
№ 1, 2014 1Вестник Курганской ГСХАМинистерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т. С. Мальцева»

ВЕСТНИК 
Курганской ГСХА

Январь – март 2014, № 1 (9)
Ежеквартальный научный журнал

Издаётся с 2012 г.

Редакционный совет
П. Е. Подгорбунских – председатель редакционного совета, главный 
редактор, д. э. н., профессор, ректор Курганской ГСХА
С. Ф. Суханова – заместитель главного редактора, д. с.-х. н., 
профессор, проректор по научной работе Курганской ГСХА
С. Г. Головина – заместитель главного редактора, д. э. н., профессор, 
проректор по учебной работе Курганской ГСХА
В. Л. Астафьев, д. т. н., профессор Костанайского филиала 
КазНИИМЭСХ, Казахстан
Б. Бордман, государственный референт по механизации и технологии 
Министерства сельского хозяйства и развития сельской территории 
Израиля
А. П. Булатов, д. б. н., профессор Курганской ГСХА, Заслуженный 
деятель науки РФ
С. Д. Гилев, к. с.-х. н., заместитель директора по научной работе 
Курганского НИИСХ
М. Н. Исламов, д. э. н., председатель совета  директоров ЗАО «Кургансемена»
В. Г. Кахикало, д. с.-х. н., профессор Курганской ГСХА
С. Н. Кошелев, д. б. н., профессор Курганской ГСХА
О. Н. Кунгуров, д. ф. н., профессор Курганской ГСХА
И. И. Манило, д. т. н., профессор Курганской ГСХА
И. Н. Миколайчик, д. с.-х. н., профессор Курганской ГСХА
Е. Г. Мухина, д. э. н., доцент Курганской ГСХА
В. В. Немченко, д. с.-х. н., профессор Курганской ГСХА
П. В. Писаренко, д. с.-х. н., профессор Полтавской ГАА, Украина
А. С. Степановских, д. с.-х. н., профессор Курганской ГСХА, 
Заслуженный деятель науки РФ
А. В. Фоминых, д. т. н., профессор Курганской ГСХА

Редакция журнала
С. С. Родионов – редактор, к. т. н., доцент Курганской ГСХА
Л. Н. Смирнова – литературный редактор, к. п. н., доцент Курганской ГСХА
О. А. Миляр – секретарь, преподаватель Курганской ГСХА
В. В. Подкорытова – оператор компьютерного набора и вёрстки

© ФГБОУ ВПО «Курганская государственная
    сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева», 2014

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Курганская 

государственная 
сельскохозяйственная

академия имени
Т. С. Мальцева»

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации

ПИ № ФС77-47376 от 16 ноября 2011 г.
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)

Подписной индекс журнала
по каталогу «Роспечати» – 87490

641300, Курганская область,
Кетовский район, с. Лесниково,
Курганская государственная 

сельскохозяйственная 
академия имени Т. С. Мальцева

Тел/факс (35231) 44-140
Web: www.ksaa.zaural.ru
E-mail: rectorat@mail.ksaa.zaural.ru

ISSN 2227-4227

Подписано в печать 20.03.14. Формат 60 х 84⅛
Бумага офсетная. Гарнитура «Times»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,25
Тираж 1001 экз.
Отпечатано в типографии Курганской ГСХА



Научный журнал Вестник Курганской ГСХА2

СОДЕРЖАНИЕ

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА С. Ф. СУХАНОВОЙ..............................................3

Экономика и организация АПК

Медведева Т. Н., Миляр О. А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПАДНЫХ МОДЕЛЕЙ..................................................... 4
Никулина С. Н. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА НАЛОГОВ В СИСТЕМЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ....................... 10

Агрономия и агроэкология

Андриюк А. В., Иванюшин Е. А.  ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
НА КАЧЕСТВО МАСЛОСЕМЯН САФЛОРА ...............................................................13
Маренич Н. Н., Шкурко В. С.  ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЕВ ........................................18
Москалец В. В.1, Писаренко П. В.2, Москалец Т. З.1, Москалец В. И.1 
СОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ
ОЗИМОЙ «ЮВІВАТА 60»............................................................................................ 21
Тищенко В. Н., Дриженко Л. М., Палий Ю. Г.  ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ОРГАНОГЕНЕЗА............. 25
Шилов А. Н., Плотников А. М.  ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОПАРОВОГО 
СЕВООБОРОТА ПОД ВЛИЯНИЕМ АЗОТНО-ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ...... 28

Зоотехния

Азаубаева Г. С., Суханова С. Ф., Баскаев В. К.  ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ГУСЫНЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ ЛИВ 52 ВЕТ .............................................................................................. 31
Габидулин В. М.1, Белоусов А. М.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОЙ ОЦЕНКИ 
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РУССКОЙ КОМОЛОЙ ПОРОДЫ 
ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА..................................................................................... 36
Суханова С. Ф., Кожевников С. В. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО 
МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, ПОТРЕБЛЯВШИХ ВЕТКОР И БЕНТОНИТ...... 39
Чеченихина О. С., Степанова Ю. А. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ........... 42

Биология и ветеринария

Авраменко Н. И.  ПРОЦЕССЫ ЭВТРОФИКАЦИИ РЕКИ ВОРСКЛА
И ИХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ .................................................. 47
Скляров П. Н.  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ ОВЕЦ И КОЗ ................................................... 51

Инженерно-техническое обеспечение сельского хозяйства

Астафьев В. Л., Семибаламут А. В., Бирюков Н. М., Шипотько В. Н. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ 
И РЕЖИМОВ РАБОТЫ БАРАБАНА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЛКОЙ 
ПРИМЕСИ..................................................................................................................... 53
Мечинский В. Е., Фоминых А. В., Воинков В. П., Шестопалов И. С. 
ВЫБОР ФРИКЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕНТОЧНОГО
СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ БОБОВ СОИ .......................................................... 56
Попов И. П., Чарыков В. И., Соколов C. А., Попов Д. П.  ВЛИЯНИЕ 
УПРУГОЙ НАГРУЗКИ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 
НА ЕЕ РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ............................................................. 58
Родионов С. С.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 
РУЧНОГО ПРИВОДА ................................................................................................. 60
Чумаков В. Г., Надточий А. Г., Низавитин С. С., Суханов А. В.  
ТЕХНОЛОГИЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА
И ДЕЛЕНИЯ ЕГО НА ПОТОКИ................................................................................. 63
Шевцов И. В., Безносов В. А.  ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА РЕШЕТНЫХ СТАНОВ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН ....................................................................... 66

Гуманитарные и общественные науки

Лушникова Н. А. УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
В 1970-Е ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ КУРГАНСКОЙ,СВЕРДЛОВСКОЙ
И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) ............................................................................... 70
Украинцева Н. Е.  ФОЛЬКЛОРНЫЕ ВЕРСИИ СТИХОТВОРЕНИЯ 
С. Т. АКСАКОВА «УРАЛЬСКИЙ КАЗАК 
(ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ)» ........................................................................... 73

CONTENTS

ANNIVERSARY OF PROFESSOR S. F. SUKHANOVA................................................3

Economy and organization of the agrarian industrial complex

Medvedeva T. N., Milyar O. A. FORECASTING OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES’ BANKRUPTCY IN THE KURGAN REGION 
WITH USE OF THE WESTERN MODELS ....................................................................4
Nikulina S. N.  FORMATION OF TAXESBUDGET IN BUDGETINGSYSTEM
OF THE PROCESSING ENTERPRISES........................................................................10

Agronomy and agroecology

Andriyuk A. V., Ivanyushin E. A.  INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS 
ON CARTHAMUS OIL-SEEDS QUALITY ................................................................. 13
Marenich N. N., Shkurko V. S.  INFLUENCE OF METEOROLOGICAL 
FACTORS ON PRODUCTIVITY OF GRAIN CROPS AND POSSIBILITY 
OF FORECASTING CROPS...........................................................................................18
Moskalets V. V.1, Pisarenko P. V.2, Moskalets T. Z.1, Moskalets V. I.1  
FEATURES OF FORMATION OF SUMMER BARLEY`S
AT VARIOUS WAYS AND NORMS OF SEEDING.......................................................21
Tishchenko V. N., Drizhenko L. M., Paly Yu. G.  FORMATION OF WINTER 
WHEAT EFFICIENCY AT VARIA-BILITY OF INTERPHASE PERIODS 
OF THE ORGANOGENESIS INITIAL STAGES......................................................... 25
Shilov A. N., Plotnikov A. M.  EFFICIENCY OF THE GRAIN-FALLOW CROP 
ROTATION UNDER THE INFLUENCE OF NITROGEN-PHOSPHORUS 
FERTIL-IZERS............................................................................................................... 28

Zootechnology

Azaubayeva G. S., Sukhanovа S. F., Baskayev V. K.  EFFICIENCY OF GOOSES 
OF PARENTAL HERD WHEN USING FEED ADDITIVE LIV 52 VET .................... 31
Gabidulin V. M.1, Belousov A. M.2  RESULTS OF THE REPEATED ASSESSMENT 
OF MANUFACTURING BULLS THE RUSSIAN HORNLESS BREED ON 
QUALITY OF POSTERITY .......................................................................................... 36
Sukhanova S. F., Kozhevnikov S. V.  NUTRITION VALUE AND QUALITY 
OF MEAT OF BROILERS, WHICH CONSUME VETKOR AND BENTONITE ....... 39
Chechenihina О. S., Stepanova Yu. А.  CDAIRY EFFICIENCY 
OF BLACK - MOTLEY BREED COWS OF DIFFERENT ORIGIN .......................... 42

Biology and veterinary

Avramenko N. I. EUTROPHIKATION'S PROCESSES IN THE VORSKLA RIVER
AND THEIR AGROECOLOGICAL JUSTIFICATION ............................................... 47

Sklyarov P. N. IMPROVEMENT METHOD OF PREVENTING THE PERINATAL 
PATHOLOGY OF SHEEP AND GOATS ...................................................................... 51

The engeneering and technical providing of agriculture

Astafyev V. L., Semibalamut A. V., Biryukov N. M., Shipotko V. N. 
RESULTS OF RESEARCHES FOR JUSTIFICATION PARAMETERS 
AND OPERATING MODES OF THE DRUM FOR SEPARATION 
SMALL IMPURITY ...................................................................................................... 53
Mechinsky V. E., Fominykh A. V., Voinkov V. P., Shestopalov I. S. 
CHOICE OF THE FRICTIONAL SURFACE OF THE TAPE SEPARATOR
FOR SOY BEANS PURIFICATION ............................................................................. 56
Popov I. P., Charykov V. I., Sokolov C. A., Popov D. P. 
INFLUENCE OF ELASTIC LOADING OF THE LINEAR ELECTRIC
MACHINE ON ITS REACTANCE ................................................................................58
Rodionov S. S.  DEFINITION OF CHARACTERISTICS 
OF POWER TRANSMISSION IN THE MANUAL DRIVE .........................................60
Chumakov V. G., Nadtochy A. G., Nizavitin S. S., Sukhanov A. V. 
TECHNOLOGY OF GRAIN LOTS FRACTIONATION
AND ITS DIVISION INTO STREAMS .........................................................................63
Shevtsov I. V., Beznosov V. A.  USE OF COMBINED DRIVE OF GRAIN 
CLEANER’S SIEVES SET ............................................................................................66

Humanities and social sciences

Lushnikova N. A.  MANAGEMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
IN THE 1970TH.(ON MATERIALS OF KURGAN, SVERDLOVSK 
AND CHELYABINSK REGIONS)................................................................................ 70
Ukraintseva N. E.  FOLK VERSIONS OF THE POEMS OF C. T. AKSAKOV
«URAL COSSACK (A TRUE INCIDENT)» ................................................................ 73



№ 1, 2014 3Вестник Курганской ГСХА

Поздравляем с 40-летием проректора по научной работе Курганской ГСХА,  
доктора сельскохозяйственных наук, профессора

СУХАНОВУ СВЕТЛАНУ ФАИЛЕВНУ
Суханова Светлана Фаилевна родилась 3 февраля 

1974 года  в г. Челябинск-65. После окончания в 1996 г. 
зооинженерного факультета Курганской государствен-
ной сельскохозяйственной академии продолжила обу-
чение в аспирантуре этого же вуза. В 1999 г. в Омском 
государственном аграрном университете защитила 
кандидатскую диссертацию, а в 2005 г. – докторскую. 

Трудовую деятельность Светлана Фаилевна на-
чала ассистентом  кафедры частной зоотехнии Кур-
ганской ГСХА (2000 г.), получив через год звание до-
цента. В 2006 г. она возглавила  кафедру стандартиза-
ции, сертификации и птицеводства, которая была соз-
дана при ее  непосредственном участии и руковод-
стве. Ею организована работа по открытию специ-
альности «Товароведение и экспертиза товаров». 

В 2009 г. Суханова С. Ф. назначена проректором  
по научной работе.  

Под ее руководством открыт (2011 г.) диссерта-
ционный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций Д 220.039.01, в котором она явля-
ется председателем. В 2012 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки  Суханова С. Ф. 
утверждена экспертом в области проведения государ-
ственной аккредитации образовательных организа-
ций и научных учреждений. 

С января 2014 г. Светлана Фаилевна – эксперт 
Высшей аттестационной комиссии Министерства  
науки и образования. 

Научный интерес Сухановой С. Ф. направлен 
на повышение полноценности кормления и эф-
фективности использования кормов в промышлен-
ном гусеводстве и  научное обоснование использо-
вания биологически активных веществ в кормле-
нии лошадей.  Она является основателем научной 
школы «Интенсивное гусеводство». Под руковод-
ством Светланы Фаилевны защищено 10 кандидат-
ских и 2 докторские диссертации. По итогам научно-
исследовательской работы опубликовано более 300 на-
учных и учебно-методических разработок, в том чис-
ле 12 монографий. 

Её научные достижения отмечены грамотами 
и дипломами на нескольких межрегиональных вы-
ставках. Она трижды лауреат премии Губернато-
ра Курганской области. За активную научную дея-
тельность Суханова С. Ф. поощрена благодарствен-
ными письмами Департамента экономического раз-
вития, торговли и труда Курганской области, Мо-
лодежного правительства Свердловской области, 
ГУП «Бизнес-инкубатор» Курганской области, 
аграрных вузов МСХ РФ, награждена медалью                   
«За укрепление авторитета российской науки».

Коллектив Курганской ГСХА  сердечно поздравляет
Суханову Светлану Фаилевну

с 40-летием и  от всей души желает крепкого здоровья, 
успехов в работе, личного счастья и благополучия!

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА С. Ф. СУХАНОВОЙ



Научный журнал Вестник Курганской ГСХА4

УДК 336.279:631.115(470.58)
Т. Н.  Медведева, О. А. Миляр

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПАДНЫХ МОДЕЛЕЙ
ФГБОУ ВПО «КУРГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Т. С. МАЛЬЦЕВА»

T. N. Medvedeva, O. A. Milyar
FORECASTING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES’ BANKRUPTCY 
IN THE KURGAN REGION WITH USE OF THE WESTERN MODELS

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
«KURGAN STATE AGRICULTURAL ACADEMY BY T. S. MALTSEV»

Татьяна Николаевна Медведева
Tatyana Nikolaevna Medvedeva
кандидат экономических наук,
доцент
Е-mail: medwedewa@yandex.ru

Одним из основных критериев оценки деятельности ком-
мерческой организации, с точки зрения финансового состояния, 
является вопрос о ее способности функционировать в современ-
ных экономических условиях. В настоящее время существует до-
статочное количество моделей оценки деятельности и прогнози-
рования банкротства хозяйствующих субъектов. Так как основа 
развития данного направления исследования имеет свое начало в 
методиках зарубежных авторов, целесообразно обратиться к ним 
и сравнить полученные результаты.

Ключевые слова: банкротство, факторная модель, оценка, 
прогнозирование.

One of the main criteria of the evaluation of commercial orga-
nization’s activity, from the point of view of its fi nancial status is a 
question about its ability to function in the modern economic condi-
tions. At the present time, there are a suffi cient number of models of 
estimation and forecasting business entities’ bankruptcy. As the basis 
for development of this research’s direction has its beginning in the 
methods of foreign authors, it is advisable to contact them and com-
pare the obtained results.

Keywords: bankruptcy, factor model, estimation, forecasting
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Ведение. В условиях современного хозяйство-
вания функционирование организаций и предприя-
тий, в том числе сельскохозяйственных, подвергается 
определенным рискам, присущим рыночным отно-
шениям. К таковым относятся финансовые риски, ко-
торые, во-первых, оказывают влияние на уровень до-
ходности операций, связанных с вложением финан-
совых ресурсов организациями, во-вторых, создают 
угрозу возникновения банкротства хозяйствующего 
субъекта. Вследствие этого при принятии управлен-
ческих решений, направленных на извлечение при-
были и обеспечение финансовой безопасности, при 
анализе финансового состояния необходимо уделять 
внимание оценке угрозы возникновения несостоя-
тельности организации. 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г.        
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дан-
ное понятие определено следующим образом: «Не-
состоятельность (банкротство) — это признанная ар-

битражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей» [6]. 

Методика. Для определения вероятности бан-
кротства пользуются методами оценки возникновения 
и прогнозирования несостоятельности, которые осно-
ваны на применении определенного круга показателей 
финансового состояния. В трудах зарубежных ученых-
экономистов предлагается ряд методик оценки вероят-
ности наступления банкротства организации, наиболее 
известными из которых являются факторные модели 
Э. Альтмана, Р. Лиса, Р. Таффлера и Г. Тишоу, У. Бивера, 
Дж. Фулмера, Ж. Конана и М. Голдера, Г. Спрингейта.

Наиболее простой методикой, по мнению со-
временных авторов, является двухфакторная модель    
Э. Альтмана:

21 0579,00736,13877,0 XXZ +−−= ,             (1)
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где  X1– коэффициент текущей ликвидности;
X2 – коэффициент капитализации.
Данная модель основывается на возможности 

обеспечения заемных средств собственными в буду-
щем. При этом результаты оцениваются следующим 
образом:

Z < 0 — вероятность банкротства менее 50 % и 
снижается по мере сокращения показателя;

Z = 0 — вероятность банкротства равна 50 %;
Z > 0 — вероятность банкротства более 50 % и 

возрастает по мере увеличения показателя.
В условиях ограниченной доступности к инфор-

мации об организациях модель проста в применении, 
однако при этом точность прогноза возникновения 
банкротства невелика и оценивается примерно в 65 % 
[2, 7].

Методика оценки «Z-счета», предложенная Э. Альт-
маном  в 1968 г., основывалась на изучении деятельно-
сти более 60 предприятий США, которые обанкроти-
лись в период с 1946 по 1965 гг. Автор исследовал ряд 
коэффициентов и выделил пять из них, наиболее зна-
чимых, на основании которых было построено много-
факторное регрессионное уравнение:

 54321 99060334121 X,X,X,X,X,Z ++++= ,     (2)

где  X1 – доля чистого оборотного капитала в активах;
X2 – отношение накопленной прибыли к активам;

X3 – рентабельность активов;

X4 – отношение рыночной стоимости всех обыч-
ных и привилегированных акций предприятия к за-
емным средствам;

X5 - оборачиваемость активов.
При этом шкала вероятности банкротства пред-

усматривала возникновение несостоятельности при 
«Z-показателе» менее 1,81 с точностью 95 % [1, 8].

В результате применения методики был выявлен 
существенный недостаток - адекватна оценка только 
для корпораций, ценные бумаги которых котируются 
на биржах, т. е. существенно ограничена область ее 
использования. В 1983 г. Альтман усовершенствовал 
формулу и разделил модель на 2 варианта: для произ-
водственных предприятий, ценные бумаги, которых 
не участвуют в биржевых торгах, и непроизводствен-
ных предприятий. Модель приняла следующий вид:
 54321 995042010387407170 X,X,X,X,X,Z ++++= , (3)

где  X1 – (разность текущих активов и текущих пасси-
вов) / (общая сумма всех активов);

X2 – (нераспределенная прибыль) / (общая сумма 
всех активов);

X3 – (прибыль до уплаты процентов и налогов) / 
(общая сумма всех активов);

X4 – (балансовая стоимость капитала) / (заемный 
капитал);

X5 – (выручка от реализации) / (общая сумма ак-
тивов).

Шкала вероятности возникновения банкротства 
тоже претерпела изменения, так как предельная гра-
ница для производственных предприятий была сни-
жена до уровня «Z-показателя», равного 1,23 [3, 5].

В настоящее время данная модель является одной 
из самых распространенных в определении вероят-
ности банкротства, на основе которой в России раз-
работаны и используются компьютерные программы 
прогнозирования несостоятельности. Однако она не 
лишена недостатков, например, ее применение целе-
сообразно к оценке банкротства предприятий лишь 
акционерной формы собственности, что обусловило 
преобразование модели иными авторами.

Разработанная в 1972 г. четырехфакторная мо-
дель оценки риска банкротства Р. Лиса основана на 
показателях ликвидности, рентабельности и финан-
совой независимости организации и имеет следую-
щий вид:

4321 0010057009200630 X,X,X,X,Z +++= ,   (4)

где  X1 – (оборотный капитал) / (сумма активов);
X2 – (прибыль от реализации) / (сумма активов);
X3 – (нераспределенная прибыль) / (сумма активов);
X4 – (собственный капитал) / (заемный капитал).
Данная методика была создана для предприятий 

Великобритании, учитывая параметры показателя на 
пороговом уровне 0,037, т. е. при достижении задан-
ного параметра и дальнейшем его увеличении веро-
ятность наступления банкротства минимальна, в об-
ратном случае – высока.

В 1977 г. ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу предло-
жили еще одну модель, применимую для британских 
предприятий и основанную на подходе Э. Альтмана:

 4321 160180130530 X,X,X,X,Z +++= ,         (5)

где X1 – (прибыль от продаж) / (краткосрочные обя-
зательства);

X2 – (оборотный капитал) / (сумма обязательств);
X3 – (краткосрочные обязательства) / (сумма ак-

тивов);
X4 – (выручка от реализации) / (сумма активов) 

[1 5, 9] .
Если итоговый результат более 0,3, то у органи-

зации наблюдается устойчивое финансовое положе-
ние и благоприятное дальнейшее развитие, если ме-
нее 0,2, то вероятность наступления банкротства оче-
видна. При этом основной значимостью в методике 
обладает прибыльность, что может привести к ошиб-
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ке даже в случае незначительных изменений эконо-
мических условий хозяйствования. 

Модель оценки состоятельности предприятия, 
предложенная канадским ученым Г. Спрингейтом, 
была разработана в 1978 г. Поэтапное применение 
дискриминантного анализа на основе 19 показателей 
выявило 4, наиболее точно определяющих состояние 
организации по формуле:

 4321 40660073031 X,X,X,X,Z +++= ,       (6)

где   X1 – доля оборотного капитала в валюте баланса;
X2 – рентабельность активов, рассчитанная исхо-

дя из прибыли до уплаты процентов и налогов;
X3 – коэффициент соотношения прибыли до на-

логообложения и краткосрочных обязательств;
X4 – коэффициент оборачиваемости активов. 
При этом в случае превышения показателем Z 

уровня в 0,862 у организации не возникает критиче-
ской ситуации, она платежеспособна. В обратной ситу-
ации предприятие не платежеспособно на текущий мо-
мент. Точность предложенной модели определена на 
данных 40 компаний и составляет 92,5 %. В 1979 г. мо-
дель протестирована  на основании данных 50 пред-
приятий со средним уровнем активов 2,5 миллионов 
долларов. Уровень надежности оценки возникнове-
ния критической ситуации был снижен до 88 %. А в 
1980 г., исследуя методику на 24 организациях с раз-

мером чистых активов 64 млн долл. получена точ-
ность на уровне 83,3 %. При этом ряд коэффициен-
тов, представленных в модели, являются взаимозави-
симыми [5].

В отдельных случаях авторами современных 
экономических изданий предлагается использовать 
французскую модель Ж. Конана и М. Голдера, раз-
работанную в 1979 г. на базе данных предприятий, 
функционировавших в 1970–1975 гг. Методика опи-
сывает вероятность кризисной ситуации для различ-
ных значений показателя Z, который рассчитывается 
следующим образом:

54321 24010870220160 X,X,X,X,X,Z −++−−= ,  (7)

где  X1 – доля быстрореализуемых ликвидных средств 
в активах;

X2 – доля долгосрочных источников финансиро-
вания в пассивах;

X3 – отношение финансовых расходов к нетто-
выручке от продажи;

X4 – доля расходов на персонал в добавленной 
стоимости; 

X5 - коэффициент соотношения прибыли до упла-
ты процентов и налогов и заемного капитала.

Вероятность банкротства модели Конана–Голде-
ра определяется по критериям, представленным в та-
блице 1 [4, 5].

Таблица 1 – Шкала вероятности возникновения банкротства

Показатель Критерии

Значение Z +0,210 +0,048 -0,002 -0,026 -0,068 -0,087 -0,107 -0,131 -0,164

Вероятность 
возникновения 
банкротства, %

100-90 90-80 80-70 70-60 60-50 50-40 40-30 30-20 20-10

В качестве составляющей модели имеется пока-
затель расходов на персонал в добавленной стоимо-
сти, который, с точки зрения существующей отчетно-
сти и ее доступности, сложно точно определить. Так 
как градация уровня значения Z тесная - это оказыва-
ет существенное влияние на результативность оценки 
вероятности банкротства по модели Конана – Голдера.

Девятифакторная модель Дж. Фулмера постро-
ена на данных 30 обанкротившихся и 30 стабильно 
функционирующих предприятий со среднегодовым 
балансом около 450 тыс. долларов. Она  разработана 
в США в 1984 г. и имеет следующий вид: 

 

07568940083157503352
120271073021205285

9876

54321

,X,X,X,X,

X,X,X,X,X,Z

−++++
+++++=

,        (8)         

где  X1 – доля формирования активов за счет нерас-
пределенной прибыли;

X2 – коэффициент оборачиваемости активов;
X3 – рентабельность собственного капитала, рас-

считанная исходя из прибыли до налогообложения;
X4 – коэффициент покрытия изменением остатка 

денежных средств кредиторской задолженности; 
X5 – доля формирования активов за счет заемных 

средств; 
X6 – доля формирования активов за счет краткос-

рочных обязательств; 
X7  – доля материальных внеоборотных активов в 

общей величине активов;
X8  -коэффициент покрытия обязательств оборот-

ным капиталом; 
X9 - коэффициент соотношения прибыли до уплаты 

процентов и налогов и суммы процентов к уплате [5].
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Показатель модели Фулмера по критическо-
му значению равен 0. Значение ниже нулевой от-
метки говорит о неизбежности возникновения не-
состоятельности для организации. Положитель-
ным моментом данной методики является большой 
охват информации, содержащейся в отчетности, с 
возможностью прогнозирования сложившейся си-
туации. Но существуют определенные сложности         
с технической точки зрения в применении модели 
на практике.

Основной весовой значимостью для всех пред-
ставленных методик является либо соотношение 
финансового результата деятельности и активов 
организации, что говорит о полученной прибыли 
с каждой вложенной денежной единицы в активы 
организации, либо отношение финансового резуль-
тата к заемным средствам хозяйствующего субъек-

та, т. е. наличию возможности отвечать по обяза-
тельствам за счет эффективности ведения произ-
водства. 

Обособленной в представленных моделях яв-
ляется предложенная У. Бивером шкала оценки 
риска банкротства, которая основывается на срав-
нении фактических и рекомендуемых показате-
лей. Она представляет собой не факторную мо-
дель, а систему, включающую коэффициент Биве-
ра, который определяется как отношение суммы 
чистой прибыли и амортизации к заемному капи-
талу.  

Модель не предусматривает расчет весовых коэф-
фициентов для данных показателей. Однако их значе-
ния сравниваются с нормативами, рассчитанными ав-
тором, для трех состояний организации (таблица 2) 
[3–5, 8].

Таблица 2 – Система показателей У. Бивера

Показатель
Группа 1 

«Благополучные 
компании»

Группа 2 
«За 5 лет до 
банкротства»

Группа 3 
«За один год до 
банкротства»

Коэффициент Бивера 0,4 - 0,45 0,17 - 0,15
Коэффициент текущей 
ликвидности < 3,2 < 2 < 1

Рентабельность активов 6 - 8 4 - 22

Финансовый леверидж < 37 < 50 < 80

Коэффициент покрытия оборотных 
активов чистым оборотным 
капиталом

0,4 ≤ 0,3 < 0,06

Результаты. Результаты оценки вероятности 
банкротства сельскохозяйственных предприятий и 
организаций Курганской области на основе данных 
сводных годовых отчетов с использованием рассмо-
тренных выше моделей обобщены в таблице 3. 

В ходе проведенного анализа наблюдаются проти-
воречивые итоги. Так, согласно двухфакторной моде-
ли Альтмана и четырехфакторной модели Лиса и мо-
дели Дж. Флумера вероятности возникновения кри-
зисной ситуации не наблюдается во все годы, кроме 
2007 г. (Z< 0). Модель Таффлера не предполагает, со-
гласно расчетам, возникновения критической ситуа-
ции, но с 2009 г. наблюдается резкое сокращение ито-
гового показателя с риском приближения к порогово-
му значению. Остальные методики возможность воз-
никновения банкротства предусматривают. При этом 
согласно методике Альтмана, в целом анализируемый 
период является кризисным для аграриев, а в 2009 г. 

организации существенно рискуют потерять финансо-
вую состоятельность. Согласно моделям Конана – Гол-
дера и Г. Спрингейта 2007–2008 гг. являются успеш-
ными для функционирования сельскохозяйственных 
организаций области, тогда как в оставшийся анали-
зируемый период наблюдаются определенные пробле-
мы. Так, исходя из расчета Z-показателя по 6-ой мето-
дике, возникновение критической ситуации с вероят-
ностью (20–30) % прослеживается в 2009, 2011 гг.  и с 
вероятностью (30–40) % – в 2010 г. Модель Спрингей-
та говорит о возникновении несостоятельности в те же 
годы. Исходя из системы показателей Бивера, хозяй-
ствующие субъекты находятся в зоне риска с возмож-
ностью наступления банкротства в течение пяти лет. 
Однако, также как и в 4-ой методике, 2009 г. являет-
ся переломным при наличии угрозы перехода в группу 
предприятий с риском возникновения несостоятель-
ности в ближайший год. 

Экономика и организация АПК
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Таблица 3 – Оценка вероятности возникновения банкротства 

Модель
Результат

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Двухфакторная 
модель
Э. Альтмана

-1,1795 -0,7141 -1,3845 -0,8205 -1,2445

Вероятность 
возникновения 
банкротства 
менее 50 %

 (Z<0)

Вероятность 
возникновения 
банкротства 
менее 50 %

(Z<0)

Вероятность 
возникновения 
банкротства 
менее 50 %

(Z<0)

Вероятность 
возникновения 
банкротства 
менее 50 %

(Z<0)

Вероятность 
возникновения 
банкротства 
менее 50 %

(Z<0)

Пятифакторная 
модель Э. Альтмана 
для производственных 
предприятий

1,3854 1,4119 1,1095 1,0323 1,1320

Зона 
неведения

(1,23>Z<2,9)

Зона 
неведения

(1,23>Z<2,9)

Вероятность 
банкротства 
высока

(Z<1,23)

Вероятность 
банкротства 
высока

(Z<1,23)

Вероятность 
банкротства 
высока

(Z<1,23)

Четырехфакторная
модель 
Р. Лиса

0,0539 0,0610 0,0550 0,0540 0,0590

Риск возник-
новения не-
состоятельно-
сти минимален 

(Z>0,037) 

Риск возник-
новения не-
состоятельно-
сти минимален 

(Z>0,037)

Риск возник-
новения не-
состоятельно-
сти минимален 

(Z>0,037)

Риск возник-
новения не-
состоятельно-
сти минимален 

(Z>0,037)

Риск возник-
новения не-
состоятельно-
сти минимален 

(Z>0,037)

Четырехфакторная 
модель 
Р. Таффлера 
и Г. Тишоу

0,51 0,88 0,34 0,31 0,34

Вероятность 
банкротства 
невелика 
(Z>0,3)

Вероятность 
банкротства 
минимальна 

(Z>0,3)

Вероятности 
банкротства 

нет, но прибли-
жается к крити-
ческому значе-
нию (Z>0,3)

Вероятности 
банкротства 

нет, но прибли-
жается к крити-
ческому значе-
нию (Z>0,3) 

Вероятности 
банкротства 

нет, но прибли-
жается к крити-
ческому значе-
нию (Z>0,3)

Четырехфакторная 
модель 
Г.Спрингейта

0,994 1,093 0,607 0,380 0,553

Вероятности 
возникновения 
несостоятель-
ности нет 
(Z > 0,862)

Вероятности 
возникновения 
несостоятель-
ности нет 
(Z > 0,862)

Вероятность 
возникновения 
банкротства
(Z < 0,862)

Вероятность 
возникновения 
банкротства
(Z < 0,862)

Вероятность 
возникновения 
банкротства
(Z < 0,862)

Пятифакторная модель 
Ж. Конана и 
М. Голдера 

-0,1968 -0,1850 -0,1358 -0,1196 -0,1484

Вероятности 
возникновения 
банкротства 

нет

Вероятности 
возникновения 
банкротства 

нет

Вероятность 
возникновения 
банкротства 

30-20 % 

Вероятность 
возникновения 
банкротства 

40-30 %

Вероятность 
возникновения 
банкротства 

30-20 %

Девятифакторная 
модель 
Дж. Флумера

0,7017 1,9370 1,6957 1,5690 1,4483

Вероятность 
возникновения 
банкротства

(H<0)

Нет вероятно-
сти возникно-
вения банкрот-
ства (H>0)

Нет вероятно-
сти возникно-
вения банкрот-
ства (H>0)

Нет вероятно-
сти возникно-
вения банкрот-
ства (H>0)

Нет вероятно-
сти возникно-
вения банкрот-
ства (H>0)

Система 
У. Бивера

Ближе ко 2 
группе

Ближе ко 2 
группе

Между 2 и 3 
группой 3 группа Между 2 и 3 

группой
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В целом, на основе проведенных расчетов, наибо-
лее благоприятным периодом для функционирования 
сельскохозяйственных организаций и предприятий ре-
гиона был 2008 г., в котором лишь две из представ-
ленных методик  (пятифакторная модель Э. Альтма-
на и система У. Бивера) не дали однозначного резуль-
тата по стабильности хозяйствующих субъектов обла-
сти. Модели Э. Альтмана, Г. Спирингейта, Ж. Конана 
и М. Гольдера в 2010 г. отражают неоспоримую кри-
зисную ситуацию. Это объясняется низкими финан-
совыми результатами аграрной отрасли региона, обу-
словленными неблагоприятными погодными услови-
ями, которые позволили получить урожай зерновых 
и зернобобовых культур по уровню сравнимый толь-
ко с 1998–1999 гг.. Значение показателя Р. Таффлера и 
Г. Тишоу в данный период максимально приближается 
к критической отметке. При этом система показателей 
У. Бивера говорит о кризисном финансовом состоянии 
и риске возникновения банкротства в течение 1 года.

Вывод. Таким образом, интерпретировать резуль-
таты при проведении оценки финансового состояния 
организаций, в частности, оценки вероятности воз-
никновения несостоятельности, нужно с помощью не-
скольких методов, т. к. применение единственной ме-
тодики, что видно из проведенного анализа, может не 
дать достоверных результатов. Кроме того, зарубеж-
ные методики, применяемые для российских органи-
заций, не учитывают особенности воздействия изме-
нений макро-, микроэкономических условий хозяй-
ствования, налогового законодательства, отраслевых 
особенностей и иных факторов. Поэтому для объек-
тивной оценки возможности банкротства, помимо рас-
смотренных, необходимо использовать отечественные 
методики, закрепленные в законодательстве страны в 
сочетании с факторными моделями прогнозирования 
вероятности возникновения банкротства (О. П. Зайце-
вой, Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, Г. В. Давыдо-
вой и А. Ю. Беликова, А. Д. Шеремета, Г. В. Савицкой, 
Н. В. Пчеленок и М. М. Петрыкиной и др.). 

На наш взгляд, еще одним недостатком западных 
методик для российских предприятий заключается в 
отличии учета составляющих отчетности. Так, сто-
имость отдельных статей баланса принимается для 
расчета на дату, как правило, на конец года, а резуль-
тативные показатели, такие как выручка от продаж, 
прибыль – в целом за год. Это требует дальнейше-
го совершенствования моделей оценки вероятности 
возникновения банкротства организаций и предприя-
тий аграрной отрасли. 
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В статье обоснована необходимость разработки финансово-
го вспомогательного бюджета налогов в системе бюджетирова-
ния перерабатывающих организаций агропромышленного ком-
плекса. Приведены модель формирования и примерный формат 
данного бюджета.

Ключевые слова: модель формирования бюджета налогов, 
перерабатывающие организации, формат финансового вспомога-
тельного налогового бюджета.

Need of development of fi nancial auxiliary taxes budget for 
budgeting system in agro-industrial complex processing organiza-
tions is proved in article. The model of formation and approximate 
format of this budget are given.

Keywords: model of  taxes budget formation, the processing 
organizations, format of the fi nancial auxiliary tax budget.

Введение. В современных условиях при опреде-
лении стратегии развития перерабатывающие органи-
зации агропромышленного комплекса (АПК) должны 
уделить особое внимание налоговой стратегии. При 
этом проблемным является определение системы 
показателей, которые будут определять эту налого-
вую стратегию [1]. Решить данную проблему в бо ль-
шей степени позволит формирование финансового 
вспомогательного бюджета налогов [2, с. 381]. 

Методика. Финансовый вспомогательный нало-
говый бюджет способствует:

- планировать начисление сумм налогов, как по 
отдельным их видам, так в целом по организации; 

- определить направления увеличения или сни-
жения налоговых доходов;

- оптимизировать налоговые платежи;
- снизить налоговые риски;
- принять налоговые решения (особенно акту-

ально по видам начисленных налогов);
- определить финансовые показатели организа-

ции с учетом налогообложения;
- сформировать платежный календарь с учетом 

налоговых потоков; 

- разработать основные финансовые бюджеты;
- учитывать факторы, влияющие на управленче-

ские решения на микроуровне. 
Следовательно, налоговый бюджет на микро-

уровне представляет собой определенную часть 
системы бюджетирования [3, с. 179], которая вклю-
чает в себя бюджетное налоговое планирование, 
бюджетный налоговый анализ и контроль, прогнози-
рующий оттоки денежных средств в виде погашения 
задолженности по налогам и способствующий опти-
мизации налоговых платежей организации. 

Исходя из предлагаемого нами определения, 
модель формирования вспомогательного бюджета 
налогов можно представить таким образом, как пока-
зано на рисунке.  При этом считаем правильным 
выделить налоговый бюджетный анализ предвари-
тельный и последующий. 

Вспомогательный бюджет налогов разрабаты-
вают после составления операционных (функцио-
нальных) бюджетов. Особое внимание уделяют бюд-
жетам, на основе которых определяют налоговую 
базу: например, на бюджет продаж (для исчисления 
суммы НДС по проданной продукции, подлежащей 
уплате в бюджет) или на бюджет прямых затрат на 
сырье и материалы (для определения суммы НДС по 
приобретённым ценностям, списываемым к зачету из 
бюджета). С одной стороны, бюджет налогов может 
формироваться сразу по всем налогам, уплачивае-
мым организацией, а с другой, дополнительно вклю-
чать расчеты по отдельным видам налогов. Показа-
тели в бюджете приводятся отдельно за месяц или в 
целом за каждый квартал.
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Рисунок – Модель формирования финансового вспомогательного бюджета налогов 
для перерабатывающих организаций АПК

Модель разработки налогового бюджета организации

 

Предварительный бюджетный налоговый анализ:
– законодательных и нормативных документов, их изменений по сравнению с прошлыми бюджетными периодами; 
– основных элементов налогов (плательщики, объект обложения, налоговый период, ставки налога, налоговая база, 
сроки уплаты, отчетные периоды, налоговые льготы)

 

Бюджетное налоговое планирование по видам налогов: отражение задолженности на начало бюджетного периода 
и начисленных сумм за планируемый период; определение сумм, списываемых к возмещению из бюджета (напри-
мер, НДС); расчет налоговых платежей (с учетом авансов); расчет задолженности по налогам на конец (на начало 
следующего) периода. 
Осуществляется на основе операционных бюджетов с использованием дополнительной информации, содержащей-
ся в свидетельствах о регистрации права собственности, технических паспортах, договорах на аренду имущества, 
регистрах бухгалтерского учета и т. п.

 

Бюджетный налоговый контроль: методики расчета показателей налогового бюджета; исполнения вспомогатель-
ного бюджета налогов; отклонений фактических показателей от плановых; взаимосвязи значений налогового 
бюджета и операционных бюджетов организации; предложений по корректировке бюджета налогов в случае не-
обходимости 

 

Последующий бюджетный налоговый анализ: отклонений фактических показателей от бюджетных; причин откло-
нений с учетом изменения показателей операционных бюджетов организации; дополнительной справочной инфор-
мации (новые объекты обложения, изменение налоговой базы и т. п.) 

Результаты. Вспомогательный налоговый бюд-
жет содержит основные показатели: фактическая 
(или прогнозируемая) задолженность организации 
перед бюджетом на начало бюджетного периода; 
бюджетная сумма начисленных налогов; планируе-
мая сумма налоговых платежей за бюджетный пери-
од; списание к возмещению НДС (акцизов); налого-
облагаемая база по отдельным видам налогов; задол-
женность организации по налогам и сборам на конец 
бюджетного периода и другие в зависимости от ре-
шаемой налоговой программы перерабатывающей 
организации АПК (таблица). 

При разработке данного бюджета чаще всего ис-
пользуют метод экстраполяции. По отдельным нало-
гам (НДС, налог на прибыль и др.) можно использовать 
средние показатели за предыдущие три года с учетом 
производственной программы на планируемый период. 

Первоначальный вспомогательный налоговый 
бюджет формируют и в последующем вносят в него, 

при необходимости, изменения специалисты плано-
вого отдела и учетного отдела бюджетного союза пе-
рерабатывающей организации АПК [3, с.182]. Бюд-
жетный налоговый анализ и бюджетный налоговый 
контроль осуществляют сотрудники контрольного 
и аналитического отделов, соответственно. Основ-
ная работа названных отделов бюджетного союза в 
сфере налогообложения направлена на сопоставле-
ние фактических показателей с бюджетными (пла-
новыми), определение отклонений по данным зна-
чениям и выявление их причин, а также изучение 
внутренних и внешних факторов, которые привели 
к различиям.

Работники отделов бюджетного союза для осу-
ществления своих полномочий должны постоян-
но повышать квалификацию не только по планиро-
ванию, прогнозированию, учету, но и налогообложе-
нию, и, в случае необходимости, провести оптимиза-
цию налогов и оценить налоговые риски. 

Экономика и организация АПК
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Таблица – Примерный формат вспомогательного бюджета налогов на планируемый период 
для перерабатывающей организации АПК

                                                      Форма № ФВБ

Наименование организации: Утверждаю:
Должность
Подпись
Расшифровка подписи
ДатаЕд. измерения Руб.

Бюджет налогов на       20__ г.
Номер документа Дата составления

Статьи (виды налогов и сборов)

квартал (месяц)
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ст
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-
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ст
ь 
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ча
ло

 
пе
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а

и 
т.д

.

Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 286428 1264831 1201291 286428 63540

Налог на прибыль 564304 - - 564304 -
Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 176595 151113 - 176595 151113

Налог на имущество организаций 239038 228653 - 239038 228653
Земельный налог - - - - -
Транспортный налог - - - - -
Прочие, всего (в том числе по их 
видам): 1920 5839 - 7759 -

налог на доходы - 5839 - 5839 -
водный налог 1920 - - 1920 -
Итого 1268285 1650436 1201291 1274124 443306
Исполнитель:
Должность
Подпись Расшифровка подписи
Примечание (особые отметки: справочная информация, взаимосвязь с операционными бюджетами, налого-
вая база и другие элементы налогообложения и т.п.)

Составлено на основе данных бухгалтерского, оперативного, налогового учета и производственно-финансового 
плана мясоперерабатывающей организации АПК

Выводы. Формирование финансового вспомога-
тельного бюджета налогов в системе бюджетирования 
перерабатывающей организации АПК с учетом пред-
лагаемой модели и рекомендуемого формата позволит 
управленческому персоналу организации владеть ин-
формацией о налоговом состоянии, налоговой нагрузке, 
налоговых рисках. С помощью этой информации мож-
но заранее рассчитать потребность в денежных сред-
ствах организации, избежать штрафных санкций за не-
уплату налогов в установленные сроки, своевременно 
принять обоснованные и правильные управленческие 
налоговые решения. Все это приведет в конечном итоге 
к улучшению финансовых показателей перерабатываю-
щий организации АПК, оценке имеющейся налоговой 
стратегии, ее корректировке в случае необходимости.
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делыванию сафлора красильного, масличной культуры, харак-
терной особенностью которой является высокая засухоустойчи-
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Введение. Положение Курганской области в цен-
тре огромного континента определяет её климат как 
резко континентальный. Характерной особенностью 
климата является недостаточное увлажнение с пери-
одически повторяющейся засушливостью [1].

По данным учёных Курганского НИИ сельского 
хозяйства, изменение погодных условий за 62-х лет-
ний период, показывает, что глобальное изменение 
климата коснулось и нашего региона. Практически 
во всех природных зонах области весной, а также в 
весенне-летний период с ростом температуры суще-
ственно сократилось количество осадков. Наибо-
лее беден осадками апрель. Среднегодовое количе-
ство осадков (в виде дождя, снега, града) по области 
составляет 300–380 мм. По отдельным годам макси-
мум летних осадков переходит с июля на август, ино-
гда – на сентябрь. Большое значение для развития 
растений имеют осадки, выпавшие за вегетационный 
период, их по области в среднем 160–219 мм. Необ-
ходимо отметить, что осадки летом по области выпа-
дают очень неравномерно [1, 2].

Свободное вторжение в область ветров-суховеев, 
продолжительность которых колеблется от 10 (1947 г.) 

до 67 (1952 г.) дней в году, и недостаток влаги в почве 
ухудшают состояние посевов, а в отдельные, особенно 
засушливые годы (1949, 1950, 1965 [1], 1975, 2010 гг. [3]) 
были причиной низких урожаев зерновых и других 
культур.

В течение 84-х лет в центральной зоне области 
наблюдалось 11 сильнейших засух и 29 засух сред-
ней интенсивности, то есть 47 % лет анализируемого 
периода. Благоприятных по условиям влагообеспечен-
ности лет было 19, средних – 25 (в сумме 44 года). Сле-
довательно, каждый второй год в Зауралье характери-
зовался как засушливый или очень засушливый [2].

Глобальное изменение климата по прогнозам 
ведущих ученых Российской академии сельскохозяй-
ственных наук приведет к аридизации региона Сред-
него Поволжья, т. е. к увеличению периодичности 
(более часто повторяющихся) засушливых лет и про-
должительности засух [4]. По данным Ведемеевой Е. [5] 
на территории Европы до 2030 года повысится тем-
пература на 1–4 °С, по количеству осадков прогнози-
руется тенденция к более сухому лету и более влаж-
ной зиме. В период вегетации растений увеличится 
возможность засухи. Изменение климата будет вли-
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ять на агроклиматические характеристики, а именно: 
продолжительность периода вегетации, обеспечен-
ность растений влагой, активные и эффективные тем-
пературы. Адаптация сельскохозяйственных культур 
к изменению климата будет происходить и за счет 
замены набора выращиваемых культур: более вос-
требованными окажутся теплолюбивые и засухоу-
стойчивые.

Поэтому, наряду с агротехническими мерами по 
стабилизации растениеводства, возникает необходи-
мость возделывания нетрадиционных культур, спо-
собных противостоять изменениям погодных усло-
вий, таких как аномальная жара и засушливые усло-
вия вегетационного периода [4].

Природно-климатические условия Курганской 
области позволяют выращивать широкий спектр 
культур, альтернативных пшенице [6], а именно мас-
леничные культуры, которые не менее востребованы 
на рынке сбыта (в Курганской области имеется два 
маслоперерабатывающих завода). В нашей области 
из масличных культур преимущественно возделы-
вают подсолнечник и рапс, в меньшей степени лен.

Одной из масличных культур способных перено-
сить засуху, является сафлор красильный (Carthamus 
tinctorius L.) – растение ксероморфного типа, при-
способленное к условиям резкоконтинентального 
климата, жаркому лету и засухам, что обусловливает 
его характерные морфологические признаки: глубо-
кий корень, мелкие листья, наличие колючек [7, 8]. 
Это – однолетнее растение с ярко-жёлтыми (ярко-
оранжевыми) цветками из семейства астровых, или 
сложноцветных (Asteraceae). Сафлор красильный не 
встречается в дикорастущем виде, однако его широко 
культивируют на Кавказе и Нижнем Поволжье.            
В настоящее время сафлор вводится в культуру на 
территории Самарской области [9], получает широ-
кое распространение сафлор и в Саратовской обла-
сти [10], биология которого полностью соответствует 
условиям микрозон засушливого Заволжья.

Семена сафлора прорастают при температуре +1 оС 
[4], по данным Ружейниковой Н.М. [13] семена начи-
нают прорастать при температуре +4-5 оС. Одна из бла-
гоприятных особенностей сафлора состоит в том, что 
он не боится заморозков. Молодые растения легко пере-
носят весенние понижения температуры до -3–4 °С 
[11, 12], а по данным Ружейниковой Н. М. и др. [13] 
всходы в фазе розетки могут переносить морозы до 
-15–17 оС. 

В Курганской области отрицательное влияние на 
растения оказывают поздние весенние и ранние осен-
ние заморозки. Период заморозков весной в области 
заканчивается во второй половине мая. В отдельные 
годы они наблюдаются и в первой половине июня. 
Таким образом, в Курганской области совершенно 
безморозными месяцами следует считать только вто-

рую половину июня, июль и первую половину авгу-
ста. Продолжительность безморозного периода в 
среднем составляет 100-120 дней. Большое практи-
ческое значение для растениеводства имеет продол-
жительность вегетационного периода, который у нас 
колеблется от 158 до 168 дней [1].

Температура – один из основных факторов, опре-
деляющих продолжительность вегетации. Чем выше 
среднесуточные температуры в период вегетации, 
тем быстрее созревает сафлор [10].

К теплу сафлор особенно требователен в фазы 
цветения и созревания. В данный период разви-
тия дождливую погоду сафлор переносит хуже, чем 
засуху, так как при этих условиях цветки плохо опло-
дотворяются, а корзинка загнивает [7].

Вегетационный период 2013 года в Курганской 
области можно охарактеризовать как неблагопри-
ятный для многих сельскохозяйственных культур, 
т. к. наблюдались недостаточные осадки весной 
(май–июнь) и дождливая погода в период с конца 
июля по конец августа. 

По данным сайта [14], в результате засухи 2013 года 
в угнетенном состоянии находилось 538 тыс. га сельско-
хозяйственных культур, по оперативным данным спи-
сано 77,5 тыс. га посевов. Министерством сельского 
хозяйства РФ подтверждена гибель 43,3 тыс. га, сумма 
прямого ущерба составила 143,9 миллионов рублей. 
Летняя засуха и обильные осадки негативно сказа-
лись не только на объемах производства продукции 
растениеводства, но и на ее качестве. Из 430 тыс. 
тонн зерна, поступившего на предприятия элеватор-
ной, мукомольной, комбикормовой промышленности 
Курганской области, только 60 % – продовольствен-
ное, в прошлые годы доля продовольственного зерна 
превышала 80 %.

Методика. Опытно-исследовательский уча-
сток с вариантами опыта располагался в централь-
ной зоне Курганской области, в Мишкинском районе, 
где включал в себя 4 исследовательских блока в 4-х 
кратной повторности: – норма высева; – срок посева; 
– способ посева (ширина междурядий); – удобрения. 
В качестве посевного материала использовалась мас-
личная культура сафлор, элита, сорт Ершовский 4. 

Данный сорт выведен Ершовской опытной 
станцией орошаемого земледелия совместно с уче-
ными Самарского НИИСХ и с 2010 года находится 
в сортоиспытании. Сорт Ершовский 4 является пер-
спективным сортом, представляет особый интерес 
для производства, включен в Госреестр по Россий-
ской Федерации для зон возделывания культуры для 
производства маслосемян. Время цветения – сред-
нее. Высота растений при цветении средняя. Лепе-
сток желтый, изменения окраски лепестка име-
ются. Семена белые. Содержание олеиновой кис-
лоты среднее. Среднерослый (от 71 до 90 см). Луз-
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жистость составляет 44,7 %. Содержание жира в 
абсолютно сухих семенах – 34,6 %, в ядре – 48,4 %. 
Содержание белка – 18,3 %. Засухоустойчив. Приго-
ден к механизированной уборке и переработке. По дан-
ным заявителя, поражения болезнями не наблюдалось, 
устойчивость к сафлоровой мухе на уровне стандарта. 

В экологическом испытании Самарского НИИСХ в 
2010 г. вегетационный период составил 101 день, уро-
жайность семян 10 ц/га [10].

Температурные показатели и количество осадков 
за период апрель – сентябрь в 2013 году в Централь-
ной зоне Курганской области приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Осадки и температурные показатели вегетационного периода 2013 года 
(с апреля по сентябрь) 

(Курганский ЦГМС, метеостанция Шумиха)

Месяц Осадки, мм Сумма активных 
температур > 5 °С

Сумма активных 
температур > 10 °С

Сумма активных 
температур > 15 °С

Апрель 21,7 126,6 55,4 32,3
Май 58,8 369,6 268,0 169,1
Июнь 31,1 551,6 551,6 420,2
Июль 53,7 611,5 611,5 571,9
Август 93,7 543,1 543,1 495,3
Сентябрь 55,4 345,2 268,2 116,3

Всего 314,4 2547,6 2297,8 1805,1

Сумма активных температур определяется как 
сумма среднесуточных температур всех дней, в кото-
рые среднесуточная температура не была ниже ука-
занной (+5, +10 или +15 °С).

Осадки за вегетационный период составили 
314,4 мм. В 2013 году продолжительность большого 
вегетационного периода с температурой воздуха свыше 
+5 °С составила 169 дней, период длился с 7 апреля по 
8 октября. Сумма активных температур за это период 
составила 2547,6 °С. Начало малого вегетационного 
периода со средними суточными температурами выше 
+10 °С (время активной вегетации сельскохозяйствен-
ных культур) приходится на 21 апреля, конец – на 
26 сентября (133 дня), сумма активных температур 
составила 2297,8 °С. Период с температурой выше 
+15 °С, начался с 21 апреля, закончился 7 сентя-
бря (94 дня), сумма активных температур составила 
1805,1 °С. 

Опытный участок в 2013 году имел следующие 
показатели: – сумма активных температур выше 10 °С 
составила 2076 °С, а среднемноголетние суммы актив-
ных температур за вегетационный период находятся 
на уровне 1950 °С; по среднемноголетним данным 
за вегетационный период количество осадков состав-
ляло 237 мм, а за вегетационный период 2013 года этот 
показатель возрос на 23,5 % и составил 292,7 мм.

Результаты. Всходы сафлора переносят значи-
тельные понижения температуры в весенний период, 
в третьей декаде апреля среднесуточная темпера-
тура достигала 17,3 °С, а сумма активных температур 
свыше + 5 °С составила 126,6 °С. Осадков в апреле 
выпало 21,7 мм. По многолетним данным [1] сред-
немесячная температура апреля по Курганской обла-

сти составляет + 2 °С, это свидетельствует о том, что 
существует возможность использовать более ранние 
посевы сафлора.

Исследования свидетельствуют, что за период 
май–июль сафлор достаточно хорошо развивался и 
рос, в течение вегетационного периода был обеспе-
чен теплом. Значительным образом на развитие саф-
лора повлияли осадки в фазу цветения. Начало фазы 
цветения у сафлора отмечается с 22 по 30 июля, по 
вариантам опыта. 

Фаза цветения длится около месяца [10], в наших 
опытах продолжительность от фазы цветения до пол-
ного созревания составила 48–55 дней, в зависимо-
сти от сроков сева. Осадки, повлиявшие на ход цвете-
ния, распределились следующим образом: за третью 
декаду июля – 18,8 мм; за первую декаду августа – 
50,6 мм; за вторую декаду – 25,4 мм; за третью декаду 
– 17,7 мм. За всю фазу цветения выпало 112,5 мм 
осадков, следовательно, этот показатель негативно 
повлиял на ход опыления, оплодотворения цветков. 
В результате этого множество корзинок, особенно на 
позднем сроке посева, имели пустые семянки.

В конечном итоге растения позднего срока посева 
(20 и 25 мая) имели много пустых семянок и высокий 
процент недозрелых корзинок. При посеве 25 мая 
количество недозрелых корзинок составило 20 %. 

Профессором Николаевым Е. В. [12] указыва-
ется, что действие затяжной холодной погоды и про-
должительное дождливое время без солнца в усло-
виях Крыма негативно сказывается на сафлоре: обра-
зуется много пустых семянок, загнивающих корзи-
нок и наблюдается усиление грибных заболеваний. 
Данные Шевченко С. Н. [4] также свидетельствуют 
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о том, что в условиях влажной и пасмурной погоды 
цветение сафлора растягивается на срок до 1 месяца, 
цветки плохо оплодотворяются и могут загнивать. Не 
все заложенные цветки доводятся до полноценной 
семянки, часть из них по тем или иным причинам 
остаются бесплодными, пустыми [15]. По данным 
Толмачёва В. В. [16] пустозерность более отмечалась 
в неблагоприятных (засушливых), по погодным усло-
виям, годах исследований и зависела в большей сте-
пени от срока сева.

Продуктивность масличных культур определя-
ется двумя показателями: урожаем семян и содержа-
нием жира в семенах. 

Растительные жиры – сложные эфиры глицерина 
с жирными кислотами. В состав жира входят три эле-
мента – углерод (75-90 %), водород (11-13 %) и кис-
лород (10-13 %). В одном килограмме жира содер-
жится 9500 калорий, что в 2 раза больше, чем в бел-
ках и углеводах.

Содержание масла в семенах сафлора по разным 
литературным источникам варьирует от 17 до 60 % 
[5, 10].

По данным Толмачева В. В. масличность семян 
сафлора зависит в большей степени от складывающихся 
условий вегетационного периода. Так, в более благо-
приятных по увлажнению и температурному режиму 
условиях масличность сафлора была выше. В засушли-
вых условиях данный показатель снижался [16]. 

Сафлор – растение короткого дня: данный тип 
растений характеризуется тем, что в условиях корот-
кого дня (меньше 12 часов) раньше переходят к пло-
доношению и дают более высокий урожай, в сравне-
нии с растениями длинного дня, где для плодоноше-
ния и цветения нужен световой день продолжитель-
ностью более 13 часов.

По мнению авторов [10, 16] сафлор сравнительно 
слабо реагирует на удлинение дня при продвижении 
к северу, при посеве его в северных широтах сни-
жается урожайность и содержание жира в семенах. 
Низкие среднесуточные температуры и дождливая 
погода без солнца оказывают сильное отрицательное 
воздействие не только на урожай, но и на качество 
маслосемян сафлора [13].

В наших исследованиях содержание жира в семе-
нах составило 20,3 %.

При определении выхода масла с урожая семян 
сафлора вычисляют долю масла в семенах от веса 
абсолютно сухого вещества семянок. Влажность 
семян сафлора составляет около 11 %.

Сбор масла в кг/га будет равен произведению 
урожая абсолютно сухих семян (в ц/га) на процент-
ное содержание жира в семенах.

Подсчёт сбора масла с единицы площади А (кг/га) 
вычисляли по формуле [18]:

А  = У·К·Ж,

где  У – урожай семян при стандартной влажности, ц/га;
К – коэффициент сухого вещества;
Ж – доля жира в абсолютно сухих семенах, %. 
Сбор масла при максимальной урожайности 21,6 ц/га 

по вариантам опыта составил 390 кг/га, а при мини-
мальной урожайности 13,3 ц/га составил 242 кг/га. 
На содержание жира также оказывает влияние луз-
жистость (пленчатость), вес околоплодника (кожуры), 
выраженный в процентах от веса семянок. Увеличен-
ная лузжистость соответствует низкому содержанию 
жира. В наших опытах лузжистость составила 67,3 %. 

Выполнен анализ полученного масла на жирно-
кислотный состав, результаты которого представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Жирно-кислотный состав сафлорового масла, %

Наименование 
показателей

Допустимые значения 
по ГОСТ 30089-93

Фактические 
значения

Допустимые 
погрешности измерения

С12:0 лауриновая до 0,1 < 0,1 11
С14:0 миристиновая до 1,0 0,1 11
С16:0 пальмитиновая 2,0-10,0 6,3 5
С16:1 пальмитолеиновая до 0,5 0,1 11
С18:0 стеариновая 1,0-10,0 2,0 11
С 18:1 олеиновая 7,0-42,0 9,5 5
С18:2 линолевая 55,0-81,0 81,0 5
С18:3 линоленовая до 1,0 0,23 11
С20:0 арахиновая до 0,5 0,31 11
С 20:1 гондоиновая до 0,5 0,15 11
С 22:0 бегеновая до 0,5 0,1 11

Примечание. С 18:2 - число атомов углерода (18) и количество двойных связей (2) в молекуле
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По данному химическому анализу выявлено 
содержание кислот в масле, которые представлены 
ненасыщенными жирными кислотами, большую часть 
из которых занимают: – полиненасыщенные жирные 
кислоты (омега 6) – 81 % (линолевая кислота) и нена-
сыщенные жирные кислоты (омега 9) – 9,5 % (олеи-
новая кислота); – в меньшей степени полиненасыщен-
ные жирные кислоты (омега 3) – 0,23 % (линоленовая 
кислота).

Выводы. 
1 Научные исследования по возделыванию саф-

лора красильного, проведённые в 2013 году в цен-
тральной зоне Курганской области, показали, что 
неблагоприятные погодные условия вегетационного 
периода оказали негативное влияние на образова-
ние семян сафлора в фазу цветения, что в дальней-
шем негативно отразилось на снижении масличности 
семян. 

2 Сбор масла в рамках опыта составил от 242 до 
390 кг/га. 

3 Определён жирно-кислотный состав сафло-
рового масла, где основным ингредиентом является 
линолевая кислота (81 %).

4 На позднем сроке сева в 2013 году негативно 
сказались дождливые условия в фазе цветения саф-
лора, урожайность составила 14,6 ц/га, что на 27,4 % 
ниже урожайности раннего срока.
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Рассматривается влияние комплекса метеорологических 
факторов на формирование урожайности зерновых культур на 
примере озимой пшеницы и ярового ячменя. На основании ана-
лиза данных десятилетних наблюдений сделаны выводы о воз-
можности прогнозирования урожайности озимой пшеницы и 
ярового ячменя с помощью уравнений регрессии.
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Введение. Основными стратегическими культу-
рами сельского хозяйства Украины являются зерно-
вые, среди которых пшеница озимая и ячмень занима-
ют особое место. Несмотря на огромный опыт выращи-
вания этих культур до сих пор встречаются трудности 
с формированием стабильных урожаев и валовых сбо-
ров, что связано в первую очередь с факторами окружа-
ющей среды. Они составляют группу нерегулируемых 
факторов, предотвратить действия которых не удается, 
как не удается и полностью использовать их потенциал.

Почти 70 % варьирования урожайности озимой 
пшеницы связывают с температурой и количеством 
осадков [1, 2]. Самыми критическими периодами во 
время вегетации ярового ячменя считаются пери-
од кущения, выхода в трубку, и конец выхода в труб-
ку, колошения [3] . Самыми важными являются осад-
ки в мае, они способствуют развитию листовой по-
верхности. Недостаток влаги в фазу молочной спе-
лости приводит к неполноценному наливу зерна, его 
щуплости вследствие отмирания вегетативных орга-
нов растений [4, 5] . Такое явление особенно харак-
терно для зоны Степи Украины, однако в последние 
два года наблюдается даже в подзоне достаточно-
го увлажнения Лесостепи. В результате может резко 
возрасти содержание белка в зерне, что отрицательно 

сказывается на качестве пивоваренного зерна, пита-
тельная же ценность ячменя фуражного растет.

Если параметры агропотенциала озимой пшени-
цы зависят от увлажнения, гранулометрического со-
става почв и предшественников, то те же параметры 
ярового ячменя определяются в большей степени удо-
брениями, а не предшественниками [6]. Эту особен-
ность необходимо обязательно учитывать при плани-
ровании систем выращивания культуры для различ-
ного целевого использования.

Применение регрессионных моделей позволяет 
описать математически влияние большого количества 
факторов на урожайность. Это особенно эффективно 
при использовании множественной регрессии. Суще-
ственная зависимость между метеорологическими фак-
торами и показателями урожайности позволяет пред-
сказать рост колебаний урожайности в случае увеличе-
ния экстремальности факторов окружающей среды [7].

Методика. Материалом для исследований по-
служили данные урожайности производственных по-
севов озимой пшеницы и ярового ячменя, а также 
данные метеорологических наблюдений (количество 
осадков, температуры, длительность периодов с экс-
тремальным проявлением метеорологических факто-
ров)  за период 2001–2010 гг. Для создания математи-
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ческих моделей урожайности использовались мето-
ды простой и множественной регрессии.

Результаты. По результатам многолетних данных 
установлено, что главными метеорологическими фак-
торами, которые влияют на уровень урожайности ози-
мой пшеницы являются: количество дней с температу-
рой ниже –17 °С (r = –0,40), количество дней с темпера-
турами > 0 °С (r = 0,22), осадки апреля и мая (r = 0,18 ).

Полученные уравнения урожайности достаточ-
но информативны: определенная с их помощью про-
гнозируемая урожайность существенно коррелиру-
ет с урожайностью фактической. Однако, по нашему 
мнению, они могут эффективно использоваться для 
корректировки прогнозов, когда случаются годы, по-
хожие между собой по ходу параметров агрометеоро-
логических факторов, а особое внимание следует об-
ратить на уравнения множественной регрессии, в ко-
торых отмечена существенная корреляционная связь 
между прогнозируемой и фактической урожайно-
стью во все годы исследований:

У = 2,98 +0,0061 OX - 0,118 Д t < -17 º C                 (1);

У = 1,8 + 0,015 OIII + 0,052 Д t > 0 º C - 
              - 0,18 Д t > 5 º C - 0,043 Д t < -17 º C                      (2),

где OX - количество осадков октября (здесь и далее 
номер индекса означает номер месяца года), мм;

Д t < -17 º C - количество дней с температурой ниже 
-17 ºС;

Д t > 0 º C - количество дней с температурами выше 0 ºС;
Д t > 5 º C - количество дней с температурами выше 5 ºС.
Таким образом, установлены основные критиче-

ские факторы окружающей среды, с помощью которых 
можно прогнозировать урожайность пшеницы. При 
этом следует отметить, что такие уравнения необходи-
мо разрабатывать и конкретизировать для каждой зоны 
выращивания и даже отдельно взятой территории.

В условиях достаточного увлажнения Лесосте-
пи главную роль играют количество дней с темпера-
турами ниже -17 °С (r = -0,53), продолжительность 
оттепелей с температурами 0 и 5 °С. Коэффициенты 
корреляции между урожайностью и этими фактора-
ми были почти одинаковы (r = 0,44–0,45) .

Для подзоны Лесостепи с недостаточным увлажне-
нием признаком для прогнозирования являются осадки 
мая. Результаты вычислений девятилетних данных при-
вели к двум уравнениям, приведенным ниже, хотя, по 
всей видимости, продолжительность морозов с темпе-
ратурой ниже -17 ºС тоже необходимо учитывать:

У = 2,02 + 0,022 OV;                                             (3)     
У = 3,44 - 0,141 Д t < -17 º C + 0,013 OV - 0,014 ОІ. (4)  
Коэффициенты корреляции между уравнениями 

соответственно составляют 0,71 и 0,88 .
В зоне Полесья, которая имеет в целом благопри-

ятный режим увлажнения сравнительно с другими 
зонами Украины, коэффициенты корреляции между 

уравнениями прогнозируемой урожайности и факти-
ческой составляли 0,70–0,84:

У = 3,098 - 0,051 Д t < -17 º C;                                        (5)

У = 3,47 - 0,067 Д t < -17 º C - 0,013 ОІ - 0,0057 ОІІІ +
       + 0,0053 ОІV - 0,0038 ОVІІ;                                  (6)

У = 3,29 - 0,068 Д t < -17 º C - 0,0025 ОVІ - 0,014 ОІ +
       + 0,004 ОХ - 0,0048 ОІІІ + 0,0048 ОІV ;                          (7)

У = 3,37 - 0,056 Д t < -17 º C - 0,003 ОVІ .                      (8)    

Для северной подзоны Степи важное значение 
приобретали температурный режим зимнего периода и 
осадки весеннего и летнего периодов. Корреляция про-
гнозируемой урожайности с фактической по трем при-
веденным ниже уравнениями составляла 0,80–0,84, что 
представляет интерес для прогнозирования урожайно-
сти и валовых сборов зерна озимой пшеницы.

У = 1,27-0,061 Д t < –17 ºC  – 0,095 Д t > 5 ºC  +
       + 0,024 Д t > 0 ºC  + 0,0075 О ХІІ + 0,0087 ОІV +
       + 0,012 ОV + 0,0056 ОVІІ                                     (9)

У = 1,41 + 0,012 ОV + 0,0081 ОІV  + 0,025 Д t > 0 ºC  –
       – 0,103 Д t > 5 ºC – 0,062 Д t < –17 ºC + 0,0085 О ХІІ + 
       + 0,0052 ОVІІ                                                      (10)

У = 1,305 + 0,021 Д t > 0 ºC+ 0,016 ОІV+ 0,014 ОV       (11)

В подзоне южной Степи важнейшую роль игра-
ют осадки. В этой части выращивания озимой пше-
ницы для эффективного прогнозирования урожайно-
сти внимание следует уделять осадкам марта и мая. 
Характерной особенностью оказалась обратная связь 
между урожайностью и количеством дней зимой с 
температурой выше 5 ºС. Коэффициенты корреляции 
между прогнозируемой и фактической урожайно-
стью составляли 0,74 для уравнения (12) и 0,93–0,94 
– для следующих двух.

У = 0,049  Д t > 0 ºC  + 0,017 ОІІІ + 0,013 ОV + 
       + 0,013 ОVІІ   – 1,18                                           (12)

У = 0,0125 ОV +0,045 Д t > 0 ºC  + 0,012 ОVІІ + 
+ 0,021 ОІІІ – 0,051 Д t > 5 ºC   – 1,14                         (13)

У = 0,027 Д t > 0 ºC  + 0,018 ОІІІ +0,013 ОV +
       + 0,011 ОVІІ  – 0,17                                           (14)

Для прогнозирования уровня урожайности и ве-
личины валовых сборов обязательно необходимо учи-
тывать агрометеорологические факторы, которые яв-
ляются основной причиной большой вариабельности 
урожаев. Одновременно это свидетельствует о суще-
ственных резервах для управления урожаем посред-
ством разработки адаптивных технологий выращива-
ния и правильного подбора сортов. 

Критическими факторами для формирования 
урожаев ячменя ярового является количество дней с 
температурами ниже 0 °С в апреле (r = -0,26), коли-
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чество осадков марта  (r = 0,21), апреля (r = 0,39), мая 
(r = 0,35), июня (r = 0,14). Таким образом, коэффици-
енты корреляции указывают на среднюю и слабую за-
висимость урожайности от указанных факторов, одна-
ко уровень значимости ( p < 0,01 ) свидетельствует о су-
щественности их влияния. Таким образом, наблюдается 
четкое взаимодействие между фактором и признаком, 
которое необходимо конкретизировать.

Согласно установленных закономерностей урав-
нение урожайности были записаны в следующем виде:

У = 2,47 – 0,043 ДIV  t <0; (15)

У = 1,72 – 0,033 ДIV  t <0 + 0,0039 ОIV +
       + 0,050 ОV + 0,002 ОVII (16)

У = 1,75 – 0,004 ОIV + 0,005 ОV – 
       – 0,036 ДIV  t <0 + 0,0024 ОVII

(17)

У= 1,73 + 0,007 ОIV + 0,006 ОV, (18)
где  У - урожайность ячменя ярового, т/га;

ДIV t <0 - количество дней апреля с температурой 
ниже 0 °С.

Таким образом, важнейшими климатическими фак-
торами, которые влияют на урожайность ячменя ярово-
го и должны  использоваться для прогнозирования уро-
жайности, являются весенние и летние осадки и коли-
чество дней апреля с температурой ниже 0 °С. Сразу же 
отметим, что установленные закономерности для каж-
дой зоны необходимо корректировать, используя дан-
ные наблюдений за этими же и другими факторами на 
конкретной территории.

Уравнение урожайности имеют значительную из-
менчивость в зависимости от условий конкретного года, 
что обусловлено их большим разнообразием и сочета-
нием факторов. Однако установлен ряд уравнений, кото-
рые могут использоваться для прогнозирования урожай-
ности независимо от условий выращивания. Таким, на-
пример, является определение возможной урожайности 
по количеству дней апреля с температурой ниже нуля: 
апрельские заморозки могут нанести значительный 
ущерб и существенно уменьшить урожайность. Коэф-
фициент корреляции между прогнозируемой по этому 
уравнению и реальной урожайностью по годам состав-
ляет 0,70. Еще более тесную корреляцию имеют резуль-
таты вычислений по уравнениям (16)–(18): r = 0,72–0,74. 
Как видно из этих уравнений, для формирования высо-
кого уровня урожайности необходимо достаточное ко-
личество влаги в течение апреля-мая и в стадии налива 
зерна. Если вычислить среднюю урожайность по пока-
зателям, которые мы используем для прогнозирования, 
то коэффициенты корреляции реальной урожайности с 
полученной величиной составят 0,75 .

В подзоне достаточного увлажнения Лесостепи 
факторами, по которым можно прогнозировать уро-
жайность ячменя ярового, выступают температур-
ный режим практически всего периода вегетации и 
осадки апреля. Температуры марта наряду с осадка-
ми оказывают положительное влияние на формиро-

вание урожайности, а в июле месяце, когда заверша-
ются процессы созревания зерна, негативное влия-
ние имеют высокие температуры. Неблагоприятным 
для получения высоких урожаев является также ко-
личество дней с температурами ниже 0 °С.

В подзоне неустойчивого увлажнения возмож-
но прогнозировать урожайность по уравнениям про-
стой регрессии, содержащих в качестве переменных 
температуры мая и июня. Коэффициенты корреляции 
между рассчитанной по уравнениям и фактической 
урожайностью находятся в пределах 0,80–0,88. 

Для подзоны недостаточного увлажнения опреде-
ляющими урожайность факторами являются высокие 
температуры марта, апреля и мая. Причем, если в марте 
и апреле это влияние является положительным, то в мае 
действие этого фактора является противоположным.

В зоне Полесья неблагоприятным фактором могут 
стать осадки марта, негативное влияние которых, види-
мо, связано с запоздалыми сроками сева. Высокие значе-
ния коэффициентов регрессии свидетельствуют о значи-
тельном негативном влиянии на формирование урожай-
ности ячменя ярового высоких температур мая. Коэффи-
циенты корреляции между прогнозируемой и фактиче-
ской урожайностью находятся в пределах 0,80–0,91 .

Выводы. Таким образом, в результате матема-
тического анализа результатов удалось установить 
основные погодные параметры, влияющие на форми-
рование урожайности зерна, определить уровень за-
висимости валовых сборов от них. Указанные урав-
нения могут использоваться только для приблизи-
тельных прогнозов, для более надежных прогнозов 
необходимо создать более широкую базу данных. 
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Представлена характеристика нового сорта пшеницы мягкой 
озимой «Ювівата 60». Многолетние стационарные и производственные 
испытания в условиях переходной зоны «Лесостепь-Полесье» и 
Лесостепи Украины показали, что этот сорт характеризуется высокими 
количественными (урожайность зерна, количество и масса зерна с 
колоса, натура зерна, масса 1000 зерен) и качественными (содержание 
белка, «сырой» клейковины) параметрами урожая зерна, высокой 
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The characteristic of new grade of soft winter wheat is pre-
sented. Long-term stationary and production tests in the conditions 
of the transitional zone «Forest-steppe-Polesye»and the Forest-
steppe of Ukraine showed that this grade is characterized by high 
quantitative (productivity of grain, quantity and mass of grain from 
an ear, grain nature, mass of 1000 grains) and qualitative (protein 
content, «crude» gluten) grain yield parameters, high resistance 
to fungoid dis-eases, the abnormal weather phenomena of winter, 
spring and summer periods, drowning, germination on a root.

Keywords: grade of soft winter wheat «Ювівата 60», char-
acteristic.
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Введение. Ведущей отраслью сельского хозяй-
ства является растениеводство, главная задача ко-
торого состоит в обеспечении растущих потребно-
стей населения продуктами питания, животновод-
ства – кормами, а промышленности – сырьем. Состо-
яние отрасли и экономическая эффективность функ-
ционирования решительно влияют на уровень продо-
вольственного обеспечения и благосостояния.

Считается, что и теперь, и в будущем рост величи-
ны и качества растениеводческой продукции на 50 % 
будет зависеть от биологических факторов, при этом 
доминирующая роль здесь отводится селекции, по-
скольку это самый дешевый и экологически безопас-
ный фактор, не приводящий  к загрязнению окружаю-
щей среды. За счет сорта можно добиться увеличения 
урожайности на 20–30 % [2]. Один из путей получе-

ния устойчивых урожаев – правильно подобранные 
для соответствующей экологической зоны сорта и ги-
бриды, адаптированные к почвенно-климатическим 
условиям местности. 

Одним из центров селекции новых перспектив-
ных сортов  в Украине является Носовская селекционно-
опытная станция ИСХМиАПП НААН Украины. На этой 
станции, на которой работали ведущие ученые, в частно-
сти К. Гедройц (1912–1929), С. Кулжинский (1911–1930), 
С. Лебедев (1928–1929), И. Д. Рогоза (1922–1930), В. Гу-
бернатор (1946–1987), выведено огромное количество со-
ртов и исходного материала многих сельскохозяйствен-
ных культур: ржи озимой, ячменя ярового, овса, клевера, 
люцерны, лука, огурца, свеклы, а в течение 1993–2013 гг. 
– сорта тритикале озимого и ярового, пшеницы мягкой и 
твердой озимых и яровых форм.
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Рисунок 1 – Соавторы сорта «Ювівата 60»: 
Москалец Татьяна и Москалец Виталий

Методика. Полевые и лабораторные исследо-
вания проводили согласно общепринятым методам 
[1, 3, 4] с использованием компьютерных программ 
Statistica - 5.5 и Excel – 2003.

Результаты. В 2013 г. в Реестр сортов расте-
ний Украины внесен новый сорт «Ювівата 60», ре-
комендуемый к выращиванию на территории По-
лесья (авторы: В. И. Москалец, В. В. Москалец,                          
Т. З. Москалец, Н. А. Сардак, Н. Н. Буняк) (рису-
нок 1). Этот сорт – гексаплоид, относится к разно-
видности – erytrospermum, тип развития у которого 
– озимый; родовод – Полеская 90 х Мирлебен. Рас-
тения «Ювівата 60» высотой – 85–105 см. Куст – по-
лупрямой, кустистость – высокая. Количество про-
дуктивных стеблей во время созревания – 2–3 шт., 
а по фону минеральных удобрений в дозе N60P60K60 
– 3,5–4 шт. Стебель крепкий, неломкий, устойчи-
вый к полеганию. Листья узкие, удлиненные, флаж-
ковый лист темно-зеленый. Соломина желтовато-
белого цвета, слабо наполнена, восковой налет от-
сутствует. Колос рыхлый, белый, остистый, пирами-
дальный, поникший, длина колоса 10–14 см (рису-
нок 2). Ости белые, разветвленные, продолговатые, 
размер их – 4,8–6,1 см. Колосковая чешуя овально-
яйцевидной формы, слабо опушенная, длина кото-
рой 1,4–1,5 см, ширина – 0,6–0,8 см (ширина цветоч-
ной чешуи также увеличена, что является предпо-
сылкой формирования крупного зерна). Плечо воз-
вышенное, ширина его 0,5–0,7 мм. Зубец колоско-
вой чешуи прямой, длиной 0,7–0,8 мм. Киль дли-
ной 0,4 мм. Зерновка красная, выполненная, глад-
кая, крупная, овальной формы, длина ее 0,7–0,82 см, 
ширина – 3–3,2 мм, толщина – 3,8–3,9 мм. Характер-
ный признак зерновки – неглубокая бороздка, нали-
чие которой уменьшает травмирование зерна при 
обмолоте, предотвращает высыпание его с колоса 
и поражение вредителями с колюче-сосущим рото-

вым аппаратом и возбудителями грибных болезней. 
Натура зерна – 785–820 г/л. Масса 1000 зерен из 
бункера комбайна – 47 г, а после кондиционирова-
ния (очистки) – до 60 г.

Рисунок 2 – Элементы растения сорта «Ювівата 60»

«Ювівата 60» – среднерослый сорт, интенсивно-
го типа развития, среднеспелый, продолжительность 
вегетационного периода – 285 дней, чувствительный 
к высокому агрофону, высокоустойчив к полеганию, 
осыпанию и прорастанию зерна на корню. Морозо-, 
зимо-, холодо- и засухоустойчивость этого генотипа 
высокая – 8–9 баллов. Сорт высокоустойчив к возбу-
дителям мучнистой росы, бурой листовой ржавчины 
(9 баллов), устойчив к поражению септориозом, фу-
зариозом и гельминтоспориозом (8 баллов). 

За годы конкурсного испытания (2002–2005 гг.) 
средняя урожайность этого сорта составляла 9,7 т/га, 
что на 2,7 т/га превышало урожайность национально-
го стандарта. Урожайность зерна при государственном 
сортоиспытании (2010–2013 гг.) составила 6,1–8,8 т/га. 
Средняя гарантированная прибавка урожая сорта в 
сравнении с национальными стандартами за годы го-
сударственного сортоиспытания составила 0,8–1,7 т/га. 
Существенные прибавки урожая сорта «Ювівата 60» 
до национального стандарта – 0,5–0,7 т/га получена 
в 39 сортоопытах 15-ти областей Украины, которые 
охватывают зоны Лесостепи и Полесья. Максималь-
ная урожайность зерна сорта, 10,8 т/га, получена в 
Хмельницкой и 10,7 т/га – в Киевской областях.

Результаты многолетних научных исследова-
ний, проведенных в течение 2006–2013 гг. в услови-
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ях Лесостепи, переходной зоны Лесостепь-Полесье 
и Полесья, показали, что сорт этой пшеницы – мяг-
ко чувствительный на повышение дозы минераль-
ных удобрений (рисунок 3) и предпосевную иноку-
ляцию семян микробными препаратами. Использо-
вание комплекса препаратов – диазофита, действу-
ющий биоагент которого – азотфиксирующие бак-
терии Agrobacterium radiobacter, и полимиксобакте-
рина, фосфат-мобилизирующих бактерий Bacillus 
polymyxa M6, обеспечивает улучшение ростовых 
процессов, увеличение урожайности зерна на 7 %. 
Прибавка урожайности зерна после применения этих 
микробных препаратов в комплексе с минеральными 
удобрениями в дозе N60Р90К90 составляет 13,8 %, по 
сравнению с вариантом применения только N60Р90К90 
(рисунок 4) [5]. 

А Б В Г 

Рисунок 3 – Биометрия растений пшеницы мягкой 
озимой сорта «Ювівата 60» в зависимости 

от фона минерального питания

Рисунок 4 – Биометрия растений пшеницы мягкой 
озимой сорта «Ювівата 60» в зависимости от фона 
минерального питания и инокуляции микробными 

препаратами: А – диазофит + Р90К90; 
Б – диазофит + полимиксобактерин + Р90К90; 
В – полимиксобактерин + Р90К90; Г – Р90К90

Установлено, что способ обработки почвы не 
оказывал существенного влияния на урожайность 
зерна пшеницы озимой сорта «Ювівата 60», но с 
точки зрения энергосбережения предпочтительно 
применение поверхностной обработки на глубину 
10–12 см в два следа. Показано, что в условиях Ле-
состепи использование нулевой обработки почвы 
под этот сорт после зернобобовых снижает урожай-
ность зерна сравнительно со вспашкой и с дискова-
нием (таблица). 

Таблица – Совокупное влияние способов основной 
обработки почвы на урожайность пшеницы 

мягкой озимой сорта «Ювівата 60» 
(производственные опыты, центральная 
Лесостепь Украины, 2007–2013 гг.)

Вариант
Среднемноголетняя
 урожайность зерна, 

т/га

Вспашка 5,8

Чизельная обработка 5,5

Дискование 5,4

Нулевая обработка 4,9

НСР05 0,37

Сорт «Ювівата 60» создан для ранних и сред-
них сроков сева (первая-вторая декада сентября). 
Хотя этот сорт выдерживает и более поздние сро-
ки посева. 

Уникальными особенностями нового сорта 
«Ювівата 60» являются: высокая экологическая 
пластичность; урожайность; высокое качество (со-
держание белка – до 16 %, клейковины – до 34,5 % 
(сорт относится к филлерам: занимает промежуточ-
ное место между ценной и сильной пшеницей и яв-
ляется хорошим улучшителем муки в хлебопекар-
ной промышленности); многоцветковость (около 
60 шт.) и многоколосковость (около 23 шт.); высо-
кий потенциал формирования мощной корневой си-
стемы (признак – удлиненный колеоптиле: около 6 
см, глубокое и разветвленное залегание первичных 
и вторичных зародышевых корешков осенью при 
оптимальных сроках сева – 5–15 сентября); низкая 
фотопериодическая чувствительность и активность 
восстановления весеннего кущения (не склонен к 
перерастанию наземной массы осенью и весной не-
зависимо от нормы высева и сроков сева, что обо-
сновывает высокую морозо-, зимо- и засухоустой-
чивость сорта); склонность к синхронному разви-
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тию стеблей весной (низкий процент образования 
подгонов); высокая фотосинтетическая продуктив-
ность посевов (7 г/(м2·сутки), что обусловлено дли-
тельным функционированием листового аппарата 
первого и второго яруса, остей и колоса); устойчи-
вость к полеганию при высокой урожайности зер-
на за счет прочного и утолщенного стебля; высо-
кая устойчивость к прорастанию на корню (что об-
условлено более длительным послесозревательным 
состоянием зерна). 

Выводы. 1 Для условий Лесостепи и Полесья 
создан новый конкурентоспособный сорт пшеницы 
мягкой озимой «Ювівата 60».

2 Установлено, что для центральной и западной 
части Полесья Украины оптимальные сроки сева 
приходятся на 10–15 сентября; для южной и восточ-
ной части Полесья – до 20 сентября; для северных 
районов Полесья – 5–15 сентября, для центральной, 
северной и западной части Лесостепи – 10–25 сен-
тября.

3 Рекомендуемая норма высева для этого со-
рта в условиях высокой культуры земледелия 
– 4,5–5,5 млн всхожих зерен/га. При средних и 
поздних сроках сева норму высева нужно увели-
чивать до 6 млн/га .

4 Установлено, что для сорта «Ювівата 60» 
оптимальная глубина заделки семян на средних и 
тяжелых почвах составляет 3–3,5 см, а на легких – в 
пределах 3,5–4,5 см. Рекомендуется предпосевную 
культивацию обеспечивать на глубину заделки се-
мян в сочетании с кольчато-шпоровыми катками.

5 Установлено, что оптимальной дозой мине-
ральных удобрений в условиях Полесья является 
N20+60+40P90+20K90+20 (для азотных удобрений – 20 кг д. в., 
внесение во время сева, 60 – в фазу кущения – выхода в 
трубку, 40 – при колошении; для фосфорно-калийных 
– по 90 кг д. в. – под основную обработку почвы и по 
20 – в рядки во время сева).

6 Для уменьшения доз азотных удобрений и по-
лучения нормативно безопасной продукции реко-

мендуется применять предпосевную обработку се-
мян этого сорта активными штаммами азотфиксиру-
ющих и фосфатмобилизирующих бактерий биопре-
паратов диазофита, полимиксобактерина, альбобак-
терина.

7 Сорт «Ювівата 60» чувствителен к микроэле-
ментному питанию на дерново-подзолистых почвах 
Полесья. Показано, что внекорневое применения хе-
латных форм цинка, меди, марганца и кобальта по-
вышает резистентность к возбудителям грибковых 
болезней, в среднем, на 12 %. Эффективность ми-
кроэлементных удобрений на кислых почвах пере-
ходной зоны Лесостепь-Полесье и Полесья удается 
повысить за счет применения кальциевой селитры в 
дозе 60–90 кг д. в./га.

8 При высокой и средней культуре земледелия 
сорт «Ювівата 60» обеспечивает высокую урожай-
ность зерна в пределах 8–10 т/га.
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es of development and the stages of organogenesis connected with 
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Введение. В исследованиях многих ученых [1, 2] 
было установлено, что степень реализации заложен-
ного с осени урожайного потенциала пшеницы ози-
мой зависит от срока возобновления весенней веге-
тации и гидротермических условий произрастания в 
период «начало весенней вегетации – выход в труб-
ку». Чем раньше возобновляется вегетация, тем выше 
реализация потенциальных возможностей пшени-
цы озимой, т. е. для реализации требуется такая же 
продолжительность весеннего кущения, как осенью. 
В природе по годам наблюдается постоянная измен-
чивость времени возобновления весенней вегетации 
(ВВВВ) у озимой пшеницы [3]. Это меняет уровень 
формирования признаков этой культуры и, чтобы ве-
сти эффективный отбор в технологии селекционного 
процесса на продуктивность, необходимо знать, как 

формируется продуктивность и ее основные состав-
ляющие при изменчивости межфазных периодов на-
чальных этапов органогенеза. Не всегда комфортно 
складываются межфазные периоды «посев - уход в 
зиму», «возобновление весенней вегетации – выход в 
трубку», продолжительность их, как уже отмечалось, 
определяет продуктивный потенциал озимой пшени-
цы [4, 5]. Сведений о том, как формируются признаки 
продуктивного потенциала в зависимости от продол-
жительности осенних и весенних периодов онтогене-
за у озимой пшеницы в литературе недостаточно.  

На протяжении шестилетнего периода были про-
ведены исследования по изучению прохождения 
межфазных периодов у сортов и селекционных ли-
ний (СЛ) пшеницы озимой на начальных этапах ор-
ганогенеза и влияние их на формирование генератив-
ных признаков и  продуктивность.

Методика. Материалом для исследований слу-
жили сорта и селекционные линии (СЛ) озимой пше-
ницы, которые выращивались в коллекционном пи-
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томнике и на селекционных делянках  на протяже-
нии 2006-2011 гг. По исследуемым сортам и СЛ про-
водился структурный анализ по 25 растениям, ко-
торые вырезали на опытных делянках, доводили до 
воздушно-сухого состояния и проводили измерения, 
подсчеты. По каждому признаку вычисляли среднее 
арифметическое, лимиты варьирования и коэффи-
циент вариации.

 В эксперименте использовались опыты по сро-
кам посева, и учитывался важнейший естествен-
ный биологический фактор – начало весенней ве-
гетации озимой пшеницы. Изучались межфазные 
периоды «всходы – кущение», «кущение – выход 
в трубку»:

- ранний посев – ранняя вегетация (РП-РВ);
- ранний посев – поздняя вегетация (РП-ПВ);
- поздний посев – ранняя вегетация (ПП-РВ);
- поздний посев – поздняя вегетация (ПП-ПВ);
Результаты. Период исследований (2006 - 

2011 гг.) был разделен на годы с ранним (ВВВВ) 
(2007- 2008 гг.), оптимальным (ВВВВ) (2009-2010 гг.) 
и поздним (ВВВВ) (2006-2011 гг.). Каждый год (с 
2006 по 2011) посев исследуемых сортов и селек-
ционных линий проводили в два срока: ранний, 
первого сентября (РП), и поздний, первого октя-
бря (ПП).

Рассмотрим информацию о формировании при-
знаков продуктивности озимой пшеницы (масса зе-
рен с колоса, количество зерен, масса 1000 зерен) 
в зависимости от времени возобновления весенней 
вегетации. К ним мы также отнесли и урожайность с 
единицы площади (ц/га), как один из самых важных 
признаков биологического объекта – сорта. 

«Ранний посев – ранняя вегетация» – про-
хождение межфазного периода «всходы – коло-
шение» ложилось на осенний период, т. е. в осен-
ний период (2007, 2008 гг.) сорта и СЛ прошли по 
нормальному биологическому циклу, сформиро-
вали узел кущения, образовали осенью вторичные 
корешки и ушли в зиму. 

В исследуемые годы ранняя вегетация отме-
чена: 2007 – 8 марта, 2008 – 28 февраля. В опытах по 
сортам и селекционным линиям наблюдались очень 
длинные осенний период (2007 г. – с 1-го сентября 
по 3 ноября; 2008 г. – с 1-го сентября по 10 декабря) 
и весенний период (2007 г. – с 8 марта по 28 апреля;  
2008 г. – с 28 февраля по 30 апреля). В эти годы, по 
материалам исследований, наблюдался по сортам 
и СЛ самый высокий урожай, который составлял 
56,9±0,9 ц/га (таблица). Кроме того, сорта и СЛ фор-
мировали высокую массу колоса, 2,1±0,3 г, и доста-
точно высокое количество зерен, 49,7±0,6 шт.

Таблица – Уровень формирования урожайности и основных признаков 
продуктивности при изменчивости межфазных периодов начальных этапов 

органогенеза озимой пшеницы

Сроки посева, 
ВВВВ

Урожайность, 
ц/га

Масса зерен 
с колоса, г 

Количество 
зерен, шт. 

Масса 
1000 зерен, г 

РП* – РВ* 56,9±0,9 2,1±0,3 49,7±0,6 42,9±0,2

РП – ПВ 15,6±0,6 1,7±0,02 40,0±0,4 42,0±0,3

ПП – РВ 45,3±0,8 2,2±0,02 53,2±0,6 42,7±0,3

ПП* – ПВ* 20,9±0,4 2,1±0,04 48,7±0,8 44,1±0,3

*РП – ранний посев 
*РВ – ранняя вегетация 
*ПП – поздний посев
*ПВ – поздняя вегетация

«Ранний посев – поздняя вегетация» (РП-ПВ 
2006-2011 гг.). В исследуемые годы была отмечена 
поздняя вегетация. Как в 2006 г., так и в 2011 г. возоб-
новление весенней вегетации началось 30 марта, а по-
сев проводили 1 сентября. В этом варианте опыта, ког-

да наблюдались длинный осенний и короткий весен-
ний периоды, урожайность по сортам и СЛ состави-
ла 15,6±0,6 ц/га. Резкое снижение урожайности объ-
ясняется уменьшением межфазного периода «возоб-
новление весенней вегетации – выход в трубку». Сле-
дует отметить, что основные репродуктивные призна-
ки, масса зерен с колоса и количество зерен в колосе, 
в опыте снизили свои значения на 19,1 %  и на 19,5 % 
соответственно. 
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«Поздний посев - ранняя вегетация» (ПП-РВ). 
В этой схеме анализа осенние межфазные периоды 
проходили по сокращенному циклу, а весенний меж-
фазный период «весеннее возобновление вегетации 
- выход в трубку» по удлиненному циклу. Урожай-
ность по опыту в варианте «поздний посев - ранняя 
вегетация» составила 45,3±0,8 ц/га, т. е. она возросла 
по отношению к варианту (РП-ПВ) на 65,5 %.

Соответственно, высокие показатели в этих кли-
матических ситуациях при вегетации озимой пшени-
цы имели признаки: масса зерна с колоса 2,2±0,02 г и 
количество зерен 53,2±0,6 шт. 

«Поздний посев - поздняя вегетация» (ПП-
ПВ). В этом варианте опыта фазы органогенеза ози-
мой пшеницы осеннего и весеннего периода были ко-
роткими и сжатыми. Урожайность по варианту опыта 
(ПП-ПВ) составила 20,9±0,4 ц/га. В короткие фазы ор-
ганогенеза осеннего и весеннего периодов резко сни-
жается урожайность озимой пшеницы. Следует отме-
тить, что в годы с короткими межфазными периодами 
(2006, 2011 гг.) среднее значение признаков массы зер-

на с колоса  и количество зерен с колоса не уменьши-
лось, как это отмечалось в периоды (РП-ПВ). Учиты-
вая постоянно изменяющиеся условия среды, наибо-
лее эффективными отборы в селекции озимой пшени-
цы на  продуктивность будут в годы, когда полностью 
реализуются признаки и поиск выдающихся геноти-
пов будет более значимым в 2-х вариантах межфазных 
периодов: «ранний посев – ранняя вегетация», «позд-
ний посев – ранняя вегетация».     

Выводы. Анализ изменчивости межфазных пе-
риодов начальных фаз органогенеза показал, что са-
мая высокая урожайность у исследуемых сортов и 
СЛ наблюдалась в годы, когда межфазные перио-
ды осеннего и весеннего онтогенеза озимой пшени-
цы были длинными. В годы с короткими фазами ор-
ганогенеза осеннего и весеннего периодов урожай-
ность сортов и СЛ резко падает. В опыте отмечено, 
что при коротком осеннем и длинном весеннем пе-
риодах урожайность и основные количественные 
признаки озимой пшеницы имели достаточно высо-
кие значения. 
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 В статье представлены данные стационарного полевого 
опыта по эффективности влияния различных доз минеральных 
удобрений на зерновые культуры. Из-за неблагоприятных погод-
ных условий вегетационных периодов 2010 и 2012 годов отмече-
на низкая урожайность пшеницы и ячменя. За три года исследо-
ваний определена общая продуктивность севооборота и выявле-
ны наиболее эффективные варианты.
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Data of a stationary fi eld experiment are presented in article. 
Effi ciency of infl uence of various doses of mineral fertilizers on grain 
crops was investigated. Because of adverse weather conditions of the 
vegetative periods 2010 and 2012 low productivity of wheat and bar-
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Введение. Современная система земледелия 
предполагает использование таких технологий воз-
делывания зерновых культур, которые включают 
применение минеральных удобрений и являются 
основой создания устойчивых урожаев высокого ка-
чества. Одним из главных средств повышения уро-
жайности зерновых культур является питательный 
режим почвы. Удобрения воздействуют на процессы 
потребления растениями элементов питания, получе-
ния продукции с определенными качественными по-
казателями и химическим составом.

Получить максимальный, генетически обуслов-
ленный уровень урожайности даже на высокоо-
культуренных почвах можно только при направлен-
ном регулировании питания растений с учетом за-
конов формирования урожая, требований культуры, 
особенностей сорта. Процессом питания растений 
управляют путем применения дифференцированных 
форм, доз, сроков, периодичности и способов внесе-
ния удобрений [2, 4, 5]. 

Методика. С целью изучения эффективности 
применения азотно-фосфорных удобрений на опыт-
ном поле Курганской ГСХА в 2010 году был заложен 
стационарный полевой опыт. Почва опытного участ-
ка – чернозем выщелоченный слабогумусированный 
маломощный легкосуглинистого гранулометрическо-
го состава. Почва имеет слабокислую реакцию сре-
ды, повышенную обеспеченность (по Чирикову) под-
вижным фосфором и высокую – обменным кали-
ем. Размещение вариантов в опыте – рандомизиро-
ванное, повторность – четырехкратная. Площадь де-
лянки в опыте – 16 м2. Норма высева рассчитывалась 
исходя из 6 миллионов всхожих семян на гектар для 
пшеницы и 5 миллионов всхожих семян на гектар для 
ячменя. Высевали яровую пшеницу сорта Жигулев-
ская, яровой ячмень – Прерия. 

В опытах проводилось изучение действия и по-
следействия  минеральных удобрений на урожай-
ность зерна пшеницы и ячменя и продуктивности 
зернопарового севооборота в целом. Исследования 
велись в опыте с чередованием культур: пар – пше-
ница – пшеница – ячмень.  
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Схема опыта представляет собой девять вариантов 
с различными дозами и сочетаниями азотных (аммиач-
ная селитра (34,6 % д. в.) в дозах N30, N60) и фосфор-
ных (суперфосфат простой (26 % д. в.) удобрений. Су-
перфосфат вносился один раз за ротацию севооборота в 
запас на 3 года при ежегодных дозах Р20 и Р40 (Р60 и Р120 
соответственно) с заделкой предпосевной культивацией 
на глубину 10–12 см под первую пшеницу после пара.

Технология возделывания зерновых культур и 
используемые дозы удобрений соответствовали ре-
комендованным для нашей зоны [3]. Статистическую 
обработку результатов учета урожая проводили мето-
дом дисперсионного анализа однофакторного опыта 
по Б. А.  Доспехову [1].

Результаты исследований. В результате про-
веденных исследований установлено, что веге-
тационный период 2010 года был весьма небла-
гоприятным для сельскохозяйственных растений 
из-за высоких температур и недостатка содер-
жания влаги в почве, что отрицательно повлия-
ло на урожайность пшеницы. При естественно-
антропогенном плодородии чернозёма урожай-
ность пшеницы в 2010 году составила 1,62 т/га, 
при внесении азотных удобрений в дозе N60 она 
увеличилась до 1,90 т/га, фосфорные удобре-
ния (Р40) также способствовали получению суще-
ственной прибавки зерна (таблица 1).

Таблица 1 – Влияние азотно-фосфорных удобрений на урожайность зерновых культур, т/га 
(опытное поле КГСХА, 2010-2012 гг.) 

Вариант

Яровая 
пшеница

Яровой 
ячмень

Средняя, 
з. ед.

Зерновые единицы

2010 2011 2012 
Суммарная

продуктиность 
севооборота

Отклонение  
от контроля

1 Контроль (без уд.) 1,62 2,67 1,09 1,79 5,38 -
2 N30 1,77 2,89 1,17 1,94 5,83 0,45
3 N60 1,90 3,00 1,12 2,01 6,02 0,64
4 Р20 1,85 2,97 1,16 1,99 5,98 0,60
5 Р40 1,88 3,03 1,21 2,04 6,12 0,74
6 N30Р20 1,79 3,10 1,25 2,05 6,14 0,76
7 N30Р40 1,81 3,17 1,17 2,05 6,15 0,77
8 N60Р20 1,94 3,12 1,18 2,08 6,24 0,86
9 N60Р40 1,84 3,14 1,19 2,06 6,17 0,79

НСР0,95 для частных 
различий 0,25 0,26 0,18

Более высокие показатели урожайности получе-
ны на 8-ом варианте при использовании совместно 
азотных и фосфорных удобрений (N60P20) –1,94 т/га.

В 2011 году погодные условия были более бла-
гоприятными. Температура воздуха была на 0,3 оС 
ниже среднемноголетних, но количество осадков вы-
пало больше на 42 % (273 мм против 193 мм средне-
многолетних), что позволило на контрольном вариан-
те получить урожайность пшеницы 2,67 т/га. Внесе-
ние азотных удобрений в дозе N60 повысило сбор зер-
на до 3,00 т/га, последействие фосфорных удобрений 
также увеличивало урожайность культуры [6]. 

Сложившиеся погодные условия вегетацион-
ного периода 2012 года можно считать еще более 
неблагоприятными, чем в 2010 году из-за высоких 

температур и недостаточного количества осадков. 
Среднемесячная температура воздуха в течение ве-
гетационного периода была выше на 2,4 оС, а коли-
чество выпавших осадков составило 45 % от сред-
немноголетних данных. 

Урожайность ячменя на контрольном варианте со-
ставила 1,09 т/га, наибольшая урожайность отмечена 
на варианте с удобрениями в дозе N30Р20 – 1,25 т/га. 
Все прибавки в опыте оказались несущественными 
(НСР0,95=0,18 т/га).

В целом за ротацию четырехпольного севообо-
рота средняя урожайность  на варианте без удобре-
ний составила 1,79 т/га з. ед., от внесения N60 уве-
личилась на 0,22 т/га до 2,01 т/га. Суммарная про-
дуктивность в варианте без удобрений составля-
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ла 5,38 т/га з. ед., от ежегодного внесения азотных 
удобрений она увеличилась до 6,02 т/га. При вне-
сении простого суперфосфата из расчета ежегодной 
дозы Р40 сбор с 1 га составил 6,12 т/га з. ед. Наи-
больший эффект в опыте получен при совместном 
использовании азотных и фосфорных удобрений в 
дозе N60Р20. На этом варианте сбор зерновых единиц 
с гектара площади был максимальным – 6,24 т/га. 

Агрономическая эффективность или окупае-
мость удобрений за счет прибавки урожая зерна по-
зволяет оценить эффективность применяемых доз и 
видов удобрений. Такая оценка эффективности при-

меняемых удобрений широко используется в агро-
химии наряду с экономической и энергетической 
оценкой.

Применение азотных удобрений в количестве 30-
60 кг действующего вещества на гектар позволило 
получить прибавки урожая зерна, при которых оку-
паемость составила за три года 3,6-5,0 кг з.ед./кг д.в. 
Лучшая окупаемость в севообороте отмечена при вне-
сении суперфосфата в дозе Р20 – 10,0 кг з. ед./кг д. в. 
На других вариантах из-за дополнительного увеличе-
ния доз удобрений происходило снижение окупаемо-
сти до 2,6 кг з.ед./кг д. в. (таблица 2).

Таблица 2 – Окупаемость внесенных удобрений за счет прибавки урожая
(опытное поле КГСХА, 2010- 2012 гг.)

Вариант Внесено  удобрений,
 кг д. в.

Прибавка 
урожая зерна, 

кг з. ед.

Окупаемость, 
кг з.ед./кг д.в.

1 Контроль  (без удобр.) – - -

2 N30 90 0,45 5,0

3 N60 180 0,64 3,6

4 Р20 60 0,60 10,0

5 Р40 120 0,74 6,2

6 N30Р20 150 0,76 5,1

7 N30Р40 210 0,77 3,7

8 N60Р20 240 0,86 3,6

9 N60Р40 300 0,79 2,6

Выводы. Таким образом, результаты исследова-
ний показали, что применение минеральных удобре-
ний в севообороте увеличило сбор зерновых единиц 

на 0,45-0,86 т/га, окупаемость внесенных удобрений 
прибавкой урожая при применении суперфосфата в 
дозе 20 кг д. в. составила 10,0 кг з. ед./кг д. в.
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Введение. Продуктивность птицы, основной хо-
зяйственно полезный признак, имеющий достаточно 
высокую степень изменчивости, обусловлена многи-
ми факторами: генетическим потенциалом, селекци-
онной работой, условиями внешней среды и пр. Пол-
ностью использовать генетический потенциал пти-
цы, а также повысить питательные и потребитель-
ские свойства производимой продукции можно в 
основном за счёт ввода в рационы птицы различных 
кормовых добавок, обогащающих корм, и, в то же 
время, незначительно повышающих себестоимость 
продукции или даже снижающих её [1]. 

В связи с реализацией задачи по увеличению про-
дукции птицеводства с наименьшими затратами на-
зрела необходимость расширения исследований по из-
ысканию и освоению новых кормовых средств и до-
бавок, ранее не используемых в кормлении сельскохо-
зяйственной птицы. В настоящее время использова-
нию биологически активных веществ различной при-
роды с целью повышения продуктивности птицы от-

водится важная роль. Применение этих соединений 
позволяет повысить эффективность использования 
кормов, улучшить обмен веществ, увеличить продук-
тивность и стимулировать общую реактивность орга-
низма птицы [2].

Методика. Научно-хозяйственный опыт на гу-
сынях провели в течение продуктивного периода с 
1 марта по 31 июня (92 дня) в 2013 году. Для опы-
та гусынь распределили в четыре группы по 1200 го-
лов в каждой группе, всего 4800 гусынь. Контроль-
ная группа гусынь получала комбикорм ПК-30-2, 
1-ая опытная – комбикорм с добавлением кормовой 
добавки Лив 52 Вет в количестве 150 г/т, 2-ая опыт-
ная – с дозировкой 200 г/т, 3-ья опытная с дозиров-
кой 250 г/т. Условия содержания, плотность посадки, 
фронт кормления и поения, параметры микроклима-
та во всех группах были одинаковые. Комбикорма 
птицы нормировали в соответствии с рекомендация-
ми ВНИТИП [3]. 

Количество снесенных гусынями яиц учитыва-
лось ежедневно, с выявлением пригодных яиц для 
инкубации, их визуальной оценкой и овоскопирова-
нием. Биологический контроль провели в процессе 
инкубации с целью определения качества яиц, кон-
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троля за эмбриональным развитием птицы, анализа 
результатов инкубации и оценки выведенного молод-
няка. Морфологические, физико-химические и био-
химические показатели яиц оценивали путем выбо-
рочной контрольной пробы из партии яиц по методи-
кам, описанным ВНИТИП [4–7]. 

Результаты. Яйценоскость родительского стада 
в значительной мере зависит от количества получа-
емого для выращивания на мясо молодняка, и важ-
нейший показатель мясной продуктивности – выход 
мяса [8]. Яйценоскость гусынь по месяцам яйцеклад-
ки представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Яйценоскость подопытных гусынь

Месяц
яйценоскости

Группа
контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 3-ья опытная

шт.  % шт.  % шт.  % шт.  %
1-й месяц 11,24 37,71 12,41 41,40 10,27 33,26 10,33 32,20
2-й месяц 11,64 39,05 11,15 37,20 10,76 34,86 11,51 35,88
3-й месяц 6,93 23,24 6,41 21,40 9,84 31,88 10,25 31,92
Итого 29,80 100 29,98 100 30,86 100 32,09 100

Оценивая яйценоскость гусынь по месяцам про-
дуктивного периода, можно отметить, что в 1-ый месяц 
яйценоскости удельный вес снесенных яиц был боль-
ше у гусынь 1-ой опытной группы (41,40 %). У гусынь 
контрольной группы данный показатель был меньше 
на 3,69 %, в сравнении с 1-ой опытной. Во 2-ой и 3-ей 
опытных группах удельный вес полученных яиц значи-
тельно не различался, был больше во 2-ой опытной на 
1,06 %, по сравнению с 3-ей опытной. То есть, уже в 
начале яйцекладки гусыни 1-ой опытной группы пре-
восходили по продуктивности контрольную на 10,41 %, 
2-ую опытную – на 20,84, 3-ью опытную – на 20,14  %.

Во 2-ой месяц яйценоскости продуктивность уве-
личилась у гусынь в контрольной на 3,56 %, во 2-ой 
опытной – на 4,77, в 3-ей опытной – на 11,42 %. В 1-ой 
опытной группе данный показатель снизился на 10,15 %. 
Непосредственно в данный период не наблюдалось 
большой разницы по продуктивности между группа-
ми (яйценоскость варьировалась в пределах 10,76 – 
11,64 шт. яиц). Однако удельный вес снесенных яиц в 
контрольной и 1-ой опытной группе (38,13 %) в сред-
нем был больше, по сравнению со средними данными 
2-ой и 3-ей опытных (35,37 %) на 2,76 %.

Более значительные изменения происходили в за-
ключительный месяц яйценоскости. Уменьшение про-
дуктивности в контрольной и 1-ой опытной группах со-
ставило соответственно 40,46 и 42,51 %; во 2-ой и 3-ей 
опытных – 8,55 и 10,95 %. Удельный вес снесенных яиц 
у гусынь 2-ой и 3-ей опытных групп значительно не от-
личался и в среднем составил 31,90 %, что больше в 
сравнении с контролем на 8,66 % и в сравнении с 1-ой 
опытной – на 10,50 %. Продуктивность в данный пе-
риод также значительно не отличалась: во 2-ой и 3-ей 

опытных группах она составила (в среднем) 10,05 шт.,  
в контрольной и 1-ой опытной – (в среднем) 6,67 шт.

Оценивая продуктивность гусынь за весь пери-
од яйценоскости, установили, что от гусынь 3-ей опыт-
ной группы было получено большее число яиц по срав-
нению с контрольной – на 7,68 %, по сравнению с 1-ой 
и 2-ой опытной – на 7,03 и 3,99 % соответственно. 
За период опыта распределение снесенных яиц по меся-
цам было более равномерным у гусынь, потреблявших 
комбикорм с дозировкой Лив 52 Вет 200 и 250 г/т. Разница 
между максимальным и минимальным удельным весом 
снесенных яиц составила во 2-ой опытной группе 2,98 %, 
в 3-ей опытной – 3,96 %, в то время как в контроле и 1-ой 
опытной – 15,81 и 20,00 % соответственно. 

Таким образом, использование в составе комби-
корма кормовой добавки Лив 52 Вет в дозировке 200 и 
250 г/т не только способствовало увеличению продук-
тивности гусынь родительского стада, но и более рав-
номерному поступлению яиц.

Важнейшая задача современного птицеводства – по-
лучение максимального количества яиц за счет повы-
шения жизнеспособности, продуктивности и плодови-
тости птицы в условиях интенсивной эксплуатации [9].  
Яйценоскость зависит от наследственности, физио-
логического состояния организма, а также от условий 
кормления и содержания птицы. Яйценоскость – это 
основной селекционный признак и решающий пока-
затель яичной продуктивности не только птицы яич-
ного направления, но и мясного, поскольку определяет 
ее плодовитость, то есть, в конечном итоге, количество 
мяса, получаемого от потомства одной самки [10, 11]. 
В таблице 2 представлены продуктивные качества по-
допытных гусынь.

Таблица 2 - Показатели продуктивности гусынь

Показатель Группа
контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 3-ья опытная

Среднее поголовье гусынь, гол. 1162 1172 1184 1179
Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 29,80 29,98 30,86 32,09
Количество яйцемассы, кг 5215,89 5365,02 5020,92 5637,05
Интенсивность яйценоскости,  % 32,51 32,67 33,55 34,87
Пик яйценоскости,  % 86,12 78,07 95,97 94,19
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Среднее поголовье гусынь контрольной груп-
пы было меньше в сравнении с опытными на 0,85 %, 
1,89 и 1,46 % соответственно. От гусынь опытных 
групп было получено за период яйценоскости боль-
ше яиц, в сравнении с контрольной: в 1-ой опытной 
на 0,52 %, во 2-ой опытной – на 5,51, в 3-ей опытной 
– на 9,27 %. Яйценоскость на среднюю несушку была 
больше у гусынь 3-ей опытной группы по сравнению 
с контрольной – на 7,68 %, с 1-ой опытной – на 7,03 и 
2-ой опытной – на 3,99 % соответственно. 

Интенсивность яйценоскости или отношение 
полученных в течение яйцекладки яиц к числу дней 
яйцекладки, связана со временем, которое необхо-
димо для образования яйца в половых путях сам-
ки. Чем быстрее проходит формирование яйца, тем 
больше показатель интенсивности яйценоскости [12]. 
Данный показатель практически не отличался у гу-
сынь контрольной и 1-ой опытной группы и в сред-
нем составил 32,59 %, что меньше, в сравнении со 
2-ой и 3-ей опытными на 0,96 и 2,28 % соответствен-
но. Пик яйценоскости или отношение всех снесен-
ных яиц к количеству месяцев яйцекладки и макси-
мальному количеству яиц, снесенным за месяц, вы-
раженное в % и показывающий равномерность яй-
ценоскости, во 2-ой и 3-ей опытных группах так-
же значительно не отличался и составил в сред-
нем 95,08 %, что больше, чем в контрольной и 1-ой 
опытной на 8,96 и 17,01 % соответственно.

Следовательно, наилучшей яичной продуктив-
ностью характеризовались гусыни, потреблявшие в 
составе комбикорма добавку Лив 52 Вет в дозиров-
ке 250 г/т.

Яйца птиц представляют собой сформировавшу-
юся оплодотворенную зародышевую клетку, снаб-
женную большим запасом питательных веществ и 
заключенную в твердую известковую оболочку, или 
скорлупу [13–15]. В таблице 3 приводятся результаты 
комплексной оценки качества инкубационных яиц, 
полученных от гусынь подопытных групп. 

Масса яиц является одним из основных пока-
зателей продуктивных качеств сельскохозяйствен-
ной птицы. Из более крупных яиц выводится су-
точный молодняк большей массы, что ведет в ко-
нечном итоге к увеличению выхода мяса при убое 
в раннем возрасте. В начале периода яйценоско-
сти яйцо гусынь всех групп не отличалось по мас-
се, и данный показатель варьировался от 145,74 г 
у гусынь 2-ой опытной группы до 148,26 г в 1-ой 
опытной. К середине периода яйценоскости масса 
яиц увеличилась у гусынь всех групп: в контроль-
ной на 3,87 %, в 1-ой опытной – на 3,19, во 2-ой 
опытной – на 4,86, в 3-ей опытной – на 14,97 %. 
Наибольшей масса яиц была у гусынь 3-ей опыт-
ной группы (169,16 г), потреблявших полнораци-

онный комбикорм, содержащий 250 г/т Лив 52 Вет. 
У гусынь контрольной группы масса яиц на 9,83 %, 
1-ой опытной – на 9,56, 2-ой опытной – на 9,66 % 
меньше, в сравнении с 3-ей опытной (P≤0,05). 

В конце яйценоскости масса яиц уменьшилась 
у гусынь всех групп по сравнению с серединой:      
в контрольной на 6,62 %, в 1-ой опытной – на 1,24, 
во 2-ой опытной – на 2,40 и в 3-ей опытной – на 
7,12 %. Как и в предыдущий период, максималь-
ная масса яиц была у гусынь 3-ей опытной груп-
пы, потреблявшей в составе комбикорма препарат 
Лив 52 Вет в дозировке 250 г/т. Данный показатель 
в 3-ей опытной группе был больше в сравнении с 
контрольной на 10,31 %, с 1-ой опытной – на 3,98 и 
2-ой опытной – на 5,34 %.

В начале периода яйценоскости плотность яиц 
гусынь всех групп значительно не отличалась (раз-
ница между максимальным и минимальным показа-
телем составила 0,37 %). К середине яйценоскости 
плотность яиц увеличилась незначительно: в кон-
троле – на 0,18 %, в 1-ой опытной – на 2,75, во 2-ой 
опытной – на 2,76 и в 3-ей опытной – на 4,61 %. Раз-
ница между группами в данный период осталась на 
уровне начала яйценоскости и составила 0,37 %.                          
В конце яйценоскости данный показатель незначи-
тельно уменьшился в контрольной и 1-ой опытной 
группах на 0,09 и 0,18 %, во 2-ой опытной не изме-
нился и увеличился на 0,09 % в 3-ей опытной груп-
пе. Разница между группами не изменилась. Толщи-
на скорлупы также существенно не отличалась меж-
ду группами: в начале периода яйценоскости разница 
по данному показателю составила 1,82 %, в середи-
не – 2,58, в конце яйценоскости – 1,62 %.

То есть можно отметить, что на плотность яиц и 
толщину скорлупы использование кормовой добав-
ки Лив 52 Вет не оказало влияния. 

Объем яиц у гусынь как контрольной, так и 
опытных групп в начале яйценоскости не отличал-
ся и в среднем составил 135,30 см3. К середине пе-
риода яйценоскости объем яиц увеличился у гусынь 
всех групп: в контрольной – на 3,72 %, в 1-ой опыт-
ной – на 2,92, во 2-ой опытной – на 4,58 и в 3-ей 
опытной – на 14,43 %. Данный показатель у гусынь 
контрольной, 1-ой и 2-ой опытных групп был прак-
тически одинаков (140,13–140,39 см3), а в 3-ей опыт-
ной – достоверно (P≤0,05) больше на 10,65 %. К кон-
цу периода яйценоскости объем яиц уменьшился у 
гусынь всех групп: в контрольной – на 6,56 %, в 1-ой 
опытной – на 1,06, во 2-ой опытной – на 2,41, в 3-ей 
опытной – 7,16 %. В 3-ей опытной группе объем яиц 
был максимальным (как и в предыдущий период), и 
был больше, чем в контроле на 9,94 %, и на 3,90 и 
5,14 %, в сравнении с 1-ой и 2-ой опытными группа-
ми соответственно.

Зоотехния
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Таблица 3 – Результаты комплексной оценки качества гусиных яиц ( xSX ± )

Показатель Группа
контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 3-ья опытная

Начало яйценоскости
Масса яйца, г 146,84±2,31 148,26±1,58 145,74±4,07 147,13±5,40
Плотность яйца, г/см3 1,086±0,01 1,089±0,001 1,086±0,003 1,085±0,003
Объем яйца, см3 135,20±1,57 136,16±1,51 134,24±3,80 135,59±4,62
Большой диаметр яйца, мм 69,4±0,4 67,3±1,2 67,6±1,8 67,8±0,6
Малый диаметр яйца, мм 46,8±1,4 44,8±1,1 44,8±1,3 45,3±1,6
Индекс формы яйца,  % 67,51±1,89 66,58±0,55 66,18±0,37 66,86±1,91
Толщина скорлупы, мм 0,502±0,004 0,503±0,002 0,501±0,004 0,494±0,005
Единица Хау 83,17±2,38 84,41±2,76 82,15±2,26 82,89±4,06

Середина яйценоскости
Масса яйца, г 152,53±1,96 152,99±2,76 152,82±2,12 169,16±2,66*
Плотность яйца, г/см3 1,088±0,002 1,092±0,001 1,089±0,002 1,090±0,003
Объем яйца, см3 140,23±2,11 140,13±2,56 140,39±2,14 155,16±2,39*
Большой диаметр яйца, мм 70,4±0,7 69,2±0,9 70,5±1,0 72,6±0,7
Малый диаметр яйца, мм 46,2±0,1 45,0±0,2* 44,9±0,3* 47,9±0,3*
Индекс формы яйца,  % 65,64±0,77 65,04±1,05 63,74±1,24 65,97±0,30
Толщина скорлупы, мм 0,503±0,030 0,516±0,015 0,506±0,020 0,511±0,014
Единица Хау 82,92±2,12 84,92±4,56 84,53±2,42 79,56±3,56

Конец яйценоскости
Масса яйца, г 142,43±2,50 151,10±2,79 149,15±5,91 157,12±7,75
Плотность яйца, г/см3 1,087±0,002 1,090±0,001 1,089±0,002 1,091±0,001
Объем яйца, см3 131,03±2,17 138,64±2,56 137,01±5,67 144,05±7,17
Большой диаметр яйца, мм 70,9±0,3 71,5±0,3 71,1±1,0 72,3±1,1
Малый диаметр яйца, мм 45,7±0,2 46,9±0,7 46,0±0,7 47,2±0,7
Индекс формы яйца,  % 64,41±0,44 65,60±0,95 64,79±1,72 65,33±0,34
Толщина скорлупы, мм 0,497±0,024 0,501±0,027 0,493±0,004 0,495±0,003
Единица Хау 79,88±4,35 83,47±3,91 84,13±3,06 84,43±0,58

Здесь и далее *P≤0,05 **P≤0,01 ***P≤0,001

Оценку формы яйца проводят по индексу, ко-
торый определяют путем деления малого диаметра 
яйца на большой, выраженному в процентах. Индекс 
формы округлых яиц приближается к 100 %, а удли-
ненных – к 50 %. Оптимальный индекс формы гуси-
ных яиц составляет 60–70 %. Большой и малый диа-
метры яйца у гусынь контрольной и опытных групп 
в начале яйценоскости значительно не отличались 
и в среднем составили 68,0 для большого и 45,5 мм 
для малого диаметров соответственно. Индекс фор-
мы яиц в данный период также не отличался и в сред-
нем составил 66,78 %. К середине яйценоскости боль-
шой и малый диаметры яиц у гусынь контрольной и 
1-ой опытной групп изменялись незначительно (изме-
нение составило порядка 0,37–2,82 %. Во 2-ой и 3-ей 
опытных группах данные показатели увеличились: 
большой диаметр на 4,29 и 6,98 %, малый – на 0,37 
и 5,51 % соответственно. Непосредственно в середине 
периода яйценоскости большой диаметр яиц был боль-
ше у гусынь 3-ей опытной группы в сравнении с кон-
трольной на 3,08 %, с 1-ой опытной – на 4,92, со 2-ой 
опытной – на 2,88 %. Малый диаметр яйца также был 
больше в 3-ей опытной группе. Индекс формы к се-

редине яйценоскости несколько уменьшился: в контро-
ле – на 1,87 %, в опытных – на 1,54, 2,44 и 0,89 % со-
ответственно. К концу периода яйценоскости данные 
показатели изменялись незначительно. Разница между 
группами составила: по большому диаметру 1,97 %, 
малому диаметру – 3,43, индексу формы – 1,19 %. 

Оптимальные значения единиц Хау, характеризую-
щие качество белка, для гусиных яиц не менее 80. В те-
чение всего периода яйценоскости данный показатель 
соответствовал норме и значительно не различался.

Таким образом, использование в комбикормах 
кормовой добавки Лив 52 Вет не оказало значитель-
ного влияния на качество яиц, за исключением досто-
верного увеличения массы яиц у гусынь 3-ей опытной 
группы, где дозировка препарата составляла 250 г/т.

Для определения качества инкубационных яиц, 
эмбрионального развития и качества суточного мо-
лодняка проводится биологический контроль инку-
бации (комплекс приемов, направленных на своев-
ременное обнаружение и устранение причин низкого 
вывода птенцов) [16]. В таблице 4 приведены резуль-
таты по оценке инкубационных качеств гусиных яиц, 
полученных в опыте.
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Таблица 4 – Инкубационные качества гусиных яиц

Показатель Группа
контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 3-ья опытная

Заложено яиц на инкубацию, шт. 150 150 150 150
Оплодотворенность,  % 96,00 99,33 98,67 97,33
Выводимость,  % 75,00 74,50 76,35 79,45
Вывод,  % 72,00 74,00 75,33 77,33
Неоплодотворенные,  % 4,00 0,67 1,33 2,67
Кровяное кольцо,  % 0,67 0,67 0,00 0,67
Замершие,  % 14,00 16,67 15,33 12,67
Задохлики,  % 6,67 6,00 6,00 5,33
Калеки,  % 2,67 2,00 2,00 1,33
Получено кондиционного молодняка, гол. 108 111 113 116

На инкубацию от гусынь всех групп было за-
ложено по 150 штук яиц. Оплодотворенность яиц в 
опытных группах была больше,  чем в контрольной 
на 3,33, 2,67, и 1,33 % соответственно. Однако увели-
чение дозировки Лив 52 Вет значительно не влияло 
на оплодотворенность яиц. 

Количество выведенного кондиционного молод-
няка от числа оплодотворенных яиц (выводимость) в 
1-ой опытной группе было меньше, чем в контроле 
на 1,50 %, во 2-ой и 3-ей опытных – больше на 1,35 
и 2,45 %. Вывод выражается процентом выведенного 
здорового молодняка от числа оплодотворенных яиц 
и характеризует эмбриональную жизнеспособность 
птенцов. На данный показатель введение кормовой 
добавки Лив 52 Вет повлияло положительно: по срав-
нению с контролем в опытных группах наблюдалось 
увеличение на 2,00, 3,33 и 5,33 %. 

При разделении яиц по видам брака установлено, 
что число неоплодотворенных яиц было максимальным 
в контроле (4,00 %), в опытных группах на 3,33, 2,67 и 
1,33 % меньше. Яйца с «кровяным кольцом» отсутство-
вали во 2-ой опытной группе, а в контроле, 1-ой и 3-ей 
опытных группах составили 0,67 %. Число яиц с «за-
мершими» эмбрионами у гусынь 3-ей опытной группы 
было минимально (12,67 %), по сравнению с контроль-
ной оно меньше на 1,33 % и меньше, чем в 1-ой и 2-ой 
опытной соответственно на 4,00 и 2,66 %. Число «задо-
хликов» и калек было наибольшим в контрольной груп-
пе (9,34 %), в 1-ой и 2-ой опытной – 8,00 % (меньше на 
1,34 %), в 3 опытной – 6,66 % (меньше на 2,68 %). 

В целом после инкубации от гусынь опытных 
групп было получено больше кондиционного молод-
няка, чем в контрольной на 2,78, 4,63 и 7,41 % со-
ответственно. Следовательно, увеличение дозировки 
кормовой добавки Лив 52 Вет способствовало увели-
чению жизнеспособности эмбрионов.

Вывод. Использование в составе комбикорма кор-
мовой добавки Лив 52 Вет в дозировке 200 и 250 г/т спо-
собствовало увеличению продуктивности гусынь роди-
тельского стада, более равномерной яйценоскости, улуч-
шению жизнеспособности в эмбриональный период без 
оказания отрицательного влияния на качество яиц. 
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Аннотация. В статье приведены результаты двукратной 
оценки быков-производителей по качеству потомства, а их 
сыновей – по интенсивности прироста живой массы в период 
с 8 до 15 месяцев. В результате исследования выявлено, что на 
продуктивность потомства оценённых быков-производителей по 
качеству потомства имеется превосходство влияния быка. 

На результаты двукратной оценки доминирующее влияние 
оказывает препотентность быков-производителей. 

Ключевые слова: русская комолая порода, быки-произво-
дители, продуктивность, материнские качества.

Summary.  In article results of a double assessment of manu-
facturing bulls on quality of posterity, and their sons – on intensity 
of a live weight gain are given during the period from 8 to 15 
months.  As a result of research it is revealed that there is a superi-
ority of a bull infl uence on effi ciency of posterity. 

The prepotentiality of manufacturing bulls has dominating 
impact on results of a double assessment. 
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fi ciency, maternal qualities.

Александр Михайлович Белоусов
Alexander Mikhaylovich Belousov
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры зоотехнологии 
и менеджмента
E-mail: vniims.or@mail.ru
 

Введение. По результатам двукратной оцен-
ки быков-производителей по качеству потомства из 
них выявлены изменившие комплексный индекс и 
сохранившие. Вместе с тем, в продуктивности по-
томства в обеих категориях оцененных  производи-
телей по качеству потомства имеется превосходство 
влияния быка.

В племенной работе с мясными породами скота 
значение имеет оценка племенных качеств быков-
производителей. Оценка быков-производителей по 
качеству потомства должна объективно отражать 
генетические задатки животных, гарантировать их 
племенную ценность при дальнейшем использо-
вании [1]. Без таких гарантий вероятность повы-
шения генетического потенциала скота новой мяс-
ной породы, русской комолой, весьма мала, что яв-
ляется фактором, сдерживающим эффективность 
селекционно-племенной работы.

Методика. Для большей достоверности оценки 
племенной ценности быков-производителей, а также 
выявления материнского влияния на показатели по-
томства была проведена их повторная оценка по ка-
честву потомства, а их сыновей – по качеству потом-
ства в племзаводе ОАО им. Парижской коммуны Вол-
гоградской области (таблица 1) [2]. Из таблицы сле-
дует, что у всех оцениваемых бычков между первым 
и вторым испытанием по живой массе потомков до-
стоверной разницы не установлено.

Результаты. Анализ данных первого испыта-
ния выявил превосходство 8-месячных потомков быка 
Браслета 7919 по сравнению со сверстниками на 2–29 
кг (0,9–14,1 %). Однако при повторном испытании они 
уступали своим сверстникам 5–36 кг (0,9–19,0 %), при 
этом коэффициент изменчивости по живой массе в двух 
случаях сохранился (12 %). При повторном испытании 
в тот же возрастной период лидировали сыновья Павли-
на 6635: живая масса больше на 23–42 кг (10-19 %) при 
самом низком коэффициенте изменчивости – 6,13 %.
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Таблица 1 - Показатели собственной продуктивности бычков 
при двукратном испытании

Группа 
бычков

О
че
рё
дн
ос
ть

оц
ен
ки

Живая масса в возрасте, мес. Среднесутучный 
прирост в период 
с 8 до 15мес, г.

Прижизненная 
оценка мясных 

качеств

Затраты кор-
ма на 1кг при-
роста живой 
массы, к. ед. Ко

мп
ле
кс

-
ны

й 
ин
де
кс

8 15

кг кг г. балл

Х Sx Cv Х Sx Cv Х Sx Cv Х Sx Cv Х Sx Cv

Атланта 467 1 199,4 7,9 11,9 383,7 12,9 10,1 864,2 38,5 13,4 55,0 10,4 7,2 7,8 0,27 7,3 97.1

2 191,8 8,9 14,7 387,1 13,8 11,3 921,1 45,8 15,7 53,6 0,8 4,4 6,4 0,19 9,3 100,8

Браслета 7919 1 212,5 9,1 12,1 395,6 19,0 13,6 871,3 56,1 18,3 54,1 1,2 6,1 8,6 0,5 14,8 96,2

2 186,2 10,1 12,1 356,8 22,6 14,2 810,4 70,0 19,4 49,2 1,7 7,9 6,4 - - 97,4

Пикапа 2491 1 183,1 4,6 8,0 379,9 8,5 7,2 937,0 22,6 8,1 54,1 1,1 6,3 7,4 0,2 8,5 101,1

2 181,0 9,7 16,0 377,9 23,5 19,7 929,2 74,6 23,4 56,1 1,0 5,9 6,7 0,3 12,6 100,8

Павлина 6635 1 198,2 6,2 9,9 400,4 9,9 7,8 949,2 54,2 18,0 56,1 0,7 4,0 6,7 0,4 10,1 102,1

2 222,8 6,1 6,1 406,2 7,8 4,3 961,0 29,2 7,6 50,2 0,6 2,6 8,2 0,6 14,9 97,2

Паруса 6307 1 211,4 10,8 13,5 401,7 12,3 8,7 910,4 15,9 4,6 54,3 1,1 5,4 8,6 0,2 5,0 97,4

2 199,9 9,4 12,5 395,4 15,3 10,4 916,4 60,4 17,5 51,9 1,7 8,6 7,7 0,2 7,2 97,4

Превосходство потомков Браслета 7919 и Павли-
на 6635 по живой массе в 8-месячном возрасте свя-
зано с влиянием материнских качеств, так как мате-
ри бычков Браслета 7919 превосходили матерей дру-
гих потомков по молочности, а матери сыновей Пару-
са 7725 имели наивысший показатель живой массы.

По живой массе в возрасте 15 месяцев при первом 
испытании больший показатель имели потомки быка 
Паруса 7725, затем Павлина 6635. Сыновья этих бы-
ков сохранили преимущество и при повторном испы-
тании: соответствовали по живой массе классу элита-
рекорд, повысив тем самым, селекционный дифферен-
циал в двух смежных испытаниях в среднем над по-
томками Атланта 467 на 15,6 кг (3,9 %). Браслета 7919 
– на 27,7 кг (6,9 %), Пикапа 2491 – на 26,1 кг (5,8 %). 
Однако по живой массе в возрасте 15 месяцев все быч-
ки превышали стандарт породы в первом испытании 
на 25-57 кг (7,2-16,5 %), при повторном – на 11-61 кг 
(3,2-19,5 %).

По интенсивности прироста живой массы в пе-
риод с 8 до 15 месяцев среди потомков за два смеж-
ных испытания на первом месте были сыновья Пи-
капа 2491: 933,1 г, что больше, чем у сверстников на 
19,7-92,2 г (2,1-9,9 %). Наименьшие результаты сред-
несуточного прироста в тот же период были у потом-
ков Браслета 7919: 840,9 г. Остальные быки по это-
му показателю занимали промежуточное положение.

Мясные формы были более выражены также у по-
томков Пикапа 2491. За два испытания их оценка со-
ставила 55,1 %, при этом коэффициент изменчивости 
практически не меняется (0,4 %), тогда как этот пока-
затель у потомков Атланта 467 – 3,3 %, Паруса 7725 
– 3,2 %, Браслета 7919 – 1,8 %, Павлина 6635 – 1,4 %.

Немаловажным при оценке быков является спо-
собность потомков в потреблении и усвоении корма, 
то есть трансформации корма в энергию прироста ор-
ганизма [3]. По данному показателю лучшими были 
потомки Пикапа 2491, показатель составил 7,0 корм. ед., 
тогда как у потомков Паруса 7725 – 8,2 корм.ед. Раз-
ница по сравнению с показателем других быков со-
ставила 0,7-1,2 корм. ед. (9-15 %).

Следовательно, анализ результатов испытаний 
бычков выявил преимущество потомков быка Пикапа 
2491 по основным показателям интенсивности при-
роста, мясным формам телосложения и затратам кор-
мов на 1 кг прироста живой массы.

Распределение быков на улучшателей и ухудша-
телей, как известно, проводится на основании ком-
плексного индекса. Комплексный индекс выводится 
при сопоставлении нескольких быков и фиксирует 
отклонение селекционных признаков каждого быка 
от средних по группе. Поэтому величина индекса за-
висит от подбора быков и коров в группе.

Важно определить, является ли бык абсолютным 
ухудшателем, или это его свойство проявляется толь-
ко в данной группе быков и подобранных к ним ко-
ровах.

Анализ результатов оценки бычков за последнее 
десятилетие в хозяйстве показал, что генетическая 
ценность производителей согласно их генетических 
параметров весьма различна.

В идеальном случае необходимо отбирать живот-
ных, характеризующихся исключительно племенной 
ценностью по всем признакам продуктивности. Од-
нако в действительности необходимо прибегать к не-
которому компромиссу при отборе животных.
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Поскольку при принятии селекционных реше-
ний необходимо учитывать большое число селекци-
онных признаков, часто очень трудно принять реше-
ние о том, какой относительный вес должен зани-
мать каждый отдельный признак. Эта проблема мо-
жет быть решена посредством использования в ка-
честве критерия оценки и отбора животных селек-
ционных индексов, учитывающих уровни значимых 
признаков.

По результатам двукратной оценки быков-
производителей по качеству потомства испытуемые 
быки распределились на две категории: изменившие 
комплексный индекс и сохранившие его.

Абсолютным улучшателем оказался Пикап 2491, 
абсолютными ухудшателями – быки Браслет 7919 и 

Парус 7725. Атлант 467 из ряда ухудшателей в пер-
вой оценке с комплексным индексом 97,1 % перешёл 
в разряд улучшателей, при повторной оценке его ком-
плексный индекс повысился на 3,7 %. Павлин 6635 из 
улучшателей в первом испытании перешёл в группу 
ухудшателей во втором, его комплексный индекс по-
низился на 4,9 %.

Следовательно, бык-производитель Пикап 2491 
среди двукратно оцениваемых быков является препо-
тентным улучшателем.

При анализе повторной оценки быков-произ-
водителей по качеству потомства, а их сыновей – по 
собственной продуктивности, представляется воз-
можность выявить влияние материнских качеств на 
результат оценки (таблица 2).           

Таблица 2 – Влияние бычков и коров на результаты 
комплексного индекса оценки производителей

Показатель

Сила влияния отцов на Сила влияния матерей на

живую массу
 бычков в возрасте, мес. среднесут. 

прирост с
8 до 15 мес.

живую массу
бычков в возрасте, мес. среднесут.

прирост с
8 до 15 мес.8 15 8 15

Изменившие комплексный
индекс

h2 0,071 0,19 0,13 0,069 0,026 0,028

P 0,95 0,99 0,99 0,95 0,95 0,95

Сохранившие комплексный
индекс

h2 0,091 0,21 0,17 0,041 0,02 0,048

P 0,95 0,99 0,99 0,95 0,95 0,95

Анализ данных таблицы показал, что на продук-
тивность потомства в обеих категориях оценённых 
быков-производителей по качеству потомства име-
ется превосходство влияния быка. При этом в груп-
пе быков, сохранивших комплексный индекс, значе-
ние отцов оказалось выше. Однако, материнская сила 
влияния, оказалась выше в группе быков, изменив-
ших результаты повторной оценки.

Выводы. На результаты повторной оценки 
доминирующее значение имеет препотентность 
быков-производителей. Влияние материнских ка-
честв, хотя и было невысоким, однако его необходи-
мо учитывать.
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Введение. В последние десятилетия в результа-
те активной хозяйственной деятельности наблюдает-
ся рост числа и интенсивности физических и хими-
ческих факторов, оказывающих негативное воздей-
ствие на человека, животных и окружающую среду. 

В этих условиях большое значение приобретают 
практические рекомендации по кормлению живот-
ных и птицы, обеспечивающие получение экологиче-
ски безопасной продукции [1].

Биологически активные вещества являются од-
ним из основных факторов, влияющих на продуктив-
ность животных и птицы, при этом особая роль при-
надлежит макро- и микроэлементам, недостаток кото-
рых можно восполнить природными минералами [3].

Ведущую роль в нормализации микробиоценоза 
кишечника, улучшение процессов гидролиза, всасы-
вания жиров, белкового и минерального обменов при-
надлежит пробиотикам. Использование пробиотиков в 
рационах птицы способствует развитию нормофлоры, 
которая заселяя желудочно-кишечный тракт, успешно 
борется с патогенными организмами [2].

В связи с этим нами проведены исследования 
по изучению влияния комплексного использова-
ния бентонита и пробиотического препарата Веткор 

на показатели качества и пищевой ценности мяса 
цыплят-бройлеров.

Условия, материалы и методы. Научно-
хозяйственный опыт был проведен на цыплятах-
бройлерах кросса «Смена-4», разделенных на 3 груп-
пы. В каждую группу было отобрано по 50 голов су-
точных цыплят. Цыплята контрольной группы полу-
чали основной рацион, птицы 1-ой опытной группы 
дополнительно к основному рациону получали про-
биотик Веткор по 75 мг на 1 кг живой массы 1 раз в 
сутки с 6-г по 13-ый день, а 2-ая опытная группа по-
лучала 3 % бентонита от массы корма с 6-го по 42-ой 
день и пробиотик Веткор из расчета и времени как в 
1-ой опытной группе.

Для определения мясной продуктивности цы-
плят в конце выращивания провели убой по мето-
дикам, описанным ВАСХНИЛ (Л. Н. Агеева и др., 
1981) и ВНИТИП (B. C. Лукашенко и др., 2001) и 
изучили качество мяса по методикам Н. К. Журав-
ской и др., 1985.

Результаты исследований. Как видно из табли-
цы 1 наиболее высокая предубойная масса цыплят-
бройлеров была во 2-ой опытной группе (2058,33 г), 
что больше, чем в контроле на 125,00 г или 6,47 % 
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(Р<0,05). Масса полупотрошёной тушки в контроль-
ной группе была меньше, чем в 1-ой опытной на 
5,02 % (Р<0,05), чем во 2-ой опытной – на 9,63 % 
(Р<0,05), а по выходу полупотрошеной тушки – на 
0,01 и 2,33 % соответственно.

Масса потрошёной тушки в контрольной груп-
пе оказалась меньше, чем в 1-ой опытной на 5,22 %, 
чем во 2-ой опытной – на 7,67 %. Выход потрошё-

ной тушки у цыплят контрольной группы был мень-
ше, чем в 1-ой опытной на 0,12 %, а в сравнении со 
2 опытной – на 0,67 %.

Показатели качества мяса зависят от его химиче-
ского состава и энергетической питательности. Объек-
тивная и всесторонняя оценка данных показателей яв-
ляется необходимой основой для выявления факторов, 
влияющих на качество продукции.

Таблица 1 – Результаты убоя цыплят-бройлеров, г (Х±Sх)

Показатель
Группа

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная

Предубойная масса 1933,33±16,67 2029,33±17,68* 2058,33±36,32*

Масса п/потрошёной тушки 1533,67±20,79 1610,67±14,72* 1681,33±33,72*

Выход п/потрошёной тушки, % 79,36±1,72 79,37±0,51 81,69±1,24

Масса потрошёной тушки 1256,67±32,38 1322,33±16,05 1353,00±49,12

Выход потрошёной тушки, % 65,04±2,23 65,16±0,33 65,71±1,71

*Р<0,05

Таблица 2 – Химический состав (%) и энергетическая питательность мышечной ткани 
цыплят-бройлеров (Х±Sx)

Показатель
Группа

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная

Влага 72,63±0,34 72,04±0,72 71,45±1,17

Жир 4,81±0,11 4,91±0,27 5,11±0,09

Белок 19,25±0,24 19,81±0,60 20,12±0,80

Зола 1,15±0,03 1,16±0,01 1,28±0,04

Энергетическая питательность, МДж/кг 6,51±0,09 6,68±0,25 6,84±0,22

Наибольшую энергетическую питательность 
имела мышечная ткань, полученная от цыплят, по-
треблявших в комплексе пробиотик и бентонит. 
Так, в тушках 1-ой опытной группы содержалось 
энергии больше на 2,61 %, в тушках 2-ой опытной 
– на 5,07 % по сравнению с аналогами контроль-
ной группы. 

По органолептической оценке вкусовых качеств 
мяса подопытной птицы проводили дегустацию бу-
льона и варёного мяса, что позволяет выявить влия-
ние рационов и кормовых добавок. Дегустация варё-
ного мяса цыплят показала, что вкусовые качества его 
во всех группах были высокими, а использование кор-
мовых добавок не повлияло на вкус, запах, цвет и др.

Химический состав и энергетическая питатель-
ность мышечной ткани цыплят были оценены в воз-
расте 42 дней (таблица 2).

Включение в рацион цыплят-бройлеров проби-
отика, пробиотика и бентонита привело к снижению 
влаги в мышечной ткани с 72 до 71 %, а также спо-
собствовало увеличению сухого вещества в мышеч-
ной ткани. Содержание жира в мышечной ткани цы-
плят во всех группах было практически одинаковым 

и достоверной разницы не выявлено, однако боль-
шее его количество было у особей 2-ой опытной 
группы. По содержанию белка контрольная группа 
цыплят уступала 1-ой опытной – 0,56 %, 2-ой опыт-
ной – 0,87 %. Максимальное количество зольных ве-
ществ в мышечной ткани отмечено у цыплят 2-ой 
опытной группы, потреблявших бентонит и пробио-
тик, что на 0,13 % больше, чем в контрольной, и на 
0,12 % больше, чем в 1-ой опытной.
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При ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и 
продуктов убоя цыплят-бройлеров отклонений от су-
ществующих норм не установлено (таблица 3). Физико-
химические показатели мяса (ph, бензидиновая проба, 

коэффициент кислотность–окисляемость, содержание 
летучих жирных кислот, амино-аммиачный азот) на-
ходились в пределах, характерных для свежего мяса и 
нормального течения процессов его созревания.

Таблица 3 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
 и продуктов убоя цыплят

Показатель
Группа

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная

Бактериологическое 
исследование Рост патогенных микробов не обнаружен

Бактериоскопия + + +

Физико-химические показатели 
мяса: ph 5,81±0,08 5,88±0,03 5,86±0,04

Реакция на пероксидазу + + +

Рекция с СuSO4 - - -

Летучие жирные кислоты 2,14±0,12 2,20±0,07 2,17±0,13

Амино-аммиачный азот 0,93±0,05 0,97±0,03 0,96±0,04

Коэффициент кислотность -
окисляемость 0,42±0,005 0,39±0,008 0,41±0,006

Формольная реакция - - -

Вывод. Таким образом, использование пробиоти-
ка Веткор и бентонита в рационах цыплят-бройлеров 
обеспечивает высокую продуктивность птицы и ка-
чество получаемой продукции.
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Проанализированы показатели, характеризующие молочную 
продуктивность коров черно-пестрой породы в зависимости 
от степени кровности по голштинам, быка-производителя и 
наивысшей продуктивности матерей. Установлено, что улучшает-
ся характер лактационной деятельности, увеличивается удой, 
количество молочного жира и белка в молоке у высококровных 
голштинизированных коров, произошедших от быка Дарлинг 
51091661 и высокопродуктивных матерей.

Ключевые слова: молочная продуктивность, голштиниза-
ция, бык-производитель, продуктивность матерей, сила влияния.

Indicators characterizing the milk production of black-mot-
ley breed cows depending on the degree of thorough-bredness with 
golshtin breed on bull manufacturer and mothers’ highest produc-
tivity were analyzed. It is established that the nature of lactation 
improves, the yield of milk, the quantity of milk fat and milk pro-
tein increase in the case of high-breed cows, stemming from the 
bull Darling 51091661 and highly productive mothers.
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Введение. Известно, что молочное скотовод-
ство – одно из самых приоритетных направлений 
животноводства и всего сельхозпроизводства. Раз-
витие молочного скотоводства является необходи-
мым условием стабилизации отрасли животновод-
ства в целом [2, 3]. В рамках национального проек-
та «Развитие АПК» действуют целевые программы, 
основная цель которых – через систему технологи-
ческих и экономических мер сохранить поголовье 
в сельскохозяйственных предприятиях, увеличить 
продуктивность животных, повысить качество мо-
лока, стимулировать рост производства и товарно-
сти молочной продукции.

В связи с этим в настоящее время возникает не-
обходимость в изучении факторов, влияющих на по-
казатели молочной продуктивности коров. Решаю-
щим фактором при этом является происхождение жи-
вотных. 

Цель наших исследований заключалась в изуче-
нии молочной продуктивности коров черно-пестрой 
породы различного происхождения.

Для достижения цели поставлены следующие за-
дачи:

- проанализировать показатели молочной про-
дуктивности коров черно-пестрой породы различ-
ной степени кровности по голштинам;

- изучить молочную продуктивность дочерей 
быков-производителей;

- оценить показатели, характеризующие мо-
лочную продуктивность коров черно-пестрой по-
роды в зависимости от наивысшей продуктивности 
матерей;

- определить силу и долю влияния изучаемых 
факторов на показатели молочной продуктивности 
коров черно-пестрой породы;

- рассчитать показатели экономической эффек-
тивности разведения коров черно-пестрой породы 
различного происхождения;

- дать рекомендации производству.
Методика. Исследования проводились в ста-

де черно-пестрого скота ООО «Луч» Лебяжьевско-
го района Курганской области. Формирование опыт-
ных животных осуществлялось методом сбаланси-
рованных групп [1] с учетом условий содержания, 
даты рождения, живой массы, лактации по счету.     
В работе проанализированы показатели, характери-
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зующие молочную продуктивность коров в зависи-
мости от степени кровности по голштинам (1 группа: 
50–75 % кровности, n=24, 2 группа: 76–95 % кровно-
сти, n=15), быка-производителя (Дарлинг 51091661: 
1 группа, n=7; Реверс 2708: 2 группа, n=17; Коль 
1661: 3 группа, n=15) и наивысшей продуктивности 
матерей (1 группа: удой матерей за 305 дней наивыс-
шей лактации составляет менее 7000 кг, n=20;  вторая 
группа – более 7000 кг, n=19). 

Молочную продуктивность животных оцени-
вали в соответствии с «Правилами оценки молоч-
ной продуктивности коров молочно-мясных пород 
СНПплем Р23–97» [6]. Биометрическая обработ-
ка результатов исследований и однофакторный дис-
персионный анализ проводились с использованием 
программы Excel [5]. Расчет экономической эффек-
тивности разведения коров черно-пестрой породы 
осуществлялся по методике ВАСХНИЛ [4].

Результаты. Установлено, что удой за первые 
100 дней лактации (таблица 1) во второй группе ко-
ров (76–95 % кровности по голштинам) больше на 
43,00 кг (1,7 %), чем в первой группе. Удой за 305 дней 
лактации у животных второй группы выше, чем у пер-
вой группы на 145,00 кг (2,3 %). Коровы с кровностью 
76–95 % превосходили животных первой группы по 
количеству молочного жира на 10,00 кг (3,6 %), а так-
же по количеству молочного белка – на 2,70 кг (1,3 %). 
При этом существенных различий между животными 
разных групп по массовой доле жира и массовой доле 
белка в молоке не наблюдается. 

Коэффициент молочности наибольшим оказался 
у животных второй группы, 1073,68 кг, что выше на 
31,30 кг (2,9 %), чем в первой группе. А по живой мас-
се первая группа коров превосходила вторую на 4,20 кг 
(0,7 %). Коэффициент постоянства лактации у голшти-
низированных коров второй группы – 60,91 %, что на 
0,51 % выше, чем в первой группе.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров 
черно-пестрой породы различной кровности по голштинам

Показатель

Группа коров, кровность по голштинам
1 (50-75 %, n= 24) 2 (76-95 %, n= 15)

XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, %

Удой за 305 дней лактации, кг 6265,00±208,99 16,34 6410±200,33 12,10
Удой за 100 дней лактации, кг 2454,00±66,55 13,29 2497±81,71 12,67
Массовая доля жира в молоке, % 4,26±0,04 4,64 4,29±0,07 6,21
Массовая доля белка в молоке, % 3,36±0,01 2,01 3,33±0,02 2,48
Количество молочного жира, кг 265,62±7,81 14,40 275,21±10,51 14,80
Количество молочного белка, кг 210,57±6,86 15,96 213,27±5,91 10,72
Живая масса, кг 601,17±4,40 3,58 597±2,42 1,57
Коэффициент молочности, кг 1042,40±34,09 16,02 1073,68±33,16 11,96
Коэффициент постоянства лактации, % 60,40±0,85 6,92 60,91±0,90 5,72

Лактационные кривые коров-первотелок (рису-
нок 1) характеризуются нарастанием интенсивности 
секреции молока в начале лактации.

Рисунок 1 – Лактационные кривые 
голштинизированных коров черно-пестрой породы

Более высокая молочная продуктивность ко-
ров второй группы получена за счет равномерной и 
устойчивой лактационной кривой практически на 
протяжении всей лактации. В конце лактации, начи-
ная с девятого месяца, наблюдается незначительное 
снижение молочной продуктивности.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что увеличение доли крови гол-
штинской породы способствует повышению удоя у ко-
ров, а также увеличению количества молочного белка.

В молочном скотоводстве быков оценивают, в 
первую очередь, по продуктивности дочерей. Оценка 
животных по качеству потомства дает возможность 
выявить лучших в племенном отношении произво-
дителей, то есть таких, которые при подборе к ним 
определенных маток способны давать высококаче-
ственное потомство, лучшее, чем потомство других 
производителей.
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В наших исследованиях удой за первые 100 дней 
лактации у первотелок, отцом которых является бык 
Дарлинг 51091661, выше, чем у дочерей  Реверса 

2708 и Коля 1661 соответственно на 264,00 кг (9,9 %) 
и 206,00 кг (7,7 %) (таблица 2).

Таблица 2 – Молочная продуктивность дочерей быков-производителей

Показатель

Группа коров, кличка и номер отца
1 (Дарлинг 51091661, 

n= 7) 2 (Реверс 2708, n= 17) 3 (Коль 1661, n= 15)

XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, %

Удой за 305 дней лактации, кг 6728±402,46 15,83 6248±182,14 11,96 6179±270,93 16,98
Удой за 100 дней лактации, кг 2665±126,20 12,53 2401±63,69 10,94 2459±88,25 14,36
Массовая доля жира в молоке, % 4,12±0,05 2,90 4,28±0,04 4,05 4,33±0,07* 6,53
Массовая доля белка в молоке, % 3,31±0,01 0,89 3,37±0,02** 2,24 3,35±0,02 2,48
Количество молочного жира, кг 276,16±14,50 13,89 268,53±7,61 11,68 266,98±10,55 18,11
Количество молочного белка, кг 222,58±13,07 15,54 211,41±5,90 11,50 206,72±7,10 16,10
Живая масса, кг 602,14±6,35 2,79 599,18±5,59 3,85 598,80±2,61 1,90
Коэффициент молочности, кг 1116,02±63,08 14,95 1047,59±28,72 11,31 1033,43±7,64 17,47
Коэффициент постоянства 
лактации, % 60,11±1,22 5,35 61,55±0,90 6,00 59,75±0,91 7,28

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01
 
Удой молока за 305 дней лактации у дочерей быка 

Дарлинга 51091661 превышал данные показатели до-
черей быков Реверса 2708 и Коля 1661, на 450,00 кг 
(6,7 %) и 549,00 кг (8,2 %) соответственно. Массо-
вая доля жира в молоке коров-первотелок, отцом ко-
торых являлся бык Коль 1661, выше, чем у животных 
дочерей быков Дарлинга 51091661 и Реверса 2708 со-
ответственно на 0,21 % и 0,05 %. По количеству мо-
лочного жира в молоке дочери Дарлинга 51091661 
превосходили сверстниц, отцами которых являлись 
быки Реверс 2708 и Коль 1661 соответственно на 7,63 
и 9,18 кг. По массовой доле белка в молоке дочери Ре-
верса 2708 превосходили дочерей Дарлинга 51091661 
и Коля 1661 на 0,06 и 0,02 % соответственно. Количе-
ство молочного белка выше у дочерей быка Дарлинга 
51091661 по сравнению с потомками быков Реверса 
2708 и Коля 1661 соответственно на 11,20 и 15,86 кг.

Коэффициент молочности у первотелок, дочерей 
быка Дарлинга 51091661, превышал показатель до-
черей Реверса 2708 и Коля 1661 соответственно на 
68,40 и 82,60 кг. Коэффициент постоянства лактации 
коров, характеризующий устойчивость лактацион-
ной кривой, у дочерей быка Реверса 2708 на 1,44 % 
выше, чем у дочерей быка Дарлинга 51091661 и на 
1,80 %, чем у дочерей быка Коля 1661. 

Лактационная кривая у дочерей быка Реверса 
2708 более плавная и равномерная. Пик лактацион-
ной деятельности у дочерей быков Коля 1661 и Ре-
верса 2708 приходится на второй месяц лактации (ри-
сунок 2).

Рисунок 2 – Лактационные кривые дочерей 
быков-производителей

Дочери быка Дарлинга 51091661 достигли наи-
высшего месячного удоя лишь на третьем месяце 
лактации. Более высокая молочная продуктивность 
наблюдается у дочерей быка Дарлинга 51091661.

Таким образом, происхождение животных вли-
яет на их молочную продуктивность. На племенном 
предприятии необходимо отслеживать быков – улуч-
шателей по продуктивным признакам их дочерей.

Для оценки влияния продуктивности матерей на 
удой и качественный состав молока дочерей проана-
лизируем результаты исследований, приведенные в та-
блице 3. Все коровы-матери имели комплексный бо-
нитировочный класс элита-рекорд. При этом в первой 
группе 5,9 % матерей имели категорию А, 94,1 % – ка-
тегорию АБ. Во второй группе 10 % животных имели 
категорию Б, 90 % – категорию АБ. 
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Таблица 3 – Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы  
в зависимости от наивысшей продуктивности матерей

Показатель
Группа коров, продуктивность матерей

1 (7000 кг и менее, n= 20) 2 (более 7000 кг, n= 18)

XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, %
Удой за 305 дней лактации, кг 6102,00±217,67 15,95 6546,00±203,93 13,22
Удой за 100 дней лактации, кг 2389,00±61,05 11,43 2573,00±82,18 13,55
Массовая доля жира в молоке, % 4,30±0,05 5,31 4,24±0,05 5,34
Массовая доля белка в молоке, % 3,36±0,01 1,99 3,34±0,02 2,48
Количество молочного жира, кг 261,46±8,80 15,05 277,46±9,16 14,00
Количество молочного белка, кг 205,00±7,00 15,27 218,18±6,49 12,62
Живая масса, кг 599,20±4,20 3,14 596,61±2,24 1,60
Коэффициент молочности, кг 1018,64±35,60 15,63 1096,77±33,29 12,88
Коэффициентпостоянства лактации, % 60,32±1,05 7,79 60,59±0,63 4,38

За первые 100 дней лактации удой коров вто-
рой группы был выше по сравнению с первотелка-
ми первой группы на 185,00 кг (7,2 %). По удою за 
305 дней лактации наблюдалась аналогичная тен-
денция: удой коров второй группы превышал удой 
сверстниц на 444,00 кг (6,8 %). При этом живая мас-
са у первотелок второй группы была ниже по срав-
нению с животными первой группы на 3,00 кг. Пер-
вотелки второй группы превосходили сверстниц 
первой группы по количеству молочного жира на 
16,00 кг (5,8 %) и количеству молочного белка на 
13,20 кг (6,1 %).

Коэффициент молочности наибольшим оказался 
также у животных второй группы: на 78,10 кг (7,2 %) 
выше. Между животными разных групп по массо-
вой доле жира и массовой доле белка существенных 
различий не наблюдалось. Коэффициент постоянства 
лактации коров второй группы составлял 60,59 %, что 
на 0,27 % выше, чем у коров первой группы.

Лактационные кривые первотелок (рисунок 3) 
отражают лактационную деятельность животных в 
среднем за 10 месяцев. Лактационная кривая у коров-
первотелок второй группы плавная и равномерная. 
Пик лактационной деятельности у животных второй 
группы приходился на третий месяц лактации, а у 
первой группы - на второй.

Рисунок 3 – Лактационные кривые коров черно-пестрой 
породы в зависимости от наивысшей продуктивности матерей

Выполнена статистическая обработка результа-
тов исследований с целью установления доли влия-
ния (η2

х) изучаемых факторов на показатели молоч-
ной продуктивности коров с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа (таблица 4). Кровность 
по голштинской породе в большей степени влияет на 
массовую долю белка в молоке (4,5 %), в меньшей 
степени – на массовую долю жира (0,4 %).

Наибольшая сила влияния быка-производителя 
установлена на массовую долю жира и массовую 
долю белка в молоке (соответственно 11,4 и 8,5 %). 
Меньшая сила влияния установлена на удой за 305 
дней лактации (4,6 %) и живую массу (0,5 %).
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Таблица 4 – Сила влияния факторов на молочную продуктивность коров черно-пестрой породы

Показатель

Фактор
Кровность 

по голштинам Бык-производитель Продуктивность 
матерей

η2
x % η2

x % η2
x %

Удой за 305 дней лактации, кг 0,006 0,6 0,046 4,6 0,057 5,7
Массовая доля жира в молоке, % 0,004 0,4 0,114 11,4 0,016 1,6
Массовая доля белка в молоке, % 0,045 4,5 0,085 8,5 0,024 2,4
Живая масса, кг 0,013 1,3 0,005 0,5 0,008 0,8

Зоотехния
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Наивысшая продуктивность матерей влияет на 
удой дочерей за 305 дней лактации с силой 0,057, то 
есть на 5,7 %. В меньшей степени удой матерей влия-
ет на живую массу дочерей коров (0,8 %). Оставший-
ся процент влияния по каждому признаку приходит-
ся на неучтенные факторы (кормление, содержание, 
климатические условия и прочие).

Следует отметить, что влияние изучаемых фак-
торов оказалось средним или меньшим по значению 
на живую массу коров по сравнению с другими пока-
зателями. На живую массу коров в большей степени 
влияет уровень кормления животных.

Таким образом, по результатам исследований мож-
но утверждать, что происхождение животных, степень 
кровности по голштинам и продуктивность матерей 
оказывают определенное влияние на показатели молоч-
ной продуктивности коров черно-пестрой породы. Из-
учая силу и долю влияния различных факторов на по-
казатели молочной продуктивности коров, можно вести 
целенаправленную племенную работу в стаде.

Выводы. Проанализировав показатели эконо-
мической эффективности разведения коров черно-
пестрой породы различного происхождения, устано-
вили превосходство группы животных с кровностью 
76–95% по голштинам. Так, удой в перерасчете на ба-
зисную массовую долю жира в молоке у высококров-
ных животных был выше на 238,20 кг (2,9 %); себе-
стоимость 100 кг продукции при этом ниже на 37,3 руб. 
(2,9 %). Прибыль от реализации во второй группе ко-
ров выше по сравнению с первой группой на 37,3 руб. 
(6,8 %). Уровень рентабельности производства про-
дукции у первотелок с кровностью 76–95 % больше 
на 4,2 %, чем у сверстниц первой группы. 

Сравнив показатели дочерей быков-производи-
телей, выяснили, что удой в перерасчете на базисную 
массовую долю жира в молоке у дочерей быка Дар-
линга 51091661 выше, чем у дочерей Реверса 2708 и 
Коля 1661 на 249,90 кг (3,1 %) и 283,60 кг (3,5 %) со-
ответственно; себестоимость 100 кг продукции боль-
ше у дочерей быка Коля 1661 по сравнению с дочеря-
ми быков Дарлинга 51091661 и Реверса 2708 на 43,8 руб. 
(3,5 %) и 5,3 руб. (5,3 %) соответственно. Прибыль от 
реализации молока в первой группе животных выше по 
сравнению со второй и третьей группами на 38,5 руб. 
(6,9 %) и 43,8 руб. (7,8 %) соответственно. Уровень 
рентабельности производства продукции выше у до-
черей быка Дарлинга 51091661, чем у их сверстниц 
от быков Реверса 2708 и Коля 1661 соответственно на 
4,5 % и 5,1 %.

Оценка показателей продуктивности матерей по-
казала, что удой в перерасчете на базисную массо-
вую долю жира в молоке у высокопродуктивных жи-

вотных выше на 446,00 кг (5,5 %); себестоимость на 
100 кг продукции при этом ниже на 70,3 руб. (5,5 %). 
Прибыль от реализации 100 кг продукции во второй 
группе коров выше по сравнению с первой на 70,3 руб. 
(12,5 %). Уровень рентабельности производства про-
дукции больше у второй группы коров с наивысшей 
продуктивностью более 7000 кг молока на 8,0 %, чем 
у животных первой группы.

Таким образом, при отборе коров с кровностью 
76–95 % по голштинской породе, произошедших от 
быка Дарлинга 51091661, с продуктивностью мате-
рей более 7000 кг молока за наивысшую лактацию 
уровень рентабельности производства продукции 
увеличивается на 4,2–8,0 %. 

Предложения производству. В связи с прове-
денными исследованиями предлагаем племенным 
предприятиям, специализирующимся на разведении 
черно-пестрого скота, с целью увеличения молочной 
продуктивности стада осуществлять отбор коров-
первотелок с учетом их происхождения, уделяя осо-
бое внимание животным с кровностью 76-95 % по гол-
штинам и с продуктивностью матерей более 7000 кг 
молока за наивысшую лактацию; для увеличения эф-
фективности племенной работы проводить диспер-
сионный анализ факторов, влияющих на показатели 
молочной продуктивности коров.
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Приведены результаты исследований по изучению эвтро-
фикационных процессов в разных районах реки Ворскла. Опи-
сывается количественный и видовой состав водорослей, которые 
приводят к «цветению» воды. Подчеркивается, что главной при-
чиной развития эвтрофикации является увеличение содержания 
биогенных веществ в водоеме. Приведены результаты исследо-
ваний по изучению влияния различных химических веществ на 
размножение микроорганизмов.

Ключевые слова: содержание азота и фосфора; эвтрофика-
ция; микроорганизмы; качество воды.

Results of eutrophikation processes’ researches are given in dif-
ferent areas of the Vorskla River. The quantitative and specifi c struc-
ture of seaweed which leads to water «blossoming» is described. It is 
emphasized that the increase in the content of biogenous substances 
in a reservoir is the main reason of eutrophikation’s development. Re-
sults of researches how various chemicals infl uence on reproduction 
of microorganisms are given.

Keywords: content of nitrogen and phosphorus; eutrophikation; 
microorganisms; quality of water.

Введение. Для водоемов, как и для озер, харак-
терно массовое развитие водорослей, «цветение во-
доема». Одним из негативных последствий перена-
сыщения почв и водоемов химикатами является эв-
трофикация водоемов, связанная с повышенным со-
держанием азота и фосфора, «цветением» водорос-
лей, их накоплением, отмиранием, разложением с ин-
тенсивным поглощением кислорода из воды, что вле-
чет удушье водоемов и приводит к гибели водной фа-
уны. Слова известного ученого В. И. Вернадского 
«Меняется лик Земли, исчезает девственная приро-
да» в наше время получили подтверждение. 

Анализ исследований и публикаций. Вода - са-
мое распространенное неорганическое соединение на 
планете. Она является основой всех жизненных процес-
сов, единственный источник кислорода в главном дви-
жущем процессе на Земле - фотосинтезе [1]. Пробле-
мы чистой воды и охраны водных экосистем становят-
ся все острее с развитием общества, поскольку стреми-
тельно усиливается влияние научно-технического про-
гресса на природу [4]. Эвтрофикация (от гр. eutrophia 
- хорошее питание) - увеличение содержания биоген-
ных веществ в водоеме вызывает бурное размножение 
водорослей, снижение прозрачности воды и содержа-

ния растворенного кислорода в глубинных слоях вслед-
ствие разложения органического вещества мертвых 
растений и животных, а также массовую гибель донных 
организмов [3]. Эвтрофикация может быть следствием 
естественного старения водоема, внесения удобрений 
или загрязнения сточными водами [6]. В глубоких во-
доемах цветение обычно происходит в верхних слоях, в 
мелководных - по всей глубине. При цветении преобла-
дает один или два вида микроорганизмов [5]. К биоген-
ным элементам, вызывающим эвтрофикацию, относят-
ся прежде всего азот, фосфор и кремний в различных 
соединениях. Наибольшее значение имеют фосфор и 
азот, которые являются обязательными элементами тка-
ней любого живого организма [2]. 

Цель - изучение влияния факторов, которые вы-
зывают эвтрофикацию: концентрации биогенных 
элементов, температуры и освещенности воды бас-
сейна реки Ворскла; установление видового состава 
и определение наиболее эффективных мер борьбы с 
«цветением» воды. 

Главными задачами исследования являются:
- установить видовой состав возбудителей «цве-

тения воды»;
- определить количественный состав микроорга-

низмов в воде;
 - установить влияние микроорганизмов на каче-

ство воды;
- установить влияние биогенных веществ на эв-

трофикацию водоемов;
- установить влияние различных химических ве-

ществ на размножение микроорганизмов.
Предмет исследования: количественные и каче-

ственные показатели, характеризующие процессы эв-
трофикации водных объектов. 
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Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводились в различных районах реки Ворсклы 
в течение весенне-летних периодов 2010–2013 года. 
Для исследования процесса эвтрофикации в реке Во-
рскла были взяты пробы на глубине 0,2–0,5 м от по-
верхности водоема, в различных районах г. Полтавы и 
на окраинах города. Пробы воды брались между 12:00 
и 17:00 часами. Определение содержания веществ в 
воде проводили по стандартным методикам. Цвет, за-
пах, осадок, мутность, прозрачность и привкус опре-
делялись общими методами определения органолеп-
тических показателей. Растворимый кислород опре-
деляли по методу Винклера. Количество водорослей 
определялось путем прямого подсчета в камере Горя-
ева. Определение содержания в воде азота и фосфора 
проводилось с помощью гетерополикомплексов с ис-
пользованием экстракционного и сорбционного раз-
деления. Изучение отобранных образцов проводили с 
помощью световых микроскопов "Studar" и "Laboval" 
с использованием иммерсионной оптики. 

Результаты исследований. Одним из крупней-
ших водоемов на территории Полтавской области яв-
ляется река Ворскла. Явление «цветения» воды в раз-
ных районах реки было вызвано разнообразными ви-
дами водорослей В воде преобладают такие виды 
водорослей как диатомовые, золотистые, желто-
зеленые, зеленые и сине-зеленые. При этом вода при-
обретала различные цвета от бледно-зеленого до 
ярко-зеленого и коричневато-зеленого. «Цветение» 
воды реки Ворскла обычно начиналось в местах с 
медленным течением в теплое время года, с мая по 
октябрь, при температуре воды 15–28 °С, рН 6,8–7,2. 

В начале весны наблюдается цветение диато-
мовыми водорослями, при этом вода приобретает 

желтовато-коричневый цвет. Наиболее распростра-
ненными диатомовыми водорослями, вызывающие 
цветение, являются астерионела (Аstrionella), синедра 
(Synedra), мелозира (Мelosira). 

Летом в реке Ворскла доминируют сине-зеленые во-
доросли. Особенно активны в это время года два вида: 
микроцистис флосс-акве и анабена флосс-акве. Эти 
виды могут вегетировать вместе, но чаще при наступле-
нии благоприятных условий интенсивно размножаться 
начинает один из них, и в короткий срок объем биомас-
сы этой водоросли достигает огромных количеств, водо-
ем начинает «цвести». Такие виды как Pandorina mоrim 
и Chlamydomonas noctigama могут вызвать «цветение» 
воды как в виде «монокультуры», так и в совокупности 
с другими видами водорослей. Следует отметить, что со-
став группировок, вызывающих «цветение» воды, может 
оставаться стабильным в течение нескольких лет. 

Как показывают результаты проведенных нами ис-
следований воды в различных районах реки Ворсклы 
существует прямая зависимость между содержанием в 
воде азота и фосфора и интенсивностью развития водо-
рослей и, соответственно, процесса эвтрофикации. Ре-
зультаты исследований свидетельствуют, что интенсив-
ность эвтрофикации зависят от интенсивности биологи-
ческих и биохимических процессов в водоеме и от ко-
личества биогенов, попадающих в водоем со сточными 
водами и поверхностным стоком на площади водосбора 
(таблица 1). Считается, что чрезмерная эвтрофикация во-
доемов начинается при содержании в воде азота в кон-
центрации 0,2–0,3 мг/л, а фосфора – 0,01-0,02 мг/л. 

Концентрации азота и фосфора характеризуют 
трофность реки. Режим биогенных элементов рас-
сматривается как исходный показатель потенциаль-
ной эвтрофикации.

Таблица 1 – Содержание веществ в разных районах реки Ворсклы

Показатели Село Петровка
Полтавского района

Полтава, 
ул. Сакко

Полтава,
ул. Б. Хмельницкого

Пригород 
Полтавы

Запах, баллы 1 1 1 1
Привкус, баллы  (при 20 °С) 2 2 2 2
Мутность, баллы 3,0 3,2 3,6 3,7
Осадок Песчаный, серый Песчаный, серый Песчаный, серый Песчаный, серый
Прозрачность, см 23 27 28 27
рН 7,5 7,5 7,2 7,8
Нитраты, мг/дм3 28,0 27,6 28,3 27,3
Общая жесткость, мг-экв/дм3 8,9 9,3 9,0 7,0
Сухой остаток, мг/дм3 873 853 945 796
Хлориды, мг/дм3 59,6 68,7 71,1 57,3
Сульфаты, мг/дм3 243 246 251 258
Полифосфаты, мг/дм3 3,1 3,4 3,3 3,3
Фенолы, мг/дм3 0,001 0,001 0,001 0,001
Нефтепродукты, мг/дм3 0,0093 0,096 0,098 0,1
Растворимый кислород 7,6 7,63 7,8 7,98
Азот, мг/л 0,3 0,23 0,31 0,25
Фосфор, мг/л 0,028 0,026 0,029 0,02
Содержание водорослей 3,9·109 4,15·109 4,25·109 3,51·109
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В наших исследованиях за контрольные были 
приняты показатели воды в реке Ворскла, отобран-
ные в районе села Петровки, поскольку в этом ме-
сте отсутствует значительное антропогенное воз-
действие. По улице Сакко (г. Полтава) и в пригоро-
де показатели загрязненности воды несколько по-
высились, а в районе Южного вокзала наблюдает-
ся наибольшая загрязненность водоема по всем по-
казателям, в частности, по содержанию азота, фос-
фора и количеству водорослей. Это объясняется на-
личием в непосредственной близости от реки жило-
го массива, Южного железнодорожного вокзала, го-
родских дорог и сточной трубы, слив из которой по-
ступает в реку.

Известно, что в сбалансированных природ-
ных экосистемах, когда синтез органического ве-
щества находится в равновесии с его потреблени-
ем и деструкцией, соотношение N:P равно соот-
ношению азота и фосфора в органическом веще-
стве - 16:1 или близко к таковому [8]. Антропоген-
ное воздействие, приводит к нарушению баланса 
биогенных элементов: форм соединений и соотно-
шений между отдельными компонентами. Следу-

ет отметить, что и до начала евтрофикации воды 
в реке Ворскла соотношение минеральных соеди-
нений азота и фосфора составляло зимой и весной 
12:1, при среднегодовом значении 8:1, то есть эко-
система реки испытывала значительный недоста-
ток соединений азота (таблица 2). В пик развития 
эвтрофикации реки Ворскла среднегодовое значе-
ние этого соотношения составляло 10:1, а зимой 
и весной 12:1 и более, т. е. избыточное поступле-
ние соединений азота не компенсировалось посту-
плением фосфорных соединений с водосборного 
бассейна. Это связано с тем, что величина посту-
пления минерального азота с терригенными стока-
ми значительно превышает поступление фосфора 
в период усиления антропогенной нагрузки на во-
досборной площади реки.

В теплый период года (весна – осень), при ак-
тивном развитии фотосинтетических процессов со-
единения азота заметно превышают соединения 
фосфора в экосистеме, т. е. при достаточном посту-
плении ортофосфатов «цветение» воды, вызванное 
массовым развитием фитопланктона, могло бы быть 
еще интенсивнее .

Таблица 2 – Соотношение N:P в реке Ворскла
 в годы с разной величиной водного стока

Сезон
2010-2013 гг.

маловодные средние 
по водности многоводные

Зима 9:1 9:1 6:1
Весна 14:1 10:1 12:1
Лето 8:1 10:1 8:1
Осень 7:1 7:1 7:1
Среднее 10:1 9:1 8:1

Для установления влияния различных химиче-
ских веществ на размножение микроорганизмов в 
реке Ворскла брались пробы на глубине 0,2–0,5 м от 
поверхности водоема в различных районах г. Полта-
вы и на окраинах города, между 12:00 и 17:00 часа-
ми. В сложившейся общей пробе был проведен под-
счет содержания сине-зеленых водорослей, который 
составил 3,4 ·106 кл/л. 

Взятые пробы воды модифицировались введе-
нием в нее минеральных удобрений: суперфосфата 
Ca(H2PO4)2, хлорида калия KCl, сульфата аммония 
(NH4)2SO4 в концентрациях 2-2,5 % и др. 

Визуально развитие процесса эвтрофикации 
проявляется появлением зеленого цвета модельной 
воды. Продолжительность эксперимента - 5 суток.

Оптимальными для развития планктонных во-
дорослей являются:

- температура 25 °С;
- интенсивность освещения 4500 лк;
- концентрация минеральных удобрений 2,5 % .
Наилучшие результаты мы получили при при-

менении перманганата калия ( 0,2·106 ), молибде-
новой жидкости (0,3·106), магнезиальной смеси 
(0,4·106), хлора (0,5·106) и хелата железа (0,6·106) 
(таблица 3). Несколько худшие результаты дало 
применение нитрата серебра (1,0·106) и хлори-
да бария (2,0·106). Наибольшее количество сине-
зеленых водорослей осталось при воздействии на 
них сульфата алюминия совместно с медным купо-
росом (2,5·106).
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Научный журнал Вестник Курганской ГСХА50

Таблица 3 – Зависимость количества сине-зеленых водорослей 
от действия различных химических веществ

№ 
п/п

Химические вещества Количество сине-зеленых водорослей, кл/л

в начале опыта в конце опыта

1 Сульфат алюминия совместно 
с медным купоросом Al2(SO4)3·CuSO4

3,4·106 2,5·106

2 Перманганат калия KMnO4 3,4·106 0,2·106

3 Хлорид бария BaCI2 3,4·106 2,0·106

4 Нитрат серебра AgN03 3,4·106 1,0·106

5 Магнезиальная смесь 3,4·106 0,4·106

6 Молибденовая жидкость 3,4·106 0,3·106

7 Хелат железа 3,4·106

8 Хлор (жидкий) 3,4·106 0,5·106

Вывод. В течение 2010-2013 гг. мы тщательно 
изучали явление «цветения» воды в разных районах 
реки Ворскла, которое было вызвано самыми разноо-
бразными видами водорослей. При этом вода приоб-
ретала различные цвета от бледно-зеленого до ярко-
зеленого и коричневато-зеленого. «Цветение» воды 
реки Ворскла обычно начиналось в местах с медлен-
ным стоком в теплое время года, с мая по октябрь, 
при температуре воды 15-28 °С, рН 6,8-7,2.

 В реке Ворскла чаще всего «цветение» воды вы-
зывают именно сине-зеленые водоросли. Среди воз-
будителей эвтрофикации есть редкие для Украины 
виды. Обычно «цветение» вызывают многовидовые 
группировки водорослей, но есть виды, которые раз-
виваются в виде чистой «монокультуры». В таком 
случае можно предположить, что решающую роль в 
возникновении «цветения» воды играет биотический 
фактор, а соответствующие виды можно рассматри-
вать как потенциальных продуцентов физиологиче-
ски активных веществ. 

Динамика биогенных элементов в речной воде 
имеет четко выраженный сезонный характер и зави-
сит от величины водного стока и развития гидроби-
ологических процессов. Было отмечено, что в года 
с минимальным водным стоком характерны макси-
мальные колебания в содержании фосфатов, фосфора 
органического, нитритов и нитратов. Сезонная дина-
мика органических и минеральных соединений азо-

та и фосфора находится в тесной связи со временем и 
количеством поступления осадков, а уровень содер-
жания биогенных веществ лимитирует развитие био-
логических процессов в воде.

Размножение сине-зеленых водорослей можно 
контролировать как путем непосредственного воз-
действия химических веществ на последние, так и 
путем снижения в воде фосфат-иона (PO3

-4), что в 
конечном итоге приводит к снижению численности 
сине-зеленых водорослей.
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Аннотация. Усовершенствованный способ с пероральным 
применением препаратов по сравнению с интраабдоминальным 
не только не уступает в эффективности аналогу по показателям 
клинического состояния и потенциала развития новорожденных 
ягнят и козлят, их заболеваемости и летальности, количеству 
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Summary. Improved method with the use of oral drugs com-
pared with intra-abdominal not only as effective as analog in terms 
of clinical status and potential development of newborn lambs and 
kids, their morbidity and mortality, the number of sheep and goats 
with intra − and postnatal pathology, but also simplifi es the method 
of applying drugs.

Keywords:sheep, goats, lambs, kids, newborn viability, postna-
tal pathology, prevention.

Введение. Современные условия ведения животновод-
ства обуславливают потребность в активном, планомерном 
регулировании отдельных этапов процесса воспроизводства 
животных, что позволяет интенсивно использовать маточное 
поголовье, планир овать производственные процессы и сроки 
их выполнения [1].

Одной из важнейших проблем ветеринарной медицины 
являются заболевания новорожденных и патологии родов, 
относящиеся к насущным вопросам снижения воспроизво-
дительной способности животных и сдерживающие потен-
циальные возможности животноводства [2].

Одним из факторов, негативно влияющих на жизнеспо-
собность новорожденных, является антенатальная гипотро-
фия, а среди причин, вызывающих патологические роды – их 
гипофункция и задержание последа [3].

Распространены такие патологии в хозяйствах с дефи-
цитным по каротину кормлением, особенно во второй поло-
вине зимне-стойлового содержания.

Известны предложения и рекомендации по профилакти-
ке заболеваний новорожденных, основанные на применении 
витаминных препаратов. Однако они однонаправленные и не 
обеспечивают комплексности действия.

Наиболее близким является способ повышения жизне-
способности новорожденных ягнят и козлят и профилактики 
патологических родов у овец и коз с использованием препа-
ратов «Кагадин» и «Каплаэстрол» [4]. Однако предложенный 
при этом способ интраабдоминального введения витаминно-
гормональных препаратов является эффективным, но мало-

практичным в условиях хозяйств со значительным поголо-
вьем животных.

В связи с вышеизложенным, цель разработки состояла 
в усовершенствовании способа повышения жизнеспособно-
сти новорожденных ягнят и козлят и профилактики патоло-
гических родов у овец и коз, предусматривающий перораль-
ное применение каротинсодержащего препарата «Кагадин» 
(β-каротин) и интраабдоминального введения витаминно-
гормонального препарата «Каплаэстрол» (β-каротин + эстро-
гены) с учетом уровня витамина А (каротина) и эстрогенов в 
организме беременных самок.

Методика. Разработка способа повышения жизнеспо-
собности новорожденных ягнят и козлят и профилактики па-
тологических родов у овец и коз осуществлялась в условиях 
кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размно-
жения животных Харьковской государственной зооветеринар-
ной академии, внедрение – в личных крестьянских хозяйствах 
зоны обслуживания Вершинской государственной участковой 
лечебницы ветеринарной медицины и общества с ограничен-
ной ответственностью «Придонецкое» Куйбышевского райо-
на Запорожской области и личных крестьянских хозяйствах 
зоны обслуживания Сватовской районной государственной ле-
чебницы ветеринарной медицины Луганской области.

Поставленная задача достигалась тем, что в упомяну-
том способе вместо интраабдоминальной инъекции препара-
та «Каплаэстрол» используется препарат «Карафест», кото-
рый содержит не плацентарные, а фитоэстрогены, что позво-
ляет применять пероральное введение,а следовательно и упро-
стить методику его применения [5].

Препараты «Кагадин» и «Карафест», используемые в 
способе, соответствуют требованиям ТУ У 24.4-1452420732-
001:2008 и ТУ У 24.4-1452420732-004:2010 [6, 7] и отличают-
ся эффективностью и комплексностью воздействия на орга-
низм животных в период беременности, создавая оптималь-
ные условия для нормального развития плода и полноценно-
го течения родового процесса.

Так, предшественник витамина А, β-каротин, кото-
рый является составляющей обоих препаратов, обеспе-
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чивает благоприятные условия для развития плода, играет 
важную роль в функционировании системы «мать – плацен-
та – плод», способствует реабилитации структуры и функ-
ционального состояния половых и эндокринных органов.

Эстрогены, которые наряду с β-каротином являются 
составляющими препарата «Карафест», также положи-
тельно влияют на развитие плода, течение беременности 
и родов, обеспечивают повышение массы и размеров мат-
ки, улучшают обменные процессы, повышают чувстви-
тельность матки к окситотическим веществам.

Препарат «Кагадин» применяется перорально в началь-
ном (1-30 сутки беременности) и среднем (31-120 сутки бере-
менности) этапах антенатального периода из расчета 2 мл 
(20 мг β-каротина) / гол. / сутки, препарат «Карафест» - тоже 
перорально, за 30 и 15 дней до предполагаемого окота из рас-
чета 6 мл (300 ЕД эстрогенов) / (кг · сутки).

Результаты. Результаты внедрения способа повыше-
ния жизнеспособности новорожденных ягнят и козлят и 
профилактики патологических родов у овец и коз приведе-
ны в таблице.

Таблица – Сравнительная эффективность способа, %

Показатели Аналог Прототип Изменение показателей,  + / − 
1 2 3 4

1. Клиническое состояние и потенциал развития:
─ неудовлетворительное клиническое состояние с низким 
потенциалом развития

• ягнята
• козлята

─ удовлетворительное клиническое состояние со средним 
потенциалом развития

• ягнята
• козлята

─ удовлетворительное клиническое состояние с высоким 
потенциалом развития

• ягнята
• козлята

7,2
6,1

8,6
6,2

84,2
87,7

6,0
5,3

7,1
5,8

86,9
88,9

– 1,2
– 0,8

– 1,5
– 0,4

+ 2,7
+ 1,2

2. Заболеваемость:
• ягнят
• козлят

8,2
7,1

7,4
6,5

– 0,8
– 0,6

3. Летальность:
• ягнят
• козлят

9,5
7,4

5,3
6,5

– 4,2
– 0,9

4. Количество животных с гипофункцией родов:
• овец
• коз

7,8
5,3

4,9
4,5

– 2,9
– 0,8

5. Количество животных с послеродовыми патологиями:
• овец
 • коз

7,5
4,2

4,9
3,3

– 2,6
– 3,7

Как свидетельствуют полученные данные, усовершен-
ствование способа позволяет уменьшить количество новорож-
денных с неудовлетворительным клиническим состоянием с 
низким потенциалом развития (на 1,2 % и 0,8 % соответствен-
но), увеличить количество животных с удовлетворительным 
клиническим состоянием с высоким потенциалом развития (на 
2, 7 % и 1,2 %), снизить их заболеваемость ( на 0,8 % и 0,6 %) и 
летальность ( на 4,2 % и 0,9 %), а также позволяет уменьшить 
количество животных с гипофункцией родов (на 2,9 % и 0,8 %) 
и послеродовыми патологиями (на 2,6 % и 3,7 %).

Выводы. Таким образом, предложенный способ с перо-
ральным применением препаратов по сравнению с интраабдо-
минальным не только не уступает в эффективности аналогу по 
показателям клинического состояния и потенциала развития но-
ворожденных ягнят и козлят, их заболеваемости и летальности, 
количеству овец и коз с гипофункцией родов и послеродовыми 
патологиями, но и упрощает методику применения препаратов.
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Исследовано экспериментально влияние таких параметров 
вращающегося барабана для отделения мелкой примеси как час-
тота вращения барабана, размер ячейки рифленой сетки, угол 
наклона барабана, длина барабана на производительность и потери 
зерна в отходы. Приведены численные результаты оптимальных 
значений исследованных параметров. Показано, что при указанных 
параметрах и режимах работы эффект отделения мелкой примеси 
составляет 50-55 %, потери зерна в отходы - 0,19 %.

Ключевые слова: зерноочистка, барабан, примеси, пара-
метры режима работы, частота вращения.

Infl uence of rotating drum parameters for separation small im-
purity as the frequency of drum rotation, the size of a corrugated 
grid cell, a drum tilt angle, drum length on productivity and grain 
losses in waste is investigated experimentally.  Numerical results 
of optimum values of the studied parameters are given.  It is shown 
that when the specifi ed parameters and operating modes are used the 
effect of separation small impurity makes 50-55 %, grain losses in 
waste – 0.19  %. 

Keywords: grain purifi cation, drum, impurity, parameters of 
work mode, rotation frequency.
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Введение. В условиях интенсивного развития 
сельскохозяйственного производства основным спо-
собом снижения потерь зерна является обеспечение 
своевременной и качественной послеуборочной обра-
ботки. Известно, что для безопасного хранения зерно-
вой ворох с влажностью более 20 % и температурой 
10–16 оС должен быть обработан в течение суток [1]. 
Учитывая, что в Казахстане доля зерна, убираемая с 
влажностью более 16 %, составляет 60–70 %, средне-
взвешенная влажность убираемого зерна – 18–19 %, а 
в неблагоприятные годы - свыше 20 %, вопрос своев-
ременного и эффективного проведения предваритель-
ной очистки зернового вороха является актуальным.

Предлагаемые производству зерноочиститель-
ные машины для предварительной очистки МПО-50, 
МПО-100, V15 «Petkus», скальператоры С-2, А1-БЗ2-0 

и др. производительностью от 50 до 150 т/ч работают, 
как правило, в составе очистительной линии и позво-
ляют выделять из вороха лишь определенные группы 
примесей – крупные, мелкие или легкие. При исполь-
зовании на предварительной очистке решетных зерно-
очистительных машин СВТ-40, ОЗФ-50, МУЗ-8, U12 
«Petkus», БСХ-100 и др. в условиях сильно засоренно-
го и влажного вороха наблюдается снижение произво-
дительности и качества работы в 1,5-2,0 раза в срав-
нении с паспортной. Подобного недостатка лишены 
пневмосепараторы САД-50, АЛМАЗ МС-50/30 и др. 
Влияние влажности зерна на производительность этих 
машин менее существенно. Однако серийные пневмо-
сепараторы при использовании в режиме предвари-
тельной очистки характеризуются низким эффектом 
выделения мелких примесей. В этом плане перспек-
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тивными являются простые по конструкции и надеж-
ные цилиндрические решета (барабанные очисти-
тели зернового вороха) фирм «DENIS» (Франция), 
«АRAI» (Польша), Луч ЗСО-75 (Украина), УЗМ-50 
(Россия), двухбарабанные очистители Y360 фирмы 
«Buhler» (Канада) и др., которые эффективно работа-
ют на ворохе различной влажности и засоренности [2]. 
Однако в силу конструктивных особенностей часто-
та вращения барабанов у этих машин ограничена, а в 
качестве рабочих органов используются пробивные 
решета, производительность которых на 30 % ниже, 
чем сетчатых. Поэтому, несмотря на ряд существен-
ных преимуществ, цилиндрические решета не нашли 
еще широкого применения в производстве.

 С целью разработки машины для предваритель-
ной очистки зернового вороха на основе цилиндри-
ческих решет были проведены исследования по обо-
снованию параметров и режимов работы барабана 
для отделения мелкой примеси. 

Методика. Производительность барабана для 
отделения мелкой примеси Qм (кг/час) определялась 
из выражения:

t
3600 решуд SN

Qм

⋅
⋅= ,                     (1)

где  Nуд – допустимая удельная нагрузка на единицу 
площади решета, кг/м2;

Sреш – рабочая площадь цилиндрического решета, м2;
t – время сепарации, с.
Результаты. Для оценки влияния факторов, опре-

деляющих производительность барабана для отделе-
ния мелкой примеси, согласно выражению (1), были 
построены зависимости производительности Qм от ра-
диуса барабана R, частоты вращения ω, угла наклона β, 
Q=f (R) при ω=4 рад/с, β=8 град; Q=f (w) при R=0,6 м, 
β=8 град; Q= f (β) при R=0,6 м, ω=4 рад/с (рисунок 1).

1 – Q = f (b), 2 – Q = f (R); 3 – Q = f (ω )
Рисунок 1 – Зависимости производительности Q 
от радиуса барабана R, частоты вращения ω  

и угла наклона барабана β

Из зависимостей, представленных на рисун-
ке 1, видно, что наибольшее влияние на произво-
дительность цилиндрического барабана оказывают 
радиус и частота вращения. Установлено, что при 
заданной подаче 50 т/ч требуемая производитель-
ность барабана для отделения мелкой примеси обе-
спечивается при радиусе барабана 0,58-0,60 м.

С целью определения оптимальных оборотов 
барабана для отделения мелкой примеси рассчиты-
ваем значение угла отрыва зернового вороха в ба-
рабане в зависимости от его частоты вращения ω  
при принятом радиусе барабана R=0,6 м по форму-
ле [3]: 

           
)(arcsin

2

2

1 g
R⋅+= ωπα .                     (2)

По формуле (2) значение частоты вращения бара-
бана, при котором обеспечивается «водопадный» ре-
жим движения зернового вороха, составляет 3-4 рад/с 
или 29-38 об./мин.  

Для проведения лабораторно-исследовательских 
испытаний была изготовлена лабораторная установка 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Лабораторная установка для обоснования 
параметров и режимов работы барабана для отделения 

мелкой примеси

В результате лабораторно-исследовательских ис-
пытаний определены зависимости эффекта отделе-
ния мелкой примеси Епр, от частоты вращения бара-
бана и размера ячейки рифленой сетки Епр = f (n, Р)  
(рисунок 3).
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1 - размер ячейки Р=3,0х3,0 мм; 
2 - размер ячейки Р=2,5х2,5 мм

Рисунок 3 – Зависимости эффекта отделения мелкой 
примеси Епр, от частоты вращения барабана n и размера 
ячейки Р рифленой сетки (радиус вписанной окружности 

r=0,6 м,   угол наклона барабана b =8 град, 
длина барабана L=2,4 м) 

Из рисунка 3 видно, что на шестигранном бара-
бане при размере ячейки рифленой сетки 3,0х3,0 мм 
(натура зерна пшеницы - 660 г/л) эффект отделения 
мелкой примеси составляет 50-55 %, что в сравнении 
с размером ячейки Р=2,5х2,5 мм, выше в 1,3-1,5 раза, 
но при этом не удовлетворяются требования по потерям 
зерна в мелкую примесь – 4-7 % (допустимые 0,2 %). 
В связи с этим в барабане для отделения мелкой при-
меси принимается размер ячейки 2,5х2,5 мм при ко-
тором потери зерна в мелкую примесь не превыша-
ют допустимые. 

Обоснование формы и частоты вращения бара-
бана для отделения мелкой примеси проводили по 
критерию максимального значения эффекта отделе-
ния мелкой примеси Епр,. Эффект отделения мелкой 
примеси согласно агротехническим требованиям (не 
менее 50 %) обеспечивается при использовании ба-
рабана цилиндрической формы и частоте вращения 
30-35 мин-1 (рисунок 4). 

1 - цилиндрический; 2 – призматический 
Рисунок 4 – Зависимости эффекта отделения мелкой 

примеси Епр,  от частоты вращения n при различной форме 
барабана 

Установлено, что в одинаковых условиях эффект 
отделения мелкой примеси шестигранным бараба-
ном в 1,25 раза ниже, чем цилиндрическим. При уве-

40

20

Епр, %

25 30 35 n, мин -1

2

1

30

50

личении частоты вращения цилиндрического бараба-
на от 25 до 35 мин-1 эффект отделения мелкой приме-
си возрастает от 42 до 55 %, дальнейший рост часто-
ты вращения приводит к снижению показателя эф-
фекта очистки.

 В результате лабораторных исследовательских 
испытаний установлено, что с увеличением угла на-
клона барабана от 6 до 8 град. эффект отделения мел-
кой примеси возрастает с 50 до 55 % дальнейший 
рост угла наклона барабана приводит к снижению 
эффекта, потери зерна в мелкую примесь с увеличе-
нием угла наклона от 6 до 10 град. снижаются в 2 раза 
и составляют 0,19 % (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимости эффекта отделения мелкой 
примеси Епр, и потерь зерна Пз в мелкую примесь 

от угла наклона барабана b 

Выводы. В результате теоретических и лабора-
торно-исследовательских испытаний обоснованы па-
раметры и режимы работы барабана для отделения 
мелкой примеси: форма внешней поверхности – ци-
линдрическая, диаметр - 1,2 м, размер ячейки сетки 
- 2,5х2,5 мм, угол наклона барабана – 8-9 град, дли-
на рабочей части барабана – 2,0-2,4 м, частота враще-
ния – 33-35 мин-1. Установлено, что при данных па-
раметрах и режимах работы эффект отделения мел-
кой примеси составляет 50-55 %, потери зерна в от-
ходы - 0,19 %. 
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Аннотация: Физические свойства фрикционного материала, 
в частности параметры деформации сжатия материала, играют 
важную роль в процессе сепарации. Одним из наиболее важных 
факторов, влияющих на эффективность работы фрикционного 
сепаратора, является трение частицы о рабочие поверхности. В 
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Summary: Physical properties of a frictional material, in par-
ticular parameters of material compression deformation, play an im-
portant role in the process of separation. One of the most important 
factors infl uencing overall performance of a frictional separator is 
the friction between a particle and working surfaces. Various materi-
als are investigated as a working surface.
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Введение. Физические свойства фрикционного 
материала, в частности параметры деформации сжа-
тия материала, играют важную роль в процессе сепа-
рации. Поверхность фрикционного материала и сепа-
рируемая масса, находясь в постоянном контакте, ока-
зывают физическое воздействие друг на друга. Жест-
кость ворсинок фрикционной поверхности и их спо-
собность восстанавливаться после деформации, в ко-
нечном счете, определяют качество очистки бобов сои.

Методика. Сущность сепарации семян по фрик-
ционным свойствам заключается в использовании 
различия коэффициентов внешнего трения разделя-
емых компонентов (мгновенного, при ударе, при пе-
рекатывании) о фрикционную поверхность маши-
ны и различия движущих сил и сил сопротивления, 
действующих на компоненты при их относительном 
движении по поверхности [2].

Одним из наиболее важных факторов, влияю-
щих на эффективность работы фрикционного сепа-
ратора, является трение частицы о рабочие поверх-
ности. На сегодняшний день нет достаточно четких 
методик по точному определению коэффициента тре-

ния. Поверхность семян может быть ровной и шеро-
ховатой, деформированной и поврежденной, плот-
ной и пористой и т. д. Состояние поверхности семян 
зависит от влажности, спелости и пр. Все это суще-
ственно влияет на движение семян по рабочим по-
верхностям. Поэтому физико-механическое свойства 
сои, связанные с состоянием поверхности и опреде-
ляющие величину сил трения между движущими-
ся семенами и рабочей по верхно стью, используют 
для разделения семенных смесей на рабочих орга нах 
фрикционных зерноочистительных машин.  

Для выделения из вороха раздробленных и повреж-
денных бобов нами разработан ленточный фрикцион-
ный сепаратор барабанного типа [1]. В качестве рабо-
чей поверхности исследованы различные материалы: 
фанера техническая, абразивная шкурка, войлок, синте-
тическое волокно, брезент, хлопчатобумажные и шер-
стяные ткани, сукно, мешковина, лента липучка и т. п.

Фрикционная поверхность должна отвечать сле-
дующим требованиям: 

а) хорошая сцепляемость с дурнишником, раз-
дробленными и поврежденными бобами сои;
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б) возможность очистки рабочей поверхности от 
засорителей;

в) долговечность. 
В ходе поисковых испытаний были отобраны 

наиболее подходящие материалы: шерстяная ткань, 
войлок, основа линолеума и лента-липучка.

Шерстяная ткань в результате опытов показала 
хорошую сцепляемость с дурнишником, раздроблен-
ными и поврежденными бобами, степень очистки во-
роха от засорителей составила 90–95 %, но трудно от 
них очищалась и через 6 часов беспрерывной работы 
засорялась. К недостаткам можно отнести и высокую 
стоимость материала.

Войлок (степень очистки 70–75 %) слабо сцепля-
ется с дурнишником, раздробленными и поврежден-
ными бобами, но легко очищается, дурнишник и по-
врежденные бобы отрываются даже под силой соб-
ственного веса. Преимущество материала – низкая 
цена и значительный ресурс (85 ч.).

Основа линолеума (степень очистки 98–99 %) 
показала хорошую сцепляемость с дурнишником, 
раздробленными и поврежденными бобами. Рабо-
чая поверхность достаточно просто освобождается 
от засорителей. Материал приемлем по цене, един-
ственный недостаток – низкий ресурс (48 ч.).

Лента-липучка хорошо сцепляется с дурнишни-
ком, раздробленными и поврежденными бобами и 
без усилий освобождается от засорителей (степень 
очистки 98–99 %). При этом материал приемлем по 
цене. Прогнозируемый срок службы материала со-
ставляет 800 часов.

Результаты. Масса слоя вороха сепарируемых 
семян оказывает влияние на значение коэффициента 
трения менее прилегающего к фрикционной поверх-
ности слоя бобов, что в свою очередь, влияет на энер-
гетические затраты, связанные с необходимостью 
преодоления сил трения бобов вращающимся про-
тив потока смеси барабаном. Значения коэффициен-
тов трения скольжения бобов сои по рабочим поверх-
ностям представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Коэффициенты трения скольжения 
сои по рабочим поверхностям

Материал поверхности Значение 
коэффициента 

Сталь 0,32 – 0,45
Сукно фильтровальное 1 ГОСТ 6986-69 0,59 – 0,62
Войлок ГОСТ 6418-81 0,69 – 0,75
Основа линолеума  ГОСТ 18108-80 0,77 – 0,82 
Лента-липучка ГОСТ 30019.1-13 0,79 – 0,84

Исследования физико-механических свойств мате-
риалов были необходимы для определения основных 
технологических параметров фрикционной поверхно-
сти ленты: диаметра волоса, из которого состоит ма-
териал, толщины материала (высоты ворса, определя-
ющей возможный для установки зазор между скатной 
поверхностью и ворсом, обеспечивающий прохожде-
ние бобов без заклинивания), плотности материала.

Характеристики фрикционных материалов пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2 –  Характеристика фрикционных 
материалов ленты

Материал 
поверхности

Диаметр 
волоса D, мкм

Толщина 
материала Н, м

Сукно фильтровальное 20 – 25 0,003 – 0,006
Войлок 40 – 70 0,005 – 0,007
Основа линолеума 30 – 35 0,005 – 0,007
Лента-липучка 35 – 40 0,004 – 0,006

Кроме этого определялась жесткость материалов, 
т. е. исследовались изменения величины деформации 
сжатия фрикционного материала при воздействии раз-
личного усилия, передаваемого моделью боба сои. 

Для сукна фильтровального толщиной H = 6 мм, 
деформация hmax = 2,4 мм достигается при нагрузке    
F = 10 Н; для войлока  H = 7 мм, hmax = 4,7 мм – F = 16 Н; 
для основы линолеума H = 6,5 мм,  hmax = 4,6 мм –  F = 
16 Н;  для ленты-липучки H = 7,5 мм, hmax = 5,8 мм –  
F = 21 Н. Дальнейшее увеличение нагрузки на боб не 
влияет на  значение деформации ворса материалов.

Важным показателем, полученным в результате 
опытов, является величина деформации h при малых 
нагрузках F = 0,02–0,10 Н, имитирующая сжатие ворса 
псевдосжиженным слоем семян в момент прохождения 
технологического зазора фрикционного сепаратора. 

Для сукна фильтровального h =1,01–1,16 мм; для 
войлока h =1,29–1,93 мм; для линолеума  h = 2,03–
2,40 мм; для  ленты-липучки h = 1,25–1,84 мм.

Выводы. Такие материалы, как основа линолеума 
и лента-липучка имеют схожие физико-механические 
характеристики. При предварительных лабораторных 
испытаниях ленточного сепаратора подтверждена их 
работоспособность и эффективность. 

Определяющим фактором при выборе фрикционной 
поверхности ленты стал ресурс ворса. Ворс основы лино-
леума в виде петель и отдельных волосков неравномерно 
приклеен к линолеуму и быстро отрывается, а ворс ленты-
липучки представляет собой петли, прошивающие под-
ложку, что обеспечивает запас прочности и значительное 
увеличение срока службы без снижения эффективности 
процесса сепарации  семян сои. Таким образом, на дан-
ный момент свойства ленты-липучки является оптималь-
ными для использования ее в ленточном сепараторе.
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Установлен эффект проявления электрических индук-
тивных свойств у линейной электрической машины с пружин-
ным возвратным механизмом. При этом выявлена связь между 
индуктивностью и коэффициентом упругости, т. е. функцио-
нальная зависимость на макроуровне между величинами различ-
ной физической природы.

Ключевые слова: линейная электрическая машина, пру-
жинный возвратный механизм, упругая индуктивность.

Manifestation effect of electric inductive properties in linear 
electric machine with spring returnable mechanism is established. 
Connection between inductance and elasticity coeffi cient, i.e. func-
tional dependence at macrolevel be-tween quantities of various 
physical nature is thus revealed.

 Keywords: linear electric machine, spring returnable mecha-
nism, elastic inductance.
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Введение. В системах механизации и автомати-
зации технологических процессов в сельскохозяй-
ственном производстве получили распространение 
линейные электрические машины с пружинными 
возвратными механизмами. 

Пружина обладает способностью, как запасать, 
так и отдавать потенциальную энергию. Если при 
этом не происходит потерь энергии, то логично пред-
положить, что указанное свойство пружины должно 
обусловливать наличие некоего реактивного сопро-
тивления электрической машины, которое также ха-
рактеризуется обменом энергии без ее диссипации.

Актуальной задачей является выявление влияния 
упругости пружинного механизма линейной элек-
трической машины на реактивное сопротивление ее 
электрической цепи для заблаговременного принятия 
мер по улучшению качества тока. 

Целью настоящей работы является представле-
ние упругой нагрузки линейной электрической ма-
шины в виде индуктивного сопротивления в ее элек-
трической цепи.

Методика. Основными методами исследования 
в рамках настоящей работы являются методы мате-
матического моделирования и анализа. При этом ис-
следуется не сам физический объект, а его матема-
тическая модель – «эквивалент» объекта, отражаю-
щий в математической форме важнейшие его свой-
ства – законы, которым он подчиняется, связи, прису-
щие составляющим его частям, и т. д. Использован-
ные виды моделирования являются детерминирован-
ными, динамическими и непрерывными. Основными 
этапами математического моделирования являются 
построение модели, решение математической задачи, 
к которой приводит модель, интерпретация получен-
ных следствий из математической модели, проверка 
адекватности модели, модификация модели. Исполь-
зованные методы позволяют получить достоверное 
описание исследуемых объектов [1].

Результаты. На рисунке изображена упрощенная 
модель линейной электрической машины с пружин-
ным возвратным механизмом, которая представляет 
собой n последовательно соединенных рамок [2, 3], 
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закрепленных пружиной с коэффициентом упругости k. 
Активная часть рамок длиной l находится в магнит-
ном поле с индукцией B. Активное сопротивление, ин-
дуктивность, емкость, масса и трение не учитываются. 

Рисунок - Модель линейной электрической машины 
с упругой нагрузкой

При подключении машины к источнику синусои-
дального напряжения u = Ucosωt его состояние опи-
сывается двумя уравнениями в соответствии со вто-
рыми законами Гука и Кирхгофа [4]

kx = Blni,                                                                                                            (1)

cosdx
Bln U t

dt
= ω ,                                                                                              (2)

где  x – перемещение подвижной части, 
Blni – сила Ампера, 
Blndx/dt – ЭДС электромагнитной индукции. 
B, l, n, – параметры, обусловливающие электро-

механическое взаимодействие. Их целесообразно 
объединить в параметрический коэффициент 

y = (Bln)2.                                                                                                          (3)
Из (2) с учетом (3)

0,5

0 0

cos
x t

y dx U t dt= ω∫ ∫ ,                                                                                       (4)

0,5 sinU
x t

y
= ω

ω
.                                                                                                  (5)

При подстановке в (1) получается окончательное 
решение

sin cos
2k

Uk U
i t t

y X
π⎛ ⎞= ω = ω −⎜ ⎟ω ⎝ ⎠

,                          (6)

где k

y
X

k
ω=

 
– реактивное упругое сопротивление. 

Ток i отстает от приложенного напряжения на угол π/2. 
Это свидетельствует о том, что сопротивление линей-
ной электрической машины с пружинным возвратным 
механизмом имеет индуктивный характер. Упругая 
индуктивность

k

y
L

k
= .                                                                  (7)

Выводы. Упругая нагрузка линейной электриче-
ской машины обусловливает индуктивный характер 
ее электрической цепи.

Электрическая машина с упругой нагрузкой за-
пасает потенциальную энергию пружины, чем отли-
чается от катушки индуктивности, которая запасает 
энергию магнитного поля. Вместе с тем, она воспри-

нимается цепью как индуктивное устройство, поэто-
му может рассматриваться как объект с искусствен-
ной (упругой) индуктивностью.

При соединении конденсатора и линейной элек-
трической машины с упругой нагрузкой, обладающей 
искусственной индуктивностью, образуется колеба-
тельная система, в которой могут возникать свобод-
ные гармонические колебания с собственной частотой

0
1

k

k
yCL C

ω = = .                                             (8)

При этом происходит взаимное превращение 
энергии электрического поля конденсатора в потен-
циальную энергию пружины, т. е. взаимодействие 
величин различной физической природы [5–7], что 
принципиально отличает их от колебательных си-
стем с однородными элементами [8–10]. 

Полученные результаты могут учитываться при 
разработке линейных электрических машин с упру-
гой нагрузкой.
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POWER TRANSMISSION IN THE MANUAL DRIVE
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Предложен рычажный механизм, позволяющий получить 
значительное передаточное отношение, необходимое для пере-
мещения клина запорной арматуры в моменты, когда передача 
винт-гайка не позволяет это сделать. Выполнен расчет силово-
го передаточного отношения с учетом потерь на преодоление сил 
трения во вращательных кинематических парах цапф. Показано, 
что выигрыш в силе превышает 1000 для представленных пара-
метров механизма.

Ключевые слова: рычажный механизм, запорная арматура, 
ручной привод, передаточное отношение.

The lever mechanism, allowing to receive the considerable 
transfer relation necessary for movement of shutoff valves wedge at 
the moments when screw- -nut transfer doesn't allow to make it is of-
fered. Calculation of the power transfer relation taking into account 
losses on overcoming friction forces in rotary kinematic couples of 
pins is executed. It is shown that winning in force exceeds 1000 for 
the presented parameters of the mechanism.

Keywords: lever mechanism, shutoff valves, manual drive, 
transfer relation.
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Введение. Запорная арматура водопроводов, не-
фтепроводов и газопроводов эксплуатируется в чрез-
вычайно тяжелых условиях. Сезонные  и суточные 
изменения температуры, воздействие среды разной 
степени химической агрессивности как снаружи, так 
и изнутри изделия неизбежно приводят к накопле-
нию на поверхностях изделия осадочных отложений, 
продуктов коррозии и пр. Кроме того, предъявляют-
ся высокие требования к герметичности разделяемых 
полостей, что требует создания значительных усилий 
для уплотнения. 

В связи с этим стоит задача создания привода с 
двумя скоростями движения исполнительного звена. 
Быстрое перемещение клина выполняется при не-
большой силе сопротивления. А если наблюдается 
значительное сопротивление движению штока с кли-
ном, то выполняется медленное перемещение с ис-
пользованием другого механизма с большим переда-
точным числом. Быстрое перемещение обычно реа-
лизуется за счет передачи «винт–гайка» и проблемы 
не представляет. Усилия изобретателей направлены 

на создание достаточно простой и эффективной си-
ловой, медленной, передачи. 

Существует множество изобретений двухско-
ростных приводов, которые чаще всего представля-
ют собой планетарные редукторы.  Для получения 
разных передаточных чисел в планетарном редукто-
ре затормаживаются разные звенья (колёса или во-
дило). Однако предлагаемые решения не находят 
применения на практике. Возможные причины это-
го следующие.

1) Низкий коэффициент полезного действия для 
некоторых схем планетарных редукторов.

2) Низкое значение передаточного отношения.  
3) Высокое значение контактных напряжений, 

действующих на зубья колес, т. к. контакт в высшей 
кинематической паре происходит не по поверхности, 
а по линии.   

4) Сложность устройства и сложность его изго-
товления и, как следствие, высокая стоимость.

Использование для этих целей рычажных меха-
низмов, в которых имеются только низшие кинема-
тические пары, передающие усилия через поверхно-
сти, позволит устранить такие недостатки, как высо-
кие контактные напряжения и сложность изготовле-
ния. В свою очередь недостатками рычажных меха-
низмов являются возвратность движений и непосто-
янство передаточного отношения. 

Методика. В данной работе исследуется при-
вод (рисунок 1), являющийся рычажным механиз-
мом.  На привод подана заявка на изобретение, чему 
предшествовало теоретическое исследование работы 
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привода, определение его кинематического и силово-
го передаточного отношения.

Для выполнения исследований составляли урав-
нения равновесия отдельных узлов механизма. Для 
всего механизма записывали общее уравнение дина-
мики Даламбера-Лагранжа. Полученные зависимо-
сти преобразовывали с использованием приемов эле-
ментарной и высшей математики для установления 
функциональных зависимостей передаточных отно-
шений от угла поворота рычага оператором.

Результаты. Привод, схема которого представле-
на на рисунке 1, содержит механизм перемещения ис-
полнительного звена, шпинделя 1 с клином 2, состоя-
щий из гайки 3, приводимой во вращение посредством 
штурвала 4. Вращающаяся вокруг вертикальной оси 
гайка 3 и обойма 5 образуют подшипниковый узел. 
Гайка 3 установлена в обойме 5 с зазором h. Обойма 5 
вместе с гайкой 3 может перемещаться в корпусе 6 в 
вертикальном направлении. Рычаг 8 соединяется по-
водком 7 с парой распорных стержней 9 и 10, соеди-
ненных также между собой шарнирно.

При закрытии, т. е. при движении вниз шпинде-
ля  с клином, на большей части хода действует малое 
сопротивление движению. Поэтому выполняется бы-
строе перемещение исполнительных звеньев за счет  
вращения штурвала 4 с гайкой 3. В подшипниковом 
узле образуется зазор h ниже гайки. Звенья 9 и 10 за-
нимают вертикальное положение. На окончательной 
стадии закрытия из-за контакта уплотнительных по-
верхностей клина и седла сила сопротивления дви-
жению значительно возрастает, что делает невозмож-
ным вращение штурвала оператором. 

леваемая сила сопротивления больше силы, прило-
женной к ведущему звену (в точке В) рукой операто-
ра. Величина UС всегда меньше UК из-за наличия тре-
ния. Коэффициент полезного действия механизма η 
связывает эти характеристики между собой:

                                       UС= UК · η.                                                      (1)
Схемы частей механизма приведены на рисунке 

2,а и 2,б. 

12

3 45 6 7 8

9 10

h

Â

D

Рисунок 1 – Схема привода механизма в стадии закрытия

В этом случае оператор, поворачивая рычаг 8 по 
направлению дуговой стрелки, перемещает подшип-
никовый узел со шпинделем и клином вниз. При этом 
механизм, состоящий из звеньев 7, 8, 9 и 10, обеспе-
чивает значительное усилие прижатия клина к седлу.

Кинематическое передаточное отношение меха-
низма UК  показывает во сколько раз перемещение точ-
ки В ведущего звена больше перемещения точки D ве-
домого звена. Силовое передаточное отношение UС  
показывает выигрыш в силе: во сколько раз преодо-

Рисунок 2 – Расчетные схемы 
шарнирно-рычажного механизма 

Для части механизма, представленной на рисунке 
2,а, получим выражение для кинематического пере-
даточного отношения UК1. Обозначим OB=R; OA=r; 
CD=CE=l. В качестве независимой переменной ис-
пользуем параметр φ, угол поворота рычага ОВ. 

Учтем, что сила Q связана с Т, силой растяжения 
звеньев CD и CE, соотношением

αcosTQ ⋅= .                             (2)

При этом  ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅=

l
sinr

arcsin
ϕα .

Из рассмотрения равновесия узла С получим: 
 NsinT2 =⋅ α .                           (3)

Тогда

αα
α

tg2
1

 sinT2
cosT

N
Q

U 1К ⋅
=

⋅⋅
⋅== .              (4)

Рассмотрим равновесие части механизма, изо-
браженной на рисунке 2,б. Запишем уравнение мо-
ментов  всех сил  для схемы рисунка 2,б и из него 
получим зависимость кинематического передаточно-
го числа UК1 от параметра φ, угла поворота рычага 1,

 

ϕcosr
R

P
N

U 2К ⋅
== .                       (5)

Общее кинематическое передаточное отноше-
ние рычажного механизма UК = UК1 × UК2. График за-
висимости UК от угла φ представлен на рисунке 3                     
для значений  R=300 мм, r =2 мм. Видно, что имеет-
ся некоторый интервал значений угла φ, (30º≤ φ ≤ 60º), 
где наблюдается незначительное изменение величи-
ны UК , но в целом для интервала 0 < φ < 90° измене-
ния величины UК  велики.
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Силовое передаточное отношение UС = UС1 × UС2  
характеризует весь рычажный передаточный механизм 
ручного привода. Зависимость  его от угла φ представле-
на на рисунке 4 для тех же значений  величин R=300 мм, 
r =2 мм и значений r1 = 15 мм; r2 = 5 мм; f '=0,1.

Рисунок 3 – Зависимость кинематического
передаточного отношения рычажного механизма

от угла поворота первого рычага

Для определения силового передаточного отно-
шения механизма UС составим уравнение Даламбера-
Лагранжа [1]. Уравнение учитывает при определении 
элементарной работы dA, кроме сил растяжения стерж-
ней, силы трения в кинематических парах A, C, D, E:  

Обозначим f ' – коэффициент трения для цилин-
дрической поверхности [2]. При одинаковых значе-
ниях радиуса цапф в кинематических парах D, Е и С 
(rD = rE = rC = r1) элементарная работа трения в этих 
четырех кинематических парах также оказывается 
одинакова, поэтому получим уравнение работ для ча-
сти механизма, изображенной на рисунке 2,а,
 0dfrT4dScosT2dSN 1DC =⋅′⋅⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅ αα   (6)

Учитывая, что  
 dSD = dSC · tgα;  SC = r · sinφ;  dSc= r · cosφ·dφ;  

ϕ
α
ϕα d

cosl
cosr

d ⋅
⋅
⋅=

получим при подстановке их в (6) и после преобра-
зований 

                                   (7)

Уравнение работ для части механизма, изобра-
женной на рисунке 2,б, запишется в виде  

 

,       (8)

где   rО, rА – радиусы  цапф поверхностей трения в ки-
нематических вращательных парах О и A;

dSB = R·dφ;  dSA = r·dφ.
Силы давления в цапфах А и О, NА и NO , при зна-

чениях величины (R/r) >100 различаются менее, чем на 
1 %, поэтому считаем  NO = NA = N. Примем rО= rА= r2. 
Учитывая это, получим после простых преобразований
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Рисунок 4 – Зависимость силового передаточного отношения 
рычажного механизма от угла поворота первого рычага

Видно, что передаточное силовое число всего 
рычажного механизма UС  изменяется менее значи-
тельно, чем кинематическое, оставаясь допустимым 
с практической точки зрения на протяжении всего 
хода рычага 1: от φ = 0 до φ = 90º. На представленном 
графике значение UС  изменяется примерно  в 2 раза. 
В любой момент выигрыш в силе превышает 1000 
для выбранных параметров рычажного механизма.

В работе [3] показано, что при определенных зна-
чениях радиусов цапф и коэффициента трения измене-
ние силового передаточного отношения UС может со-
ставлять не более 10 %.

Выводы. Предложен и исследован рычажный меха-
низм ручного привода для закрытия и открытия задви-
жек трубопроводной арматуры. Значительное изменение 
кинематического передаточного отношения, являющее-
ся неотъемлемым недостатком рычажных механизмов, в 
данном ручном приводе не оказывает негативного влия-
ния на эксплуатационные свойства. Изменение силово-
го передаточного отношения происходит в приемлемых 
пределах, что позволяет использовать привод на прак-
тике. Силовое передаточное отношение рассмотренного 
механизма для выбранных параметров превышает 1000. 

Важно, что значительное усилие, которое при-
кладывается к клину задвижки, не сопровождается 
трением в резьбе штока, что неизбежно привело бы к 
ускоренному ее износу.
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Аннотация: предложен технологический процесс обра-
ботки зернового вороха на зерноочистительно-сушильных комп-
лексах на основе его фракционирования и деления на потоки. 
Деление зерна на фракции и наличие компенсирующих ёмкостей 
с учетом вариации производственных и климатических условий 
и технологических требований к партиям зерна позволяют сфор-
мировать оптимальные потоки обрабатываемого материала.

Ключевые слова: зерновой ворох, фракционная технология, 
рациональные потоки обрабатываемого материала, семена.

Summary: technological processing of grain lots in grain clean-
ing and drying complexes on the basis of its fractionation and division 
into streams is offered. Division of grain into fractions and existence 
of compensating capacities taking into account a variation of working 
and climatic conditions, production requirements to grain parties  al-
low to create optimum streams of  processed material.

Keywords: grain lots, fractional technology, rational streams 
of processed material, seeds.
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Введение. Известно, что рост урожайности зер-
новых возможен за счет повышения чистоты семян. 
Так, переход на более высокий класс обеспечивает 
прирост урожая на 1,5–2,0 ц/га, а снижение на 10 % 
микроповреждений семян обеспечивает прирост на 
1 ц/га (однократная очистка на зерноочистительном 
агрегате ЗАВ–40 дает 15–20 % семян с микроповреж-
дениями), подготовка выровненных по размерам се-
мян (например, для семян пшеницы рациональная 
толщина семян 2,6–3,0 мм) – на 1,0–1,5 ц/га [1, 2]. 
Кроме того, семена, расположенные в колосьях глав-
ных стеблей и в средней части колоса, относятся к 
ранним срокам образования, обладают более высо-
кой физиологической зрелостью и продуктивностью. 
Эти резервы можно реализовать, используя фракци-
онные технологии. Для этого уже на первой стадии 
очистки необходимо выделение трех фракций: отхо-
довой, фуражной или продовольственной и семенной 
с последующей раздельной обработкой на различных 

технологических линиях. Это позволяет с минималь-
ным количеством пропусков зерна через рабочие ор-
ганы зерноочистительных машин получать наиболее 
ценную семенную фракцию, а также, при необходи-
мости, осуществлять ее сушку в мягком режиме. Об-
работку оставшихся фракций можно вести в зависи-
мости от их назначения и использовать для сушки бо-
лее жесткие и экономичные режимы [3, 4].

 Постановка задачи. С целью повышения эф-
фективности обработки зернового вороха на основе 
дифференциации его технологических режимов, по-
зволяющих наиболее полно реализовать потенциал 
технических средств зерноочистительно-сушильных 
комплексов, предложена схема технологического 
процесса фракционирования зернового вороха и де-
ления его на потоки (рисунок 1). Деление зерна на 
фракции и наличие компенсирующих ёмкостей, с 
учетом вариации производственных и климатиче-
ских условий и технологических требований к пар-
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тиям зерна, позволяют сформировать рациональные 
(оптимальные) потоки обрабатываемого материала. 
Дальнейшая очистка полученных фракций или пото-

ков проводится набором сепарирующих органов, со-
ответствующих виду примесей во фракциях, а суш-
ка – на соответствующих режимах [4]. 

ЗС1 – зерносушилка 1-го потока; ЗС2 – зерносушилка 2-го и 3-го потоков; 
Бк, Бс, Бпз, Бтз, Бнз – бункеры: компенсационные, семян, продовольственного зерна, зерна на технические цели,      
незерновых отходов; qа, qb, qc. qe, qd – фракции семян, продовольственного зерна, зерна на технические цели и 

незерновых отходов; q1, q2, q3 – поток семян, продовольственного зерна и зерна на технические цели

Рисунок 1 – Принципиальная структурная схема технологического процесса
 фракционирования зернового вороха и деления его на потоки

Результаты. Так, при поступлении на зерноком-
плекс зерна, предназначенного для технических целей, 
следует проводить только предварительную очистку с 
целью нормализации его по влажности и засоренно-
сти. Незерновые отходы направляются в бункер незер-
новых отходов Бнз, а основной материал – в бункер 
зерна на технические цели Бтз2. При интенсивном по-
ступлении зерна в качестве машины предварительной 
очистки можно использовать сепаратор-фракционер, 
от которого очищенное зерно направляется в бункер 
Бтз1. В случае пикового поступления сухого зерна до-
пустима его выгрузка и временное хранение на откры-
той площадке. Однако общая стратегия уборки должна 
быть направлена на обеспечение полноценного прие-
ма зерна с поля с любой исходной влажностью. Недо-
пустимо даже временное хранение влажного зерна в 
буртах под открытым небом. В этом случае необходи-

мо создание резервных емкостей для компенсации не-
равномерности поступления зерна, а также примене-
ние отделения бункеров активного вентилирования и 
зерносушилок. 

При очистке продовольственного зерна зерно-
вой ворох проходит сначала предварительную очист-
ку. Незерновые отходы направляются в бункер незер-
новых отходов Бнз, а основной поток – на первичную 
очистку. После очистки на воздушно-решетных ма-
шинах фуражные отходы попадают в бункер Бтз2, а 
поток продовольственного зерна в бункер Бпз1. При 
влажности зернового вороха более 18 % после пред-
варительной очистки необходимо провести его суш-
ку, а затем очистку по выше описанной схеме. В зави-
симости от влажности и объёма зерна зерносушилки 
ЗС1 и ЗС2 настраиваются на параллельный или после-
довательный режим работы.
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При работе с семенами, предназначенными для 
посева, на товарные цели (РСт) и семенами массовых 
репродукций (РС-3 и ниже), очистку можно прово-
дить в потоке и используя фракционные технологии. 
Очистка в потоке предусматривает поочередное вы-
деление различных примесей из общей массы обра-
батываемого зернового вороха сепарирующими ор-
ганами соответствующего назначения. В результате 
предварительной, первичной, вторичной очисток и 
триерования основной поток направляется в бункер 
семян Бс2 , фуражные и незерновые отходы – соот-
ветственно в Бтз2 и Бнз. Однако если в исходном зер-
новом ворохе будут содержаться компоненты, имею-
щие такие же размеры и скорость витания, как и пол-
ноценные зерновки основной культуры, то выделить 
их можно с помощью пневмосортировальных столов. 
Полученные фракции после очистки на пневмосорти-
ровальных столах направляют в бункеры семян Бс2, про-
довольственного зерна Бпз2 и товарного зерна Бтз2. 
При очистке влажного вороха применяется сушка. 
В случаях, если производительность зерносушилки 
сдерживает производительность всей линии, а также 
при очистке вороха влажностью более 20 % следует 
применять две зерносушилки работающих, соответ-
ственно, параллельно или последовательно.

Вторая схема возможна при использовании в ка-
честве машины предварительной очистки сепаратора-
фракционера, который делит зерновой ворох на пять 
фракций: qа – семена, qb – продовольственное зерно,   
qc – зерно на технические цели, фракции крупных – qe 
и лёгких – qd примесей. Фракции крупных и лёгких 
примесей поступают в бункер незерновых отходов 
Бнз. Из трёх фракций зерна, qа, qв, qс, в зависимости от 
назначения зерна, формируется один, два или три по-
тока. Состав потоков может быть: первый поток q1 = qа 
– семена, второй поток q2 = qb – продовольственное зер-
но и третий поток q3 = qс – зерно на технические цели.

Дальнейшая обработка сформированных потоков 
проводится набором сепарирующих органов соответ-
ствующих виду примесей в них (воздушный канал, ре-
шето, триер). При необходимости, сушку потока се-
мян q1 следует осуществлять на зерносушилке ЗС-1 в 
мягком режиме, после чего его направляют в бункер 
семян Бс1. Сушку оставшихся потоков зерна q2 и q3, 
можно вести попеременно на зерносушилке ЗС-2 и 
производить сушку при более жестких и экономичных 
режимах. Очередность сушки этих потоков определя-
ется товарной ценностью конечного продукта. После 
сушки поток зерна на технические цели q3 поступает 
в бункер Бтз1, а поток q2 направляется на первичную 
очистку с доведением до требований установленных 
базисными кондициями ГОСТ Р 52554 – 2006. 

Особое внимание следует уделять технологии со-
ртирования оригинальных и элитных семян. При обра-
ботке таких семян для сокращения количества пропу-
сков через рабочие органы машин и использования био-

логической разнокачественности целесообразно выде-
лить в процессе предварительной очистки наиболее 
ценные фракции с последующей их отдельной обработ-
кой. При таком подходе сепаратор-фракционер должен 
обеспечить получение не менее двух фракций семян, в 
том числе одной фракции в количестве 30–40 % конеч-
ной чистоты (ГОСТ Р 52325 – 2005) или близкой к ней 
[5]. Эта фракция поступает в бункер Бс1. Вторая фрак-
ция семян направляется на последующие этапы очист-
ки, которые обеспечат необходимое качество, а затем в 
бункер Бс2. Полученные в результате очистки отходо-
вые фракции поступают в бункеры Бтз2 и Бпз2. В ряде 
случаев возможно объединение фракций, очистка и со-
ртирование их в потоке. Однако следует отметить, что 
для реализации потенциальной урожайности сорта не-
обходимо более строгое определение нормы высева и 
глубины заделки семян для каждой фракции. Влажный 
зерновой ворох после деления на семенные фракции 
сушат при оптимальных режимах на двух параллельно 
работающих сушилках. Общий выход семян такой ка-
тегории должен быть не менее 80–85 %.

Выводы. Фракционирование и деление на пото-
ки по технологическому назначению требует соответ-
ствующего подхода к составлению технологических ли-
ний обработки зерна. Эффективность работы всей тех-
нологической линии будет зависеть от количествен-
ных и качественных показателей работы сепаратора-
фракционера, гибкости технологической связи меж-
ду отдельными рабочими органами и рациональности 
их загрузки. Это должны обеспечить компенсирующие 
бункеры-ёмкости Бк1 и Бк2. Рациональное их количество 
и вместимость определяется количеством и параметра-
ми исходного вороха, поступившего на очистку, и зада-
чами очистки. В этой связи дальнейшие исследования 
должны быть направлены на определение рациональ-
ных параметров и режимов работы зерноочистительных 
машин, сушильных агрегатов и компенсирующих ёмко-
стей с учетом качественных показателей зерна.
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Аннотация. Рассмотрены недостатки решетных машин 
зерноочистительных агрегатов, одним из которых является то, 
что колосовые и подсевные решета, выполняя разные функции, 
работают в одном кинематическом режиме. Это приводит к сни-
жению качества очистки зерна. Повысить эффективность работы 
решетных устройств возможно применением приводного устрой-
ства, обеспечивающего работу разных по назначению решет в 
разных кинематических режимах. Предлагаемое техническое реше-
ние может быть использовано как при проектировании новых, так 
и при модернизации существующих зерноочистительных машин.

Ключевые слова: послеуборочная обработка зерна, зерно-
очистительные машины, приводное устройство, решетный стан.

Summary. Shortcomings of grain cleaners’ sieves sets are con-
sidered. One of them is that ear sieves and sowing sieves work in 
one kinematic mode when performing different functions. It leads to 
decrease in quality of grain purifi cation. It is possibly to raise overall 
performance of sieves sets with the help of combined drive which 
provide functioning of different sieves in dif-ferent kinematic modes. 
The proposed technical solution can be used both at design new, and 
at modernization existing grain cleaners.

Keywords: post-harvesting grain, grain-cleaner, drive, sieve.
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 Введение. Одной из первоочередных задач аг-
ропромышленного комплекса является обеспечение 
устойчивого роста производства зерна. Главные направ-
ления увеличения производства – это повышение уро-
жайности и снижение потерь зерна на стадиях его про-
изводства [5]. В Курганской области урожайность зер-
на за последние семь лет составила в среднем 14,3 ц/га 
(рисунок 1) [4]. Одной из причин такой низкой урожай-

ности зерновых является посев семян низкого качества. 
По данным Россельхозцентра на 15 мая 2013 года в хо-
зяйствах Курганской области доля оригинальных и элит-
ных семян составляла всего 6 %, а доля некондицион-
ных по засоренности – 15 % (рисунок 2). Такое кризис-
ное состояние с качеством семян специалисты объясня-
ют недостаточным и низким технологическим и техни-
ческим уровнем механизации производства семян. 

Рисунок 1 – Урожайность зерна в Курганской области 
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Основной задачей, решаемой в ходе послеубо-
рочной обработки зерна, является доведение зерно-
вого материала до таких свойств, которые будут отве-

Рисунок 2 – Качество семян зерновых культур в хозяйствах Курганской области 
(по данным ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области за 2013 г.)

0

10

20

30

40

50

60

Д
ол
я 
в 
об
щ
ем

 о
бъ
ем
е 
се
мя
н,

 %
  

Использование устаревших зерноочистительных 
установок по традиционным технологиям, в которых 
поточные линии имеют износ 90 %, приводит к до-
полнительным затратам. Так, хозяйства вынуждены 
неоднократно пропускать зерновой материал через 
эти поточные линии, чтобы достичь семенных целей 
[2]. Многократные пропуски семян через рабочие ор-
ганы из-за низкой эффективности их работы и высо-
кой исходной засоренности приводят к повышенному 
травмированию и низкому качеству семян. 

Частично решить проблему изношенности ма-
шин можно за счет оснащения хозяйств современны-
ми поточными линиями, частично – за счет модерни-
зации существующих комплексов и агрегатов. Из-за 
отсутствия достаточного финансирования на данном 
этапе наиболее приемлемо второе направление [1].

Анализ показал, что наиболее широко используют-
ся для первичной очистки решетные машины ЗВС-20А, 
Петкус К-547, Петкус К-531, МЗС-25, на которые 
приходится основная нагрузка при очистке зерна. 
Недостатком таких машин является то, что колосо-
вые и подсевные решета, выполняя разные по назна-
чению функции, устанавливаются в один решетный 
стан и сепарация на них происходит при одинаковом 
кинематическом режиме. Это приводит к снижению 

чать требованиям в соответствии с назначением (се-
мена, продовольственное зерно, зерно для техниче-
ских целей). 

Оригинальные и элитные семена
Репродукционные для семенных целей
Репродукционные для производства товарной продукции
Семена некондиционные по засоренности 
Семена некондиционные по всхожести

качества очистки зерна. Кроме того, в этих маши-
нах очистка решет выполняется щетками, а еще хуже 
скребками. При этом зерно, находящееся в отверстии 
решета, будучи прижатым к торцу отверстия щеткой 
или скребком, не может не травмироваться.

Обычно технологический процесс работы ре-
шетных станов происходит следующим образом.    
Из зерновой массы с помощью решет с круглыми от-
верстиями отделяются крупные примеси. Через от-
верстия проходят только частицы, ширина которых 
меньше диаметра отверстия, причем, когда их длин-
ная ось перпендикулярна плоскости решета. Выпол-
нение такого условия расположения частиц над от-
верстием при движении зерновой массы по плоско-
сти решета достаточно затруднительно и становится 
возможным в режимах с подбрасыванием слоя зерна. 

Очень важно, чтобы на этой технологической 
операции все зерно основной культуры прошло через 
отверстия решет, а не ушло сходом. Единичные зер-
на при отсутствии слоя, ударяясь о перемычки, гало-
пируют и попадают в отход. Чтобы исключить поте-
ри зерен основной культуры, устанавливают решета 
с отверстиями, диаметр которых больше, чем это не-
обходимо, что приводит к проходу в отверстия круп-
ных семян сорных растений. 
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попадания частиц длинной осью вдоль продолгова-
того отверстия решета и вероятности разворота ча-
стиц на перемычках и ориентации при движении 
по решету.

Эффективность процесса будет зависеть от высо-
ты слоя зерна, скорости его перемещения по решету, 
формы перемычек решета и кинематических параме-
тров решетного стана. 

Повысить эффективность работы зерноочисти-
тельных машин возможно применением приводного 
устройства, обеспечивающего работу разных по на-
значению решет в разных кинематических режимах, 
сохраняя, тем не менее, один приводной вал.

В Курганской государственной сельскохозяй-
ственной академии на кафедре «Тракторы и сельско-
хозяйственные машины» разработано комбинирован-
ное приводное устройство решетных станов зерноо-
чистительных машин (рисунок 3).

После этого, с помощью подсевных решет с про-
долговатыми отверстиями из зерна удаляются мелкие 
примеси. Для этого обязательно выполнение следую-
щих условий:

- прохождение проходовых фракций сквозь слой 
зерновой смеси до сепарирующей поверхности;

- взаимодействие частиц с перемычками и ориен-
тация их относительно отверстий решета;

- прохождение частиц проходовых фракций в от-
верстия решет.

Длина зерен пшеницы, ржи, овса и т. д., значи-
тельно больше ширины и толщины. Поэтому про-
ходовые фракции таких зерен при попадании на 
сепарирующую поверхность должны сориентиро-
ваться длинной осью вдоль отверстий решет и вы-
пасть в них. Следовательно, вероятность ориента-
ции частиц относительно отверстия решета и по-
падание в отверстия будет состоять из вероятности 

Рисунок 3 – Кинематическая схема комбинированного приводного устройства решетных станов 
зерноочистительных машин

Приводное устройство состоит из верхнего ре-
шетного стана 2, который со стороны загрузки прикре-
плен к приводному эксцентриковому валу 1, а со сто-
роны разгрузочной части – шарнирно к верхнему зве-
ну двуплечего рычага 4, ось которого шарнирно сое-
динена с рамой. Нижний решетный стан 5 со стороны 
разгрузочной части шарнирно соединен с нижним зве-
ном двуплечего рычага 4, а со стороны загрузки – шар-
нирно с подвеской 6. При такой компоновке верхняя 
точка решетного стана в точке крепления к приводно-
му валу совершает круговые движения в вертикальной 
плоскости. По мере удаления от точки крепления ам-
плитуда колебаний точек стана по высоте уменьшает-
ся. Нижний решетный стан совершает плоскопарал-
лельное движение, при котором колебания разных то-
чек решета различны по причине различия длины под-
вески и нижнего звена двуплечего рычага.

Конструкция привода позволяет производить 
подбор угла наклона верхнего решетного стана, пере-

мещая шарнир 3 в вертикальной плоскости относи-
тельно рамы с последующим его закреплением. Ам-
плитуда колебаний нижнего решетного стана регули-
руется со стороны разгрузки изменением длины ниж-
него звена двуплечего рычага, а изменение длины 
подвески позволяет изменять угол наклона и форму 
траектории движения нижнего стана [3]. Это обеспе-
чивает возможность регулирования высоты слоя зер-
на и изменения скорости перемещения его по решету.

Предлагаемое техническое решение может быть 
использовано как при проектировании новых, так и 
при модернизации существующих зерноочиститель-
ных машин.

С целью повышения эффективности очистки се-
мян и увеличения производительности предлагается 
модернизировать зерноочистительную машину Пет-
кус К-531. Увеличить производительность линии, в ко-
торой находится эта машина, до 5-6 т/ч, возможно, мо-
дернизировав ее решетную часть и не использовать су-
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ществующие триерные цилиндры, имеющие произво-
дительность до 3,5 т/ч (на семенах пшеницы). Вместо 
них предлагается включить в линию, хорошо зареко-
мендовавший себя, триерный блок БТМ-8-800А. 

При модернизации рама, бункер-питатель и 
аспирационная система сохраняются прежними, а 
существующий решетный стан со щеточным меха-

низмом очистки решет демонтируются. Предлага-
ется изготовить и установить одноярусные равные 
по массе решетные станы с инерционными очисти-
телями, и применить приводное устройство, опи-
санное выше.

На рисунке 4 представлена технологическая схе-
ма модернизированной машины. 

Рисунок 4 – Технологическая схема модернизированной машины

Технологический процесс модернизированной 
зерноочистительной машины реализуется следую-
щим образом. Поток зернового материала подается в 
бункер-питатель 5 и далее – на неперфорированный 
участок верхнего решетного стана 10, на котором 
распределяется по ширине решета и по высоте. При 
попадании исходного материала на решетную по-
верхность из него воздушным потоком первого кана-
ла аспирации выделяются легкие примеси, которые 
осаждаются в осадочной камере 7 и выводятся из ма-
шины. На решете верхнего стана происходит отделе-
ние крупных примесей. Зерновки и мелкие примеси, 
прошедшие в отверстия решета, поступают на под-
дон 3 верхнего стана и попадают на начало подсев-
ных решет нижнего стана 12. Мелкие примеси выде-
ляются и попадают в приемник 13. Сходом с подсев-
ных решет получаем очищенное зерно, которое в этот 
момент проходит обработку потоком воздуха второго 
канала аспирации.

С целью определения рациональных конструк-
тивных и кинематических параметров приводного 
устройства изготовлена лабораторная установка. Ре-
зультаты предварительных экспериментальных ис-
следований позволяют сделать вывод о том, что мо-
дернизация зерноочистительных машин с использо-
ванием предлагаемого приводного устройства решет-
ных станов позволит повысить эффективность очист-
ки семян и продлить срок службы машин.
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Управление сельскохозяйственным производством осу-
ществлялось партийными и советскими органами власти. Основ-
ными формами агропромышленного производства являлись кол-
хозы и совхозы. Проводимые реформы управления АПК, носи-
ли непоследовательный и противоречивый характер. В 1970-е гг. 
происходило укрупнение колхозов и совхозов на основе коопера-
ции и межхозяйственной интеграции.

Ключевые слова: управление; агропромышленный ком-
плекс; колхоз; совхоз; трест; кооперация; межхозяйственное 
предприятие.

Farm management was carried out by party and Soviet authori-
ties. The main forms of agro-industrial production were collective 
farms and state farms.  Reforms of agrarian and industrial complex 
management were inconsistent and contradictory. In the 1970 th there 
was an amalgamation of collective farms and state farms on the basis 
of cooperation and intereconomic integration.

Keywords: management; agro-industrial complex; collective 
farm; state farm; trust; cooperation; intereconomic enterprise.

Организация эффективного управления сельско-
хозяйственным производством является составляю-
щей экономического роста и развития агропромыш-
ленного комплекса. В 1970-е гг. партия и государ-
ство активно способствовали подъему сельского хо-
зяйства, свидетельство чему – вложение инвестици-
онных средств. В исследуемый период проводилась 
целенаправленная политика реорганизации управ-
ления сельскохозяйственным производством, имев-
шая положительные и отрицательные последствия 
для АПК.

По мнению советских исследователей, управле-
ние – это широкое понятие, включающее в себя ана-
лиз исходного состояния производственных возмож-
ностей, прогнозирование внешней экономической 
обстановки, планирование производства, контроль, 
текущее управление [1, с. 38].

Основными формами сельскохозяйственных 
предприятий были колхозы и совхозы. Советскими 
исследователями под колхозом понималась «коопе-

ративная организация добровольно объединивших-
ся крестьян для ведения крупного социалистическо-
го хозяйства на основе общественных средств про-
изводства и коллективного труда» [2, с. 612], а под 
совхозом – «советское хозяйство, социалистическое 
государственное сельскохозяйственное предприя-
тие» [2, с. 1248]. В настоящее время четких понятий 
данных форм организации сельскохозяйственного 
производства не разработано.

С одной стороны, в рамках складывающегося 
АПК в исследуемых областях возникают тресты со-
вхозов для централизации управления специализиро-
ванным производством: «Птицепром», «Свинопром» 
и др. С другой стороны, проявилась тенденция раз-
общенности управления сельскохозяйственных пред-
приятий: подчинение сразу нескольким ведомствам 
как общесоюзного, так и областного значения. 

Например, в Челябинской области в 1972 г. из 
246 хозяйств 65 колхозов подчиненялись облуправле-
нию, 104 совхоза – областному объединению, 14 со-
вхозов – тресту «Свинопром»,  18 совхозов – «Ско-
топрому», 8 совхозов – «Птицепрому», 8 совхозов 
– тресту «Плодопром», 18 – районным объединени-
ям «Сельхозтехника».  Кроме того, имелось 11 учхо-
зов и  подсобных хозяйств [3]. А в 1973 г. всего име-
лось 65 колхозов и 164 совхоза [4, с. 15]. Произошло 
сокращение числа совхозов за счет объединения мел-
ких, нерентабельных хозяйств.

Централизация управления в Свердловском об-
ластном объединении совхозов в 1974 г. выразилась 
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в следующем. В объединение входило 9 районных 
агропромышленных объединений (Алапаевское, 
Верхотурское, Исетское, Камышловское, Красноу-
фимское, Нижне-Тагильское, Серовское, Тугулым-
ское, Туринское), 3 треста совхозов (Артинский, Ка-
менский, Свердловский), 1 отдел садоводства и пло-
допитомнических хозяйств, 141 совхоз [5]. 

Вопрос перевода хозяйств на промышленную 
основу стал насущным для руководства. Напри-
мер, Л. И. Брежнев, выступая 15 марта 1974 г. на 
торжественном заседании в Алма-Ате, посвящен-
ном 20-летию освоения целины, подчеркивал, что 
«индустриальные методы дают должный эффект 
лишь при достаточно крупных масштабах производ-
ства…», необходимо «сочетание концентрации про-
изводства с его специализацией, позволяющей ис-
пользовать преимущества современной науки и тех-
ники» [6, с. 22 – 23].

В Свердловской области в рамках специализа-
ции производства молока и мяса на промышленной 
основе возникла фирма «Артемовская», по производ-
ству молока – фирма «Ирбитская», молочные фир-
мы «Нейва», «Тугулымская», «Кленовская», «Режев-
ская» [7]. К концу IX пятилетки стал функциониро-
вать Ирбитский межколхозный свинооткормочный 
комплекс, первая очередь комплекса по производству 
свинины в совхозе «Горноуральский» под Нижним 
Тагилом, Егоршинский и Глинский молочные ком-
плексы и др. Всего в специализированных хозяйствах 
произведено 56 % картофеля, 70 % овощей, 43 % мо-
лока, 31 % привеса свиней, 98 % яиц [8, с. 46].

В рамках специализации и концентрации в Че-
лябинской области в 1975 г. производство зерна и 
молока велось во всех совхозах и колхозах кроме хо-
зяйств «Птицепрома». Производство товарного кар-
тофеля размещено в 45 совхозах против 78 в 1974 г., 
производство овощей – в 31 совхозе и 14 совхозах 
треста «Овощепром» (в 1974 г. – в 74 совхозах). Ве-
лась работа по переводу молочного животноводства 
на промышленную основу. Введено в строй 6 мо-
лочных комплексов. Получила развитие межхозяй-
ственная кооперация с трестом «Скотопром». Сви-
новодством, кроме хозяйств «Свинопрома», занима-
лись 56 колхозов и 18 совхозов. Овцеводство – в 32 
совхозах и 20 колхозах, птицеводство было сосредо-
точено в хозяйствах треста «Птицепром» [9]. 

Если в 1976 г. в Курганской области межхозяй-
ственным кооперированием занимались 60 межхо-
зяйственных предприятий и объединений по произ-
водству мяса, молока, яиц, по техническому и агро-
химическому обслуживанию [10], то в 1978 г. – уже 
64 [11]. В Челябинской области – 64 межхозяйствен-
ных предприятия и объединения по производству 
мяса, комбикормов и кормовых добавок, 21 хозяй-
ство – по выращиванию нетелей. В кооперации по 

производству говядины участвовали 65 % совхозов 
и колхозов, выращиванию нетелей – третья часть 
хозяйств. Значительное развитие получили пред-
приятия «Сельхозтехники», мясной и молочной 
промышленности, управления хлебопродуктов и др. 
[12, с. 18]. Всего за 1976–1978 гг. в Челябинской об-
ласти были организованы 158 межхозяйственных 
формирований самых различных производственных 
типов [13]. В 1976 г. в совхозах и колхозах Челябин-
ской области было организовано 19 пасек, организо-
ваны крупные пчеловодческие фермы [14].

В. А. Мещерякова справедливо отмечает, что 
процесс интеграции и кооперации сельскохозяй-
ственного производства сопровождался разбухани-
ем управленческого аппарата при отсутствии четкой 
системы управления созданными межхозяйствен-
ными предприятиями [15, с. 21]. 

В Челябинской области свиноводство концен-
трировалось в хозяйствах треста «Свинопром» и 
межхозяйственных предприятиях, выращивание и 
откорм молодняка крупного рогатого скота – в со-
вхозах треста «Скотопром» и 15 межхозяйствен-
ных предприятиях, овцеводство – в 18 совхозах юж-
ных степных и лесостепных районов, птицеводство 
– в хозяйствах треста «Птицепром» и колхозе имени 
Кирова Увельского района [16, с. 4].

В 1978 г. в Свердловской области насчиты-
валось 80 колхозов (76 в системе облсельхозу-
правления, 4 – в объединении «Свердловскското-
пром»), 206 совхозов (126 – в системе облсельхо-
зуправления, 33 – объединения «Свердловскско-
топром», 14 – треста «Свинопром», 21 – «Птице-
прома», 5 совхозов Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР, 4 совхоза Министерства сельско-
го хозяйства СССР, 5 опытно-производственных 
хозяйств, 2 межхозяйственных предприятия [17]. 
Приведенные данные вновь свидетельствуют об 
отсутствии четкого управления производством, 
передаче ряда хозяйств либо трестированным 
предприятиям, либо самому Министерству сель-
ского хозяйства РСФСР.

В 1974–1975 гг. в Курганской области насчи-
тывалось 227 колхозов и 137 совхозов (всех ве-
домств) [18], а в 1977 – 230 колхозов и 138 совхо-
зов [19], в 1978 – 142 совхоза и 232 колхоза [20].  
В 1977 г. были созданы 4 специализированных тре-
ста: «Скотопром», «Свинопром», «Птицепром» и 
«Трест овцеводческих совхозов». Из 138 совхозов 
21 совхоз входил в трест «Скотопром», 16 – «Сви-
нопром», 7 – «Птицепром», 20 – «Овцепром», 5 пло-
допитомнических совхозов были объединены в про-
изводственную фирму «Сады Зауралья». Остальные 
69 совхозов подчинялись непосредственно област-
ному управлению сельского хозяйства [19]. Для соз-
дания специализированной службы по агрохимиче-
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скому обслуживанию колхозов и совхозов был орга-
низован «Агрохимтрест», в 12 районах организова-
ны агрохимические отделения [21].

Специализация и концентрация агропромыш-
ленного производства [22] на основе межхозяй-
ственной кооперации и производственной интегра-
ции имела определенный положительный эффект 
в увеличении производства сельхозпродукции, но 
ожидаемый результат не был достигнут. Село не 
могло в полной мере воспользоваться государствен-
ными кредитами ввиду нежелания отдельных ка-
тегорий работников сельского хозяйства трудить-
ся.  В середине 1970-х гг. в системе государствен-
ных предприятий была предпринята попытка перей-
ти на новые формы руководства сельскохозяйствен-
ным производством – по отраслевому принципу – за 
счёт создания специализированных отраслевых тре-
стов совхозов и отказа от территориального принци-
па управления. Данная реформа не коснулась кол-
хозов, поэтому в областях и районах, где имелись и 
колхозы, и совхозы, управление сельского хозяйства 
оказалось весьма сложным. 

В частности, в 1975 г. в подчинение Производ-
ственного управления сельского хозяйства Сверд-
ловского облисполкома были переданы хозяйства 
бывшего объединения совхозов при сохранении 
трестов совхозов республиканского (РСФСР) под-
чинения [23].  Хозяйства подчинялись сразу же не-
скольким ведомствам, что затрудняло управление. 
После 1965 г. из сферы влияния районных управле-
ний сельского хозяйства вышли трестированные со-
вхозы. Появилось множество организаций, обслу-
живающих сельское хозяйство: «Сельэнерго», «Бур-
вод», «Сельхозмонтажкомплект» и т. д. В итоге кол-
хозы и совхозы на производстве продукции несли 
убытки, а промышленность от её переработки по-
лучала прибыль. Главным стал принцип: «дать про-
дукцию любой ценой. А на зарплату банк средства 
выделит» [24].

Итак, на протяжении 1970-х гг. наметилась тен-
денция укрупнения сельскохозяйственного произ-
водства, объединения мелких колхозов в крупные 
или образования на их базе совхозов. Цель концен-
трации агропромышленного производства дости-
галась путем межхозяйственной кооперации. Обо-
значилась тенденция вернуться к добровольческим 
принципам ленинской кооперации. Колхозы, со-
вхозы и госхозы де-юре представляли собой добро-
вольные кооперативные организации, занимающи-
еся сельскохозяйственным производством. Именно 
большие хозяйства могли накормить всю страну.
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FOLK VERSIONS OF THE POEMS OF C. T. AKSAKOV

«URAL COSSACK (A TRUE INCIDENT)»
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Новая народная баллада и народная баллада по мотивам ав-
торских стихотворений – поздние фольклорные жанры. В статье 
представлены наблюдения фольклорных версий и вариантов сти-
хотворения известного русского писателя и поэта С. Т. Аксакова 
«Уральский казак (Истинное происшествие)». Выявляются фак-
торы, сделавшие стихотворение предметом внимания казачества. 
Охарактеризован высокохудожественный вариант народной бал-
лады, записанный в Курганской области.

Ключевые слова: фольклорный жанр, новая народная бал-
лада, версия, контаминация, казачий фольклор, казачья культура, 
трансформация жанра, взаимообогащение жанров.

New folk ballad and folk ballad on the motives of the author 
poems are more recent folklore genres. The article presents the ob-
servation of folklore versions and variants of the poem by a famous 
Russian writer and poet S. T. Aksakov «Ural Cossack (Real story)» 
and reveals the factors that made the poem subject of attention of the 
Cossacks. The article detected highly sophisticated version of the folk 
ballad recorded in the village of Kurgan region.

Keywords: folklore genres, new folk ballad, contamination, 
Cossack folklore, Cossack culture, genre transformation, mutual 
genres enrichment.

Введение. Предмет нашего исследования - сти-
хотворение С. Т. Аксакова «Уральский казак (Ис-
тинное происшествие)» и его фольклорные версии. 
Впервые стихотворение было напечатано в «Вест-
нике Европы» в 1821 году [1, с. 88]. Уже с тридца-
тых годов XIX века публиковалось в песенниках без 
указания имени автора. Судя по всему, это роман-
тическая литературная баллада, жанр, появивший-
ся в русской поэзии в начале XIX века. Сюжетика 
и романтические образы перенимались авторами 
из западной литературы, навеивались отечествен-
ными летописными преданиями, русским эпосом. 
Дань этому жанру, как известно, отдали А. С. Пуш-
кин и М. Ю. Лермонтов, К. Ф. Рылеев, А. К. Тол-
стой и другие поэты. Литературные баллады, по-
ложенные на музыку, стали называться романсами. 
Как правило, в романсе события излагаются от пер-
вого лица, психологический лиризм в них получает 
дальнейшее развитие. В среде народа тексты роман-

тических баллад многих авторов становились попу-
лярными, обрабатывались и пелись («Черная шаль» 
А С. Пушкина, «Из-за острова на стрежень…» 
Д. Н. Садовникова, «Кочегар» («Моряк») Н. Ф. Щер-
бины, «Хас-Булат» («Элегия») А. Н. Аммосова, «Ху-
торок» А. В. Кольцова и другие). Развившийся сво-
еобразный фольклорный жанр, жанр фольклорной 
версии авторских стихов, есть продукт синтеза про-
фессионального и народного творчества. 

Методика. Проблемы изучения русской народ-
ной баллады и классификации жанра рассматри-
вались в трудах Н. П. Андреева, В. И. Чернышева,      
Б. Н. Путилова, Д. М. Балашова. В данной рабо-
те использован сравнительно-исторический анализ 
и элементы структурного анализа текста. На наш 
взгляд, описанный выше жанр является замыкаю-
щим звеном в имманентном жанрообразовательном 
процессе: русская былина –старинная (классиче-
ская) баллада – новая (перенимающая литератур-
ные формы) баллада - фольклорные контаминации/
версии литературных произведений. 

Результаты. Стихи С. Т. Аксакова «Уральский 
казак» посеялись на плодородную почву фолькло-
ра, в том числе казачьего. Драматизм старой русской 
семейно-бытовой баллады и мелодраматизм новой 
баллады, уложенный в ставшую популярной роман-
тическую форму, становился привлекательным для 
полуобразованной народной среды. Песня уводи-
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ла от обыденной действительности в мир необыч-
ного, представляла яркого, эмоционального героя, 
красочно изображала коллизию гражданского дол-
га и любовной страсти. С целью детального анализа 
фольклорных версий приведем текст стихотворения 
С. Т. Аксакова полностью.

Настала священная брань на врагов | И в бит-
ву помчала Урала сынов. | Один из казаков, наезд-
ник лихой, | Лишь год один живши с женой моло-
дой, | Любя ее страстно и страстно любим, | Был 
должен расстаться с блаженством своим. | Про-
щаясь с женою, сказал: «Будь верна!» | «Верна до 
могилы», - сказала она. | Три года за родину бился с 
врагом, | Разил супостатов копьем и мечом. | Бес-
страшный наездник всегда впереди, | Свидетели – 
раны, и все на груди. | Окончились битвы; он едет 
домой, | Все страстный, все верный жене молодой. | 
Уже достигают Урала брегов | И видят навстречу 
идущих отцов. | Казак наш объемлет отца своего, 
| Но в тайной печали он видит его. | «Поведай, ро-
димый, поведай ты мне | Об матери милой, об ми-
лой жене». | Старик отвечает: «Здорова семья; | 
Но, сын мой, случилась беда у тебя: | Тебе изменила 
младая жена; | Зато от печали иссохла она. | Рас-
каянье видя, простили мы ей. | Прости ее, сын мой: 
мы просим об ней!» | Ни слова ответа! Идет он с 
отцом, | И вот уже входят в родительский дом. | 
Упала на грудь его матерь в слезах, | Жена молодая 
лежала в ногах. | Он мать обнимает; иконам свя-
тым, | Как быть, помолился с поклоном земным. | 
Вдруг сабля взвилася могучей рукой…| Глава пока-
тилась с жены молодой. | Безмолвно он голову тихо 
берет, | Безмолвно к народу на площадь идет. | Свое 
преступленье он всем объявил, | И требовал казни, 
и казнь получил.

Размер и рифма (смежная) стихотворения те 
же, что в балладе А. С. Пушкина «Черная шаль». 
Заметим, что просматривающийся иронический 
взгляд Александра Сергеевича в его произведе-
нии есть намек на то, что это не более чем паро-
дия на популярный в то время жанр литературной 
романтической баллады. Но именно потому, что в 
нем строго соблюдены все требования к форме и 
содержанию жанра, стихотворение Пушкина ста-
ло народной песней. У С. Т. Аксакова – всё все-
рьез, начиная с подзаголовка («Истинное проис-
шествие») и завершая высоким стилем с обили-
ем старославянизмов («священная брань», «Ура-
ла брегов», «младая жена», «глава покатилась» 
и проч.). В России романтической страной в по-
эзии был Кавказ. С. Т. Аксаков, будучи родом из 

Оренбургской губернии, соприкасался с фолькло-
ром края, поэтому героем его баллады становит-
ся уральский казак. Романтический образ главного 
героя идеален: герой испытывает страстное и глу-
бокое чувство любви, участвует в «священной бра-
ни», бьется за родину. Ему неведомо малодушие, 
поэтому раны, которые ему наносят, «все на гру-
ди». Измену он не прощает ни своей жене, ни, оче-
видно, никому другому. При этом он уважает роди-
телей, просит прощения у Бога за свое преступле-
ние (убийство неверной жены), осознает свой про-
ступок и требует казни для себя. Колоритный об-
раз и коллизия достойны кисти художника. Сколь 
ни ярко представлена семейная драма в стихотво-
рении, закончившаяся казнью изменницы-жены, 
образ идеального героя-защитника Родины вызы-
вает сочувствие автора и читателя. Народная среда 
заимствует из произведения С. Т. Аксакова сред-
ства для жанра новой народной баллады. Рассмо-
трим некоторые ее версии. 

Обратимся к общерусской версии, например, 
к варианту «Один из казаков, наездник лихой…», 
записанному А. М. Новиковой в Тульской области 
в 1920-е годы [5, с. 372], который можно отнести 
к общерусским вариантам. Что прижилось в на-
роде? Сюжет излагается сжато, вместо 38 лите-
ратурных поэтических строк остается 14. Добав-
ленная к сюжету деталь (жена не просто изменяет 
казаку, она встречает его «с пригульной дитёй»), 
резко выдвигает семейно-бытовую коллизию на 
первый план. Образ казака дан также кратко, иде-
альным героем он не представляется, поскольку 
казнит не только свою жену, но и мать младенца. 
Новая баллада, по сути своей, мелодрама, закан-
чивается словами «скатилась головка с неверной 
жены», раскаянья и наказания героя в сюжете нет. 
Не упоминается и отец казака, вместо него – «се-
стра родная с горючей слезой». Герой-доблестный 
воин потускнел, зато ярко проявился жестокий 
муж. В этой версии представлена мелодрама на 
почве любви и ревности.

Рассмотрим версию, распространившуюся в ка-
зачьей культуре, например, вариант новой балла-
ды «Ишли два солдата со службы домой…», запи-
санный в 1945 г. в станице Старый Щедрин Гроз-
ненской области, у гребенских казаков [6, № 198].     
Что же оказалось востребованным в казачьей куль-
туре? Названный вариант ближе по духу стихотво-
рению С. Т. Аксакова. Но авторская характеристика 
героя сведена к нулю: вначале называются «два сол-
дата», возвращающиеся со службы, затем сказано, 
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что «заблестела сабля в казачьей руке» – более ниче-
го о герое не сообщается. Конфликт в жанре новой 
баллады важнее, чем образы героев. Хотя описа-
ние клятвы жены в верности мужу отсутствует, зато 
оставлено раскаянье казака, которое сопровождает-
ся его жалостными словами о младенце: «маленьку 
малюточку людям отдадут». Муж казнит жену не-
вольно, в гневе, а не потому, что он жесток. В этом 
народном произведении, как и в литературном, ге-
рой представляется достойным человеком, вызыва-
ющим сочувствие. Исследователи (Д. М. Балашов, 
1963) эту версию народной баллады склонны счи-
тать «оригинальной переработкой» тульского вари-
анта [4, с. 420]. Однако некоторые элементы балла-
ды – признак контаминации, механического заим-
ствования. В. П. Аникин подчеркивает, что «конта-
минация всегда механически соединяет мотивы и 
сюжеты» в отличие от версий, где имеет место твор-
ческая переработка [2, с. 88]. Строка «Ишли два сол-
дата…» явно заимствована из баллады с сюжетом 
«Шли со службы два героя», а в сентиментальную 
концовку вплетается неожиданно южный диалект: 
«О Боже мой, Боже, що я наробил…». В пользу ори-
гинальной переработки - тот аргумент, что староще-
дринский вариант утратил размер и рифму, посколь-
ку казачья песня строится независимо от них. Само 
стихотворение С. Т. Аксакова и обе рассмотренные 
его народные версии в жанре новой баллады, не-
сомненно, испытали влияние старой классической 
семейно-бытовой баллады с сюжетом об оклеветан-
ной жене (темой семейного деспотизма), варианты 
которой записывались в XIX веке повсеместно (на-
пример, в Московской, Тульской губерниях, в Ал-
тайском крае) [4, с. 382]. 

Обратимся к произведениям в фольклоре Орен-
бургского казачества. Интерес представляют вари-
анты, записанные в селах Звериноголовском (2003) 
и Усть-Уйском (2013) Курганской области, в про-
шлом – казачьих станицах. Усть-уйский вариант 
«Ехали казаки…» [3], с одной стороны, близок к 
старощедринскому, с другой – своеобразен. Приве-
дем его для сравнения.

Ехали казаки со службы домой, | На плечах – по-
гоны, на грудях – кресты. | Едут по дорожке – ро-
дитель стоит. | «Здорово, папаша, здорова ли се-
мья?»| «Семья, слава Богу, прибавилася. | Женка 
молодая сыночка родила». | Сын с отцом ни слова, 
пришпорил коня. | Подъезжает к дому, к родитель-
скому. | Мать стоит с малюткой, жена-то во сле-
зах. | Мать сына просила: «Прости, сын, жену». | 
«Тебя, мать, прощаю, жену я – никогда». | Закипело 

сердце в казачьей груди, | Засверкала сабля во пра-
вой руке, | Слетела головка с неверной жены. | «Что 
же я наделал, чего ж я натворил! | Женку я зарезал, 
д[e]тя осиротил. | Женку похоронят, дитя в при-
ют сдадут, | Меня, молодого, на каторгу сведут». | 
Ехали казаки со службы домой, | На плечах – пого-
ны, на грудях – кресты.

Начало песни отметает неопределенное «Ишли 
два солдата…», подчеркивается, что это казачья пес-
ня: «Ехали казаки со службы домой, | На плечах – по-
гоны, на грудях – кресты». Таким образом, опреде-
ляется не только принадлежность героев к казачье-
му сословию, но их воинский статус, их боевые за-
слуги. (Заметим, что подобный общенародный фон 
свойствен большинству жанров казачьего фолькло-
ра). В новом контексте выражение «со службы до-
мой» означает ни с чем несоизмеримую радость воз-
вращения в родной дом, где ждут казаков и гордят-
ся их подвигами. Поэтому слова отца одного из ка-
заков «Семья, слава Богу, прибавилася, Женка моло-
дая сыночка родила» делают коллизию неразреши-
мой – дома его ждет позор. Вариант, однако, сохра-
няет раскаяние мужа. Заметим, что в старощедрин-
ской редакции слова о младенце произносятся каза-
ком в последнюю очередь, являются завершающи-
ми: «Женку похоронят, меня закуют, Маленьку ма-
люточку людям отдадут». В усть-уйском варианте 
младенец упоминается дважды, его сиротская судь-
ба важнее судьбы поднявшего руку на мать: «дитя 
осиротил», «дитя в приют сдадут». И только в завер-
шение - «меня, молодого, на каторгу сведут». Кон-
цовка звучит как укор казаку, победившему женщи-
ну в семейной драме, причем укоряет он сам себя. 
Небезынтересно, что первые стихи песни повторя-
ются в конце песни («Ехали казаки со службы до-
мой, | На плечах – погоны, на грудях – кресты»). На-
родная баллада лишена «морализации от автора»  
[4, с. 29] - она делает это по-другому. Повтор звучит 
как напоминание о святости чувства женской верно-
сти в среде казачества. Долг казака – достойно слу-
жить, долг жены казака – быть верной, достойной его 
воен-ных заслуг. В художественном плане данный 
вариант представляет собой прекрасное народное 
произведение, каковым его сделала казачья культу-
ра, природное эстетическое чувство народа. На во-
прос, знают ли исполнители, что есть варианты этой 
песни, они с гордостью отвечают: «Знаем. Но наш 
вариант лучший» [3].

В Звериноголовском стихотворение С. Т. Акса-
кова было подвергнуто дальнейшей переработке: 
из него чудесным образом вышло две песни, про-
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тивоположные по содержанию. Песни нотирова-
ны Ю. В. Скворчевским в 2003 году [7, с. 15, 21]. 
Первая - «Ехали казаки…», начало которой повто-
ряет усть-уйский вариант. Однако концовка песни 
сурова, слов раскаяния нет. Кроме того, на прось-
бу матери «Прости, сын, жену» казак жестоко отве-
чает «Малютку прощаю, жену – никогда», то есть 
подчеркивается, что была угроза жизни младенца. 
(Усть-уйский и старощедринский вариант: «Тебя, 
мать, прощаю, жену – никогда», т. е. мать казака в 
ответе за поступки его жены). Упрощение коллизии 
делает песню подражанием жанру жестокого роман-
са. Вторая песня «Один из уланов…» (вместо «один 
из казаков», что придает романтическую окраску) 
представляет собой переработку начальных строф 
стихотворения С. Т. Аксакова с сохранением риф-
мы. Повествуется о прощании улана с женой, звучит 
ее клятва в верности. Завершающие стихи: «Сразил 
супостата, да, он копьем и мечом. | Окончивши бит-
ву, да, сам вернулся домой» - понимаются как бла-
гополучное возвращение и встреча с верной женой. 
(И это тоже способ морализации!) Мелодрама ушла, 
жанр трансформировался в лирическую песню. 

Выводы. Версии народной песни по мотивам 
стихотворения С. Т. Аксакова «Уральский казак» 
представлены в народной культуре разными вариан-
тами, среди которых есть сниженные и достигаю-
щие выразительной художественной силы, как вари-
ант, записанный в селе Усть-Уйском. 

Мотивы и образы произведения были востребо-
ваны на протяжении почти двух столетий, в том чис-
ле, в казачьей культуре, поскольку не просто затра-
гивали болевые точки семейных отношений. Наи-
более ценными константами культуры казачества 
были обычаи проводов и встречи казака (с упразд-
нением казачества – проводы и встреча солдата), 

прославления казачьего воинства, почитания мате-
ринства, поэтому стихотворение С. Т. Аксакова при-
ковывало внимание исполнителей и слушателей на-
родной песни.

Закономерности путей возникновения и функ-
ционирования версий и вариантов песен жанра но-
вой баллады в народной среде позволяют наблюдать 
взаимообогащение литературы и фольклора. Лите-
ратура питается фольклором, но и художественное 
мышление народа стремится к овладению навыками 
профессиональной культуры.
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