лет в зависимости от типа нефти, обстоя-
тельств разлива и биологических видов, подвергшихся воздействию. 
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При изучении судьбы органических компонентов нефти при переходе от 
одних представителей фауны к другим обнаружено, что углеводороды не 
только весьма стабильны при движении по цепочке животных, но и могут 
накапливаться в организме некоторых из них, являющихся продуктами пита-
ния, и оказаться небезразличными для человека. 

Нефтяное загрязнение относится к стойким - время распада порядка 5 лет. 
Как вредное вещество для водных объектов нефть относится к «умеренно-
опасным» (4 класс опасности). Нефть в почве распространяется вглубь и вширь, 
проникая в поры между частицами грунта. Концентрация нефти редко снижа-
ется с продвижением в глубину от одного почвенного горизонта к другому, по-
этому наибольшее влияние загрязнения испытывают лесные травы, всходы и 
подрост древесных пород. Наземные и почвенные животные испытывают пря-
мое и косвенное влияние от воздействия нефтепромысловых объектов обу-
стройства нефтяного месторождения. Загрязнение почв нефтепродуктами и за-
соление приводит к нарушению среды обитания этих животных [2]. 

При решении задач для анализа последствий разливов нефти на различ-
ные объекты наиболее удобным инструментом являются геоинформационные 
системы, которые позволяют моделировать последствия аварийных ситуаций и 
оценивать экологический и экономический ущерб. Процесс моделирования 
можно разделить на два этапа[9]: 

1 Построение трехмерной модели местности в коридоре прохождения 
нефтепровода. 

2 Определение маршрута стекания нефти, который рассматривается для 
двух основных случаев: по рельефу местности и по водной поверхности. 

 

 
 

Рисунок 1  
Трехмерная модель местности 

 

Итак, применение геоинформационных систем для анализа последствий 
аварийного разлива нефти на трубопроводном транспорте является основной 
для оценки и расчета вредного воздействия на население и территорию, а также 
планирования мероприятий по ликвидации последствий этого разлива: утили-
зации разлившейся нефти и почвы, расчета сил и средств для этих работ. ГИС-
технологии позволяют также оптимизировать и отображать в картографической 
форме маршруты выдвижения сил и средств, места складирования и утилиза-
ции, схем оповещения и связи для локализации и ликвидации последствий ава-
рийных разливов нефти. 
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Одним из наиболее перспективных путей ограждения среды от загрязне-
ния является создание комплексной автоматизации процессов добычи, транспор-
та и хранения нефти [10]. Использование нефти и нефтепродуктов должно быть 
весьма аккуратным, продуманным и дозированным. Нефть требует к себе внима-
тельного отношения. В связи с этим предлагаются следующие мероприятия: 

1. Для уменьшения воздействия на водотоки при строительстве трубо-
проводов предусматривать минимально необходимое количество пересечений с 
водными преградами [11]. 

2. Не допускать межпластовых глубинных перетоков вдоль ствола сква-
жины. 

3. Осуществлять систематический контроль герметичности труб и со-
стояния обваловок вокруг нефтепромысловых объектов. 

4. Не допускать разливов нефти вокруг скважин и загрязнения приустье-
вой зоны. 

5. Проводить анализ качества пресных вод согласно утвержденным гра-
фикам в соответствии с инструкцией по контролю качества пресных вод. 

6. По мере выхода нефтепромыслового объекта из эксплуатации произ-
вести рекультивацию занимаемых земель. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГО г. УФА 

RESTRICTION OF TURNOVER ABILITY OF THE LAND PLOTS  
IN THE CITY DISTRICT THE CITY OF UFA 

 
Аннотация: Рассмотрен земельный участок как объект гражданско-

правового оборота и ограничение оборотоспособности земельных участков, 
расположенных в зоне санитарной охраны водных объектов, используемых для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
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Abstract: The article presents land plot as object of a civil turn and restriction 
of turnover ability of the land plots located in a zone of sanitary protection of the wa-
ter objects used for drinking and economic and household water supply. 

Ключевые слова: Земельные участки, ограничение оборотоспособности 
земельных участков, зона санитарной охраны водных объектов 

Keywords: Land plots, restriction of turnover ability of the land plots, zone of 
sanitary protection of water objects. 

 
Вовлечению земельных участков в гражданско-правовой оборот предше-

ствует процедура осуществления государственного кадастрового учета, когда в 
базу данных государственного кадастра недвижимости вносятся уникальные и 
дополнительные характеристики образуемого земельного участка и присваива-
ется кадастровый номер. После процедуры постановки на государственный ка-
дастровый учет, согласно ст. 6 Земельного кодекса РФ, земельный участок ста-
новится недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверх-
ности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-
дуально определенной вещи. 

Согласно действующему законодательству и сложившейся системе прав 
на объекты недвижимости, земельные участки могут предоставляться на опре-
деленном виде права заинтересованному лицу. Совокупность правомочий вла-
дения, пользования и распоряжения земельным участком представляет право 
собственности на данный земельный участок. 

Попадая в оборот, земельный участок становится объектом гражданских 
прав. Согласно положениям Земельного и Гражданского кодексов РФ, суще-
ствуют ограничения оборотоспособности земельных участков, как объектов 
гражданских прав. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную собственность. Объекты, ограниченные в 
обороте, это те правовой режим которых предусматривает какие-либо изъятия из 
общего правила о свободном обороте, но не запрещает их оборот полностью [5]. 

В ст. 27 ЗК РФ имеется перечень земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и ограниченных в обороте. 

Данной статьей рассмотрим ограничение оборотоспособности земельных 
участков, указанных в п.14 ст.27 ЗК РФ – тех, что расположены в первом и вто-
ром поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Централизованное обеспечение ГО г. Уфа (населения и промышленных 
предприятий) водой питьевого качества осуществляется из 7 водозаборов на 
реке Уфа (Караидель) [10,11]. Согласно ст. 43 Водного кодекса РФ, для водных 
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законо-
дательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зо-
нах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строи-
тельства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначе-
ния запрещаются или ограничиваются. 
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В соответствии со ст. 65 ВК РФ, водоохранными зонами являются терри-
тории, прилегающие к водному объекту и на которых устанавливается специ-
альный режим осуществления деятельности в целях предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод. В 
границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности. 

Границы зон санитарной охраны водных объектов, используемых для пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов) определены 
проектом «Санитарно-топографическое обследование зоны санитарной охраны 
водопроводных сооружений и источников водоснабжения г. Уфы», разработан-
ным институтом «Коммунводоканалпроект» в 1994 г. по заказу МУП «Уфаво-
доканал», которым определены границы зоны санитарной охраны первого, вто-
рого поясов источника водоснабжения г.Уфы. 

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
боковые границы второго пояса зон санитарной охраны должны быть располо-
жены на расстоянии не менее 500 м от уреза воды при летне-осенней межени 
при равнинном рельефе местности; при гористом рельефе местности - до вер-
шины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не 
менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м - при крутом [2]. 

Параметры зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Уфы 
учтены в проекте водоохранных зон г. Уфы, разработанным институтом 
Нефтехимпереработки РБ. Проект водоохранных зон рек и водоемов на терри-
тории г.Уфы утвержден постановлением главы Администрации ГО г. Уфа РБ 
№ 5129 от 21.08.2008г.[9]. 

Данные указанного проекта положены в основу схемы границ зон с осо-
быми условиями использования территорий по санитарно-гигиеническим тре-
бованиям – это зоны охраны водных объектов, используемых дня целей питье-
вого и хозяйственно-бытового обслуживания (водозаборов)). Границы зон с 
особыми условиями использования территорий отражены в составе Правил 
землепользования и застройки ГО г. Уфа РБ [10]. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» сведения о зонах с особыми условиями 
использования территорий вносятся в государственный кадастр недвижимости 
с указанием индивидуальных обозначений, описания местоположения границ 
таких зон и ограничений использования объектов недвижимости в пределах та-
ких зон. Внесение сведений осуществляется в порядке информационного взаи-
модействия при ведении государственного кадастра недвижимости согласно ст. 
15 ФЗ «О ГКН» № 221 от 24.07.2007 года [6,7]. 

В данном случае от органа местного самоуправления в орган кадастрово-
го учета поступают сведения об установлении или изменении границ зоны с 
особыми условиями использования территорий. Имеющаяся запись в государ-
ственном кадастре недвижимости о вхождении земельного участка в первый 
или второй пояс зон санитарной охраны водных объектов, является актуальным 
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и юридически значимым государственным актом регистрации государственным 
органом существующего ограничения, в связи с чем земельный участок являет-
ся ограниченным в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в обороте, не предоставляются в частную собственность. 

В имеющейся практике с данными обстоятельствами наиболее часто 
сталкиваются граждане, имеющие земельные участки в садовых товарище-
ствах, однако право собственности не оформившие. До июля 2014 г. земельные 
участки, попадающие под указанное ограничение, в собственность еще предо-
ставлялись, но после, граждан, испрашивающих земельные участки, входящие 
в первый и второй пояс зон санитарной охраны водных объектов, используе-
мых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в собствен-
ность, в конечном итоге ожидает обоснованный, в соответствии с установлен-
ным законодательством, отказ. В таком случае, заинтересованное лицо имеет 
возможность оформить свое право на земельный участок путем заключения до-
говора аренды и продолжать пользование. Данная норма действует и для граж-
дан, зарегистрированных и проживающих на садовых участках [3,4]. 

В случаях, когда гражданин оформляет право аренды на земельный уча-
сток для завершения строительства индивидуального жилого дома, завершает 
строительство и заявляет на него право собственности, но земельный участок 
попадает в ограничение, согласно ст. 271 ГК РФ, собственник здания также 
имеет право пользования земельным участком. 
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